
487

И ЗУЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ Российского госу
дарства как части территории и взаимодействия с со

седями имеет в отечественной историографии достаточно дли
тельную традицию. Однако основное внимание исследователей 
традиционно привлекалось к западной и южной границам; се
верозападной, собственно русскошведской границе, уделя
лось значительно меньшее внимание. Одна из наиболее ран
них работ, посвященных укреплениям на «Литовском рубеже» 
в XVII в., написана И. Д. Беляевым1, «Засечной Черте» посвя
щена монография А. Яковлева2. Вопрос о пограничных укре
плениях на СевероЗападе эпизодически поднимался в работах 
историков XIX–XX вв.3 Основные архивные материалы, т. н. 
«межевые дела», сконцентрированы в фондах РГАДА4. Русско
польская и литовская границы рассматриваются в ряде работ 
В. Г. Пежемского, М. М. Кромма, А. В. Малова5 и В. Н.Темушева6. 
Южным границам посвящены ряд исследований, среди них ра
бота О. А. Курбатова7. Отметим, что большинство вышеупомя
нутых работ построены на материалах письменных и картогра
фических источников, данные археологии привлекаются редко, 
среди них публикации И. Г Бурцева и А. Н Голотвина, посвящен
ные Тульской и Белгородской8 засечным чертам. С локализацией 
отдельных точек русскошведских границ связаны исследования 
А. И. Резникова и О. Е. Степочкиной9, изучению участков гра
ниц также посвящены несколько исследований10. Значительная 
работа по публикации письменных источников северозападной 
границы проделана А. А. Селиным11. Ряд исследований опубли
кованы К. В. Шмелевым12. Учеными были изучены памятники, 
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имеющие отношение к русскошведским границам, – Тесовский 
и Лавуйский остроги (А. А. Селин), Ивнинский острог, редуты 
Кивиниеми и Улла (К. В. Шмелев). Ореховецкой, Тявзинской  
и Ништадтской границам посвящены ряд исследований россий
ских и финских ученых: проблемы политического становления 
границ рассматривают исследования K. Katajala13, J. Kokkonen14 
и А. Толстикова15. Выявлением пограничных знаков на террито
рии Финляндии занимались V. Laakso и ряд других исследовате
лей16, огромная отдельная работа была проделана краеведом из 
Керимяки S. Strömberg17. 

Основной комплекс документов, связанных с установлени
ем границы в 1722 г., представлен текстом договора и запися
ми межевых комиссий18, а также картографическим материа
лом19. Источники фиксируют несколько видов рукотворных 
объектов, связанных с линией границы (ил. 1). В первую оче
редь это пограничные укрепления, основная их часть строилась20 
после окончания войны 1741–1743 гг.21 Формирование систе
мы укреплений связано с расположением границы и основных 
дорог на Карельском перешейке. На севере перешейка находи
лись две каменные крепости – Выборг (Viborg) и Кексгольм 
(Keksgolm, Корела), которые являлись основой обороны грани
цы22, и ряд земляных укреплений, входивших в систему оборо
ны Кексгольма23. Южнее для прикрытия основных путей было 
сооружено четыре редута полевого типа: Мула (Muolla) и Сувек 
(Sudenoia) на дороге из Выборга, а также Кивиниеми (Kiviniemi) 
и Тайполе (Taipale, Улла) из Кексгольма. Укрепления описаны  
в нескольких работах по истории фортификации и изображены 
на картах XVIII в.24 В настоящее время не существует устояв
шегося мнения о точной дате их строительства25, народная тра
диция связывает их с петровским периодом26; в целом сфор
мировано мнение, связывающее постройку с временем войны 
1741–1743 гг. К 1740 г. существовал проект Б.Х. Миниха об 
укреплениях границ и крепостей27, хотя возможно и более ран
нее сооружение отдельных элементов28; вероятно, самыми ран
ними являются шанцы в Кивиниеми и Мула. Все они сохраня
ли значение до войны 1807–1809 гг., когда граница отодвинулась 
и потребность в укреплениях отпала. В настоящее время реду
ты Кивиниеми, Тайполе и Мула локализованы на местности. 
Шанцы располагались в межозерных дефиле29 и контролировали 
основные дорожные направления: Тайполе – путь вдоль берега 
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Ладоги, Кивиниеми – из Кексгольма в Петербург. Редут Мула 
находился на протоке между оз. Molajärvi и Эуропя (Агрипе)30, 
Сувек к юговостоку от него, оба находились на трассе дороги 
из Выборга. Сейчас Мульский ретраншемент расположен на 
берегу р. Булатная – протоки, соединяющей озера Охотничье  
и Б. Раковое. Документы о постройке сооружения не выявлены, 
но имеется ряд изображений на картах и упоминание о заклад
ке «большого окопа»31 06.08.1741 г. корпусом генерала Кейта32. 
Укрепления состояли из «ломаного окопа» на западном берегу 
протоки, двух малых редутов и многоугольного редута (штер
шанца)33. В настоящее время выявлена часть руинированных со
оружений на восточном берегу Булатной. Редут Сувек, вероят
но, полностью уничтожен при спрямлении участка дороги между 
н. п. Красносельское и Вещево.

Ил. 1. Памятники археологии, связанные с границей Ништадтского мира
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Редут в Кивиниеми (ил. 2) (Лосево). Первоначальный облик 
шанца точно не известен34, документы, относящиеся к его построй
ке (помимо проекта Миниха), не выявлены, но есть изображения 
на картах. Конструктивно шанец35 состоит из редута подпрямо
угольной и ложемента восьмиконечной формы, расположенных 
над протокой из оз. Вуокса в Суванто36. В XVIII в., когда уровень 
воды в них был выше, укрепления находились непосредственно 
на берегу. Переправа на дороге из Кексгольма, видимо, находи
лась на трассе современного Приозерского шоссе. Длина валов 
редута ок. 80 м, склоны имеют значительную крутизну (ок. 40–
50°), площадь – более 1 га. Между валами и ложементом находит
ся ров, общая высота стенок рва и вала составляет порядка 8 м. На 
валах имеются четыре угловых валганга, в теле вала расположе
ны остатки помещений, «внутривальных казарм». Входные про
емы всех помещений и воротный проем имеют следы облицовки 
камнем. Воротный проем редута расположен на южном фасе, вме
сто моста через ров оставлена земляная дамба. Ворота ложемента 
направлены в сторону югозапада. Ложемент размером 210×203 м 

Ил. 2. Редут Кивиниеми. Инструментальный план
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имеет слегка неправильную форму. В верхней части валов нахо
дится банкет для стрелков, участки ложемента разделены проти
ворикошетными траверсами. В 2012 г. был сделан разрез участ
ка юговосточного ложемента. Основное тело насыпи сложено 
из утрамбованного материкового песка с крупными камнями, не 
образующими конструктивных элементов37. 

Редут Тайполе (ил. 3) (Улла, совр. Соловьево) многократ
но описан в литературе, но до последнего времени не имел ох
ранного статуса38. До 1818 г. редут находился на перешейке меж
ду озерами Ладога и Суванто. Представляет собой двухчастное 
укрепление из редута подпрямоугольной и ложемента вось
миконечной формы. Длина валов редута – ок. 130 м. При этом 
в плане валы имеют не прямую, а несколько вогнутую форму  
и склоны крутизной порядка 40–50°. Между валом и ложемен
том находится ров, общая высота внутренних стенок рва и вала 
достигает 10 м. Как и в Кивиниеми, имелись угловые валганги 
и «внутривальные казармы», в верхней части валов расположен 
банкет, на ложементе – прикрытый путь и траверсы. Внутренний 
плац – подпрямоугольной формы. Ворота редута (на западном 
фасе) прослеживаются в виде понижения гребня вала на глуби
ну до 1,5 м. Ворота ложемента направлены на югозападную сто
рону. Ложемент размером 216×218 м имеет форму неправильной 

Ил. 3. Редут Тайполе. Инструментальный план
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восьмиконечной звезды и состоит из четырех куртин, имеющих 
в центре реданные выступы. 

Другим типом памятников являются объекты, непосредствен
но маркирующие границу. При прохождении пограничной линии 
использовались способы маркировки в виде знаков39, наносив
шиеся на твердую долговечную основу, в большинстве случаев –  
на находящиеся в створе границы валуны или скальные выходы. 
Периодически, когда не имелось естественной основы для нане
сения знака, сооружалась искусственная40. В этом отличие мар
кировки Ништадтского периода от более ранних, когда исполь
зовалась широкая номенклатура маркировок: кроме знаков на 
камне, наносились отметки на деревья, делалось их «огранение», 
т.е. создание плоских поверхностей путем широких затесов41.  
В случае, если наблюдалось совпадение линий новой и старой 
границ с уже имеющимися знаками, то часто новые маркировки 
добавлялись к старым42. Текст договора к Ништадтскому миру со
держит полное описание линии границы – от крайней югозапад
ной точки на побережье Финского залива и далее в направлении 
на северовосток, с описанием отдельных участков и поворотных 
точек. При этом, в отличие от более ранних договоров, текст не 
содержит описаний конкретных пограничных знаков, но подроб
но описывает направления, отдельные пункты, урочища и дру
гие объекты, связанные с привязкой на местности. Также дого
вор содержит описание типового изображения на пограничном 
знаке – оно должно было содержать указание принадлежности  
«к Российской стране, и грань, а от Шведской страны F и корона, 
а от обеих стран 1722 год»43. Первым этапом демаркации, вероят
но, являлось создание просеки (в терминах XVIII в. – «аллеи») 
шириной тричетыре сажени, в ходе эксплуатации она долж
на была периодически поновляться, что также было прописано  
в тексте договора44.

Работа по археологическому обследованию данных объектов 
полноценно ведется в последние годы исследователями из России 
и Финляндии45, хотя отдельные знаки фиксировались исследо
вателями еще в начале ХХ в.46 Основная масса локализованных 
«признаков» концентрируется на югозападном участке границы 
– на территории Выборгского и Приозерского районов, северо
западном Приладожье и прилегающих регионах Финляндии. В 
целом, линия XVIII в. близка к современной российскофинской 
границе, хотя не всегда совпадает с ней в деталях.
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Рассмотрим основную часть известных знаков Ништадтского 
мира. Крайняя югозападная оконечность границы – район 
Виролахти (Финляндия). Здесь прослежены две группы знаков: 
одна с датировкой «1722» (6 шт.) и вторая (из 4 штук) – «1723». 
На первой части знаков присутствуют только крест и дата, симво
лика шведской стороны не нанесена. При этом вторая группа рас
положена восточнее первой, параллельно западному берегу зали
ва Виролахти, спрямляя участок границы, в конфигурации 1722 г. 
делающей сильный изгиб к западу. Ситуация в данном микро
регионе изучена финскими исследователями47, она отражает де
ятельность межевых комиссий на местности в части изменения 
отрезка границы и его передемаркацию в 1723 г. Расположенные 
северовосточнее участки исследованы фрагментарно, однако  
в ряде случаев прослеживаются крупные отрезки границы с от
дельными межевыми знаками (ил. 4)48.

Vahviala (Яшино). Находится в районе урочища Rakkola. 
Рисунок нанесен на вертикальную поверхность крупного валу
на, при этом естественный рельеф камня разбивает изображе
ние на две части: изображения равноконечного креста и надпись 
«ГРАн1722» в две строки и короны с вензелем «F». «Пояс» как 
отдельное изображение отсутствует, его функцию выполняет ес
тественный излом камня.

Ил. 4. Изображения на пограничных знаках Ништадтского мира
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Nuijamaa. Расположен рядом с Nuijamaa (Финляндия) в непо
средственной близости от современной границы49. Маркировки 
нанесены на боковую поверхность гранитного валуна. Знаки со
стоят из короны «классического» типа, ниже которой располо
жен вензель «F», а правее – в три строки крест и надписи «ГРАН» 
и «1722». 

Участок границы Littula – Jääski – Kalalampi (Правдино – 
Лесогорск – Пруды). Данный отрезок границы, вероятно, соот
носится с участком, описанным в межевом протоколе50. Всего на 
данном участке выявлено пять объектов, уверенно соотносимых 
с «признаками» границы 1721 г.:

Литулла. Знак расположен в 2,8 км к югозападу от поселка 
Правдино (Littula). Изображение, ориентированное по линии 
северовосток – югозапад, нанесено на плоской горизонтальной 
вершине скального выхода. В северной (шведской) части нанесе
ны корона и «F», в южной – крест и дата «1722». 

Яааски 1. Находится на расстоянии 7 км к северовостоку от 
Литулла и в 820 м к юговостоку от поселка Лесогорский (Jääski), 
на краю старого шоссе из Выборга в Яааски. Знак находится на 
ровной вертикальной поверхности скальной гряды, ориентиро
ванной по линии север – юг. В северной части нанесено изображе
ние короны (редко встречающейся формы) и вензель «F», в юж
ной – крест (причем мастер в качестве вертикальной части креста 
использовал естественную трещину) и надпись «ГРАн1722». 

Яааски 2. Находится на расстоянии 646 м к востоку51  
от Яааски 1 и в 1,1 км к юговостоку от поселка Лесогорский на 
берегу реки Вуокса (Vuoksi). Изображение нанесено на верти
кальную поверхность гранитной скалы. Ниже знака находится 
выкладка из мелкого камня, выполнявшая функции платформы, 
с которой производились работы по нанесению изображения.  
В северной части рисунка находится изображение короны того 
же типа, что и в Яааски 1, и «F», в южной – крест, по сторонам от 
вертикальной оси креста – «ГРАН» и «1722».

Яааски 3. «Признак» находится на восточном берегу реки 
Вуокса в 1 км к востоку от Яааски 2 и в 1,06 км к югу от пос. 
Лесогорский. Знак состоит из двух групп рисунков на вертикаль
ной и горизонтальной поверхности небольшого скального выхода. 
На горизонтальной нанесены изображения короны, вензеля «F» 
и равноконечного креста. Канавки, формирующие крест, неглубо
кие, неаккуратно обработанные, по всей видимости, изображение 
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не закончено. Отметим, что тип изображенной короны больше 
не встречается среди известных знаков Ништадтского мира. 
На вертикальной поверхности находятся надпись «ГРан 1722»  
и еще один крест большего размера. Грань между двумя плоско
стями выполняет функции «пояса», а наличие второго (незакон
ченного) креста, вероятно, объясняется ошибкой резчика, пер
воначально планировавшего разместить всю композицию на 
верхней плоскости камня.

Калалампи. Знак расположен в 6 км к востоку от Яааски 3  
и в 1,5 км к востоку от поселка Пруды (Kalalampi). Изображения 
нанесены на двух гранях вертикальной скалы, на высоте поряд
ка 13 м от подножия. На одной поверхности имеется изображе
ние короны и «F», на второй – рисунок из равноконечного креста  
и надписей «ГРАн» и «1722» по сторонам от центральной оси. 
Как и в случае Яааски 3, грань между двумя плоскостями выпол
няет функции «пояса». 

Восточнее упомянутых памятников прослежена группа знаков 
в районе озера Torajärvi (Бородинское)52:

Сайрала 1. Знак расположен53 в 4,4 км к северозападу от по
селка Бородинское (Sairala). Изображение предельно лаконичных 
форм нанесено на южную вертикальную грань крупного валуна. 
В западной части рисунка находится крупный равносторонний 
крест, а в восточной – корона «классического» типа и вензель «F».

Сайрала 2. Памятник расположен в 713 м к востоку  
от Сайрала 1 и в 3,8 км к северозападу от поселка Бородинское. 
Изображение нанесено на горизонтальную поверхность неболь
шого плоского валуна. В северозападной части рисунка изобра
жение короны54 и «F», в юговосточной – креста и ниже него –  
в две строки «ГРАн» и «1722».

Следующий участок границы частично совпадает с линией 
Тявзинского мира 1595 года. Часть знаков 1722 г. нанесена на 
камни с уже присутствующими более ранними маркировками:

Laudanjarvi harju. Данный пункт находится в 6,7 км к севе
ровостоку от дер. Маслово. Маркировка нанесена на верхнюю 
грань крупного гранитного валуна. Композиция состоит из изо
бражения вытянутого предмета (в терминологии протоколов 
Тявзинского мира – «крюк»), короны «классического» типа  
и равноконечного креста. Выше нанесены цифры – «44», причем 
формирующие их канавки имеют большую глубину, а сам ри
сунок развернут на 180° относительно основного изображения. 
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А. И. Резников датирует данный знак периодом Тявзинского ми
ра55, однако необходимо отметить, что цифры явно несинхронны 
остальным изображениям и, возможно, относятся XVIII в.

Lachnalambi (Лещевое). Расположен56 в 6 км к северозапа
ду от Laudanjarvi harju. Маркировки57 нанесены на горизонталь
ной площадке гранитного массива, на берегу оз. Lachnalambi 
(Лещевое). Изображение состоит из короны (того же типа, что  
и в Сайрала 2 и Калалампи), ниже расположен вензель «F», а вос
точнее – группа, состоящая из равноконечного креста, небольшой 
черты (вероятно, «пояса», «крюка») и надписей «ГРА» и «1722». 
Данный знак определенно состоит из двух несинхронных групп 
изображений: вероятно, изображение креста, «пояса» и «крюка» 
можно датировать концом XVI в., а остальное – периодом после 
Северной войны.

Sarisuo. Расположен58 в 11 км к северозападу от Lachnalambi 
и в 6 км к северозападу от станции Ояярви. Маркировки нане
сены на боковые грани небольшого гранитного валуна. На одной 
плоскости изображена корона «классического» типа, на другой – 
крест и «1722». Естественная грань между плоскостями выпол
няет функции «пояса».

Группа знаков к северу от современной границы на территории 
Финляндии, Torsa – Нaukavuori 59:

Torsa, EteläKarjala. Расположен в 8,3 км к северозападу от 
современной границы, на берегу озера Torsa. Знак в данной точке 
упомянут в протоколах как к Тявзинскому, так и к Столбовскому 
миру60. Маркировки нанесены на поверхность плоского гранит
ного валуна и состоят из короны «классического» типа, двух рав
ноплечных крестов и даты «1722». 

Нaukavuori, EteläKarjala. Находится61 в 7,3 км к северо
востоку от знака на озере Torsa, на вершине горы Нaukavuori 
(«Гасукавуори» по тексту протокола). Знаки нанесены на го
ризонтальной площадке в верхней части скального массива,  
изображены два взаимоналоженных креста (возможно, это  
попытка переделать рисунок равноконечного креста в розу  
ветров или компасную картушку), корона «классического» ти
па и «1722». 

Suitsamsaari. Объект выявлен62 в 1934 г. на острове Suitsamsaari, 
в регионе Uukuniemi (EteläKarjala). Изображение было нанесе
но на горизонтальную поверхность плоского невысокого валуна. 
Прослеживается рисунок равноконечного креста, следы надписи 
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(ГРАН 1722?), корона и, вероятно, остатки изображения вензе
ля. Тип изображаемой короны не имеет прямых аналогов среди 
известных знаков Ништадтского мира.

Кумури (Kumuri). Карелия. Объект находится в непосредст
венной близости к современной границе, в 0,15 км к северу от 
пограничной полосы на холме Сапаскаллио. Изображение рас
полагается на южном окончании скального выхода высотой 20–
25 м63. В левой части композиции корона и расположенный под 
ней вензель «F», в правой – равноконечный крест и надпись 
«ГРА(н?)1722».

Рубежные камни Ништадтского мира оказываются не един
ственными памятниками подобного рода в Восточной Европе. 
Наиболее ранними объектами со схожими функциями приня
то считать т. н. «Борисовы камни» на территории Беларуси1. 
Непосредственно на СевероЗападе фиксируется традиция 
«межевых камней», обозначающих не государственные, а зем
левладельческие границы. Известен «Юрьевский межник»2  
в Новгороде, упоминаемый в 1134 г. и разграничивающий вла
дения Юрьева и Пантелеймонова монастырей3. Подобная же 
традиция зафиксирована для территории Псковской земли,  
в районе Печор и Изборска выявлены знаки в виде простого 
равноконечного креста, нанесенного на верхнюю плоскость ва
лунов4, аналогичного облика камни зафиксированы краеведами  
в Принаровье5, т. е. на северозападной окраине границы 1617 г. 
Отметим, что именно изображение равноконечного креста (как 
наиболее простой формы) имеется на подавляющем большин
стве пограничных знаков. Более того, на знаках, соотносимых  
с границей Тявзинского мира, равносторонний крест часто един
ственное изображение. Возможно, в таком случае маркиров
ка крестом – это исходно инициатива именно русской стороны, 
перенос традиции установки «межников» на межгосударствен
ную границу. Изображения на камнях Ништадтского мира так
же несут изображения крестов максимально простой формы (за 
несколькими исключениями), хотя в предшествующий период 
иногда используются сложные формы6. Еще один элемент рель
ефа, всегда упоминаемый письменными документами, – это «по
яс», черта, символизирующая непосредственно линию границы. 
Осмотр всех доступных знаков границ 1595, 1617 и 1721 гг. по
казал, что к данному предмету мастера, наносившие рельеф, от
носились с известной долей небрежности. В ряде случаев этот 
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элемент отсутствует, хотя и упоминается в межевом протоко
ле. Наиболее часто в качестве «пояса» использовались естест
венные трещины, иногда подвергавшиеся доработке. Отметим 
также обнаружение выборгскими краеведами в створе грани
цы камней без нанесенных знаков государственной принадлеж
ности, но с пробитыми в направлении границы канавками7, т. е. 
возможна ситуация, когда наносился только «пояс» – например,  
в качестве технической маркировки, отмечающей промежуточ
ные точки на линии границы.

Наконец, необходимо рассмотреть последний элемент сим
волики, появлявшейся на рубежных камнях. На знаках гра
ниц 1595 и 1617 гг., несмотря на то, что межевые записи пра
ктически всегда говорят о «коронах» во множественном числе, 
чаще всего в реальности на знаках присутствует только од
на корона. С чем это связано, сказать сложно. Возможно, из
готовление рельефов – как сложный процесс, требующий 
услуг профессиональных мастеров, – проходил без конт 
роля со стороны межевых комиссий1. Ништадтский погра
ничный договор прописывает нанесение только одной ко
роны, добавляя обязательный вензель правящего монарха2 
и дату демаркации3. Как минимум, в одном случае нанесе
ны цифры «44», характер данной маркировки позволяет гово
рить о ее несинхронности основному изображению. Выскажем 
осторожное предположение, что это следы передемарка
ции после войны 1741–1743 гг. Наконец, необходимо сказать  
о форме изображаемых корон. Характерная форма для па
мятников Тявзинского, Столбовского и в ряде случаев 
Ништадтского мира – корона с тремя зубцами и нижним кра
ем полукруглой формы, условно ее можно назвать «классиче
ским» типом. В ряде случаев имеется раздвоение верхней ча
сти центрального зубца, иногда добавляются дополнительные 
дуги в верхней части. Эти элементы деталировки оказываются 
в рамках традиции шведской геральдики и отражают элемен
ты реальной короны, изготовленной для Эрика XIV и исполь
зуемой как шведский государственный символ до настоящего 
времени. При этом ряд знаков 1722 г. несет изображения ко
рон абсолютно другого облика, не имеющего прямых аналогий 
в шведской государственной геральдике. Сложно сказать, поче
му в период после Северной войны появляется новая традиция 
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изображения корон (при параллельно сохраняющейся старой), 
вероятно, этот вопрос может стать направлением дальнейших 
исследований.

Таким образом, пограничные «признаки» Ништадтского ми
ра оказываются частью традиции, связанной со средневековыми 
межевыми знаками и памятниками Тявзинского и Столбовского 
мира. Письменные данные демонстрируют множество подобных 
объектов, не выявленных до настоящего времени, – в таком слу
чае, перспективным направлением оказывается продолжение по
левой работы по поиску и локализации1 знаков как Ништадтского 
мира, так и других границ.
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