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СРЕДНЕВЕКОВАЯ КОРЕЛА (НОВГОРОДСКИЙ ПЕРИОД) 
 

Корела, Кякисалми, Кексгольм – древняя крепость-город, побывавшая под властью 
русских, финнов, шведов. Географическое положение Корелы обуславливало постоянную 
борьбу за это место, итогом которой явилось наличие нескольких периодов владычества на 
данной территории. Цель этой работы - рассмотреть новгородский период, дать описание 
материальной культуры корел. 

Первые упоминания г. Корелы в письменных источниках относятся к 1294 году. Одна-
ко археологические раскопки, проведенные в 1948 году археологом Н.Н.Туриной, позволяют 
говорить о существовании здесь поселения X века. 

Город Корела находился на территории современного Приозерска, где теперь располо-
жена Старая городская крепость. До середины XIX столетия, когда уровень воды в р. Вуоксе 
резко понизился, Старая крепость находилась на острове этой реки. Островное положение 
давало, прежде всего, гарантию безопасности от внезапного нападения врагов, кроме того, 
Вуокса была главным водным путем, пересекавшим Карельский перешеек и использовав-
шимся для торговых целей. Город Корела возник вблизи впадения Вуоксы в Ладожское озе-
ро, по которому шла прямая водная дорога к наиболее крупному торговому центру северо-
западной Руси – Новгороду. 

Коренным населением Карельского перешейка и соседних местностей северного При-
ладожья были карелы. Они занимались земледелием, скотоводством, ловлей рыбы и охотой. 
А.И.Сакса и ряд других исследователей  указывают на высокий уровень художественного 
ремесла карел. Карелы занимались изготовлением керамических и ювелирных изделий, ме-
таллообработкой. Найдены разнообразные инструменты: ювелирная наковальня, литейный 
ковш, зубила и др. Уникальными, свойственными только древнекарельской культуре явля-
ются серебряные и медные застежки сюкере-“узел(волос)”,которые использовались для при-
крепления к волосам головного платка. Действительно, они похожи на узел волос, выпол-
ненный из тонких нитей. 

В качестве украшений шеи чаще использовались ленты. Их носили и мужчины и жен-
щины. Они делались из узких берестяных полос и обертывались тканью. Сверху нашивались 
серебряные, иногда позолоченные бляшки. У мужчин к шейной ленте подвешивались кре-
стообразные подвески. Археологами найдены также круглые, выпуклые броши-фибулы, ко-
торые использовались как для украшения, так и в качестве застежек на одежде. Своеобраз-
ными предметами материальной культуры карел являются серебряные и медные цепедержа-
тели: спиралевидные и ажурные крестообразной формы. Их назначение - держать цепи на-
грудных украшений. Спиралевидные представляют собой изделия простой формы и сложной 
орнаментацией. Археологи встречают их на Ижорском плато, у Костромы, в Орешке и Нов-
городе. Ажурные сделаны в форме креста и за пределами территории корел почти неизвест-
ны. Женщины носили многочисленные цепи из серебра, бронзы, железа. Копоушки служили 
украшением женского древнекарельского костюма и одновременно  использовались в гигие-
нических целях - для чистки ушей. 

На территории Корелы найдены ножи с орнаментированными  рукоятками. Среди них 
есть как боевые, так и бытовые. Последние, нарядные, искусно украшенные, принадлежали 
обычно женщинам. Их прикрепляли к нагрудным цепочкам, свисавшим ниже пояса с правой 
или левой стороны. Ножи хранились в кожаных ножнах, украшенных орнаментированными 
бронзовыми пластинками. Длина карельских ножен достигала 13-20 см. 
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Развитие ремесел и промыслов способствовало установлению в XII-XIII веках тесной 
связи с Новгородом. Через Корелу осуществлялась торговля карельских земель с Новгоро-
дом и далее с внутренними областями России; распространялась на весь перешеек  культура 
русского народа. До сих пор археологи находят изделия, попавшие в ходе многочисленных 
контактов с Новгородом на карельские земли. И хотя влияние Новгорода на Корелу было, 
несомненно, велико, однако средневековая крепость и близлежащие земли были  довольно 
самостоятельны, они не подчинялись Новгороду. По мнению Лебедева и некоторых других 
историков, Корела была частью федерации новгородских земель, в которую, кроме нее, вхо-
дили Новгород, Псков, Ижора, Ладога. Нахождение Карелы в составе этой федерации было 
выгодно как для нее, так и для Новгорода: развивалась и росла торговля, происходило уси-
ление оборонной мощи города. 

В течение новгородского периода Корела значительно выросла и по численности насе-
ления, и территориально. Согласно описанию “Переписной окладной книги Водской пяти-
ны”, в конце XV века город состоял из четырех частей. Старейшая часть Корелы представля-
ла собой городскую цитадель; на втором острове селились представители местной знати и 
купцы; здесь же находился собор св.Спаса, по имени которого весь остров назывался Спас-
ским. Спасский остров был отделен от северного берега Вуоксы ее рукавом, называвшимся 
Федоровской рекой. На северном берегу Вуоксы находилась самая большая часть городского 
посада. Северный посад делился на 2 части: Егорьевский конец и Иломанский конец. На 
южном берегу реки, откуда начиналась дорога в Ореховец (Орешек) и далее к Новгороду, 
находилась третья часть городского посада - Ореховская сторона за рекой Вуоксой. 

В конце XV столетия Корела прекратила свое самостоятельное существование. Вместе 
с Новгородом и другими землями она вошла в состав Русского государства.  

Суммируя все вышеизложенное, особенностями новгородского периода можно назвать: 
1)известную автономность Корелы в составе новгородских земель; 
2)высокий уровень материальной культуры карел, отличительной чертой которой была 

уникальность и широкое разнообразие ремесел; 
3) широкие экономические связи с Новгородом; 
4) усиление обороноспособности крепости-города Корела. 
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