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Важнейш ие результаты научных исследований КНЦ РАН

различными языковыми группам и. При получении 
данной оценки были бы чрезвычайно желательны 
альтернативные учебники, учитывающ ие уровень 
знаний говорящ их.

При под д е р ж ке  ученых-лингвистов в настоя
щ ее время ведется серьезная работа по становле
нию письменных традиций языка, его  орф ограф и
ческих нор м , терм инологии (учебники для школ, 

учебны е пособия для студентов, газета и радиове
щание на вепсском  языке, худож ественны е про
изведения, перевод при п о д д ерж ке  Института пе

ревода  Библии (С то к го л ь м  —  Х ельсинки) на 
вепсский язык Библии и т. д .) . Все это дало о пре 
деленные результаты  и вызвало н е ко то р ую  акти
визацию в процессах возрож дения языка и культу

ры вепсского народа. О днако, как показывает 
анализ и осмысление ситуации, названные м е р о 
приятия во м ногом  проводились и проводятся уси
лиями энтузиастов (ученых Института языка, лите
ратуры  и истории, П етрозаводского  го суд а рст
венного университета, отдельных представителей 
вепсской интеллигенции), но этого  явно недоста
точно при таком  глобальном  м ероприятии, как 
возрож дение народа. Государству и общ ествен
ности следует прислушаться к м нению  ученых и 
гл убж е  вникнуть в проблем у необходим ости воз

рож дения народов. Ведь м ир стрем ится к сохра
нению своего б иологического  м ногообрази я, в 
ко тором  язык —  сам ое ценное и уникальное д о 
стояние человечества.

3 . Г. КАР ХУ

А. С. ПУШКИН И ФИНЛЯНДИЯ

В худож ественны х произведениях, письмах, ис
торических исследованиях Пушкина часты упом и
нания о финнах и Финляндии, хотя лично он там ни
когда не был. То, что ф инны, в числе прочих наро
дов, оставались в поле зрения Пушкина, объясня
ется м ногим и причинами —  историческими, исто
рико-литературны м и, лично-биограф ическим и.

Как поэт и историк, Пуш кин питал глубокий ин

те р е с  к п е тр о вско й  эпохе  и С еверной войне 
(1700— 1721), когда часть Финляндии и прибалтий
ских территорий с ф инским населением была при
соединена к России. С анкт-П етербург в качестве 

новой столицы возник на м есте  и в окруж ении ин- 
германландских деревень, об этническом ф оне 
продолж али ещ е дол го  напоминать п е те р б ур ж 
цам  сами ге о гр а ф и ч е ски е  названия: Нева
(N evajoki в переводе с ф инского  значит «Болотная 
р е ка » ). Ф инский залив, Карельский переш еек 
и т. д . По о б р а зн о м у  вы раж ению  Пушкина, П етер
б у р г омывался «ф инскими волнами», а Россия 
протянулась «от финских хладных скал до  пламен

ной Колхиды». Кстати, и Ц арское Село предстает 
в письмах П уш кина ещ е как С арское Село (от 
ф инского Saari —  «остров») -  так называлась фин
ская деревня, где обосновалась загородная цар
ская резиденция с дворцам и, парками и лицеем , в 
ко то р о м  учился юный П уш кин. О бщ ение с м ест
ными ф иннами (или «чухонцам и», как тогда выра
жались) становилось неизбеж ны м , в письмах П уш 

кин и сам П етерб ург причислял в полуш утку  к 
«Чухландии».

В результате последней русско-ш вед ской вой
ны 1808-1809 гг. образовалась автономная Ф ин
ляндия в составе Российской им перии. В войне уча
ствовали м олоды е оф ицеры , некоторы е из них 
стали вскоре известными писателями, как, напри
м ер , К. Н. Батюш ков и Д . В. Давыдов. В 1820 г. в 

Финляндии оказался талантливый м ол одой поэт 
Е. А . Баратынский, прослуж ивш ий там пять лет. 

После поражения восстания декабристов 1825 г. в 
финляндских крепостях и гарнизонах отбывали за

ключение его участники, писатели А . А . Б естуж ев- 
Марлинский и В. К. К ю хельбекер. Все они были хо
рош о известны П уш кину, составляли его  ближ ай

шее литературное о к р у ж е н и е , и в творчестве 
каж д ого  из них пребывание в Финляндии оставило 
свой след.

Осознание литературой этнического м н о го о б 
разия народонаселения России стало важ ной че р 
той ром антического движения 1810— 1820-х год ов. 

О дноврем енно с повыш ением интереса к соб ст
венно русской национальной истории и народной 

культуре была постепенно откры та в литературе 
тема Кавказа и вообщ е Востока, а отчасти и ф ин

ляндско-скандинавского С евера.
И менно в романтических поэм ах Пушкина ярко 

проявился этот пристальный интерес к этническо
м у м н огооб рази ю  России: в «Руслане и Л ю дм иле»
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И Н С Т И Т У Т  Я З Ы К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И И С Т О Р И И

с ф инскими сказочно-м иф ологическим и мотива

ми, в «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском 
ф онтане», «Цыганах», неоконченной поэм е «Бра
тья-разбойники» с подчеркнуто  разноплеменны
ми персонаж ам и.

В особенности привлекало Пушкина поэтичес
кое творчество Баратынского ф инляндского пери
ода, преж д е  всего поэма «Эда», публикации пол
ного  текста которой  он ож идал с больш им нетер
пением . П уш кин работал тогда над «Евгением 
О негины м », ром антизм  был для него у ж е  прой
денны м  этапом , в движении к реалистическом у 
стилю он нашел в Баратынском сою зника и эстети
чески солидаризировался с ним. В письмах и кри
тических набросках о  Баратынском Пушкин высо
ко оценил «Эду», а в «Евгении Онегине» дважды 
сослался на поэтический авторитет «певца ф ин
ляндки м олодой».

В «И стории П етра I» П уш кин уделил м ного  вни
мания С еверной войне и в этой связи завоеванию 

Финляндии, точнее В ы боргской губернии, насе
ленной преим ущ ественно карелами. (Д обавим,

что и на поэм у «Карелия» Ф . Н . Глинки, ссыльного 
поэта в П етрозаводске, Пуш кин откликнулся ре 
цензией.) В худож ественны х произведениях и ис
торических исследованиях П уш кина пораж ает глу
бокий историзм  его  мышления, проявляющ ийся в 
понимании противоречивости врем ени, в характе
ристике исторических лиц, в постановке ж и вотре
пещ ущ их проблем  власти и народа, государства и 
отдельной личности. О  гениальности П уш кина 
м ного  написано, но ей не перестаеш ь удивляться, 
особенно когда знаешь, что иные поразительные 
по глубине мысли родились в сознании совсем  
ещ е ю нош и.

В Финляндии Пушкина начали переводить ещ е 
при его жизни, сначала на шведский язык. Н азо
вем переводы «Кавказского пленника» (1825) и 
ряда стихотворений, «Капитанской дочки» (1841). 
Начиная с 1870-х годов Пушкина стали переводить 
такж е на финский язык. В го р о д е  К уопио установ
лен памятник Пуш кину (скульптор М . К. А нику
шин), остающ ийся пока единственным памятни
ком  русским  писателям в Финляндии.

Г. М. KEPT

СОЗДАНИЕ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА -  
ВЕНЕЦ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выдаю щ ийся россий ский  лингвист-русист 

В. В. Виноградов в предисловии к своей замеча
тельной книге «Русский язык (Грам м атическое 
учение о  слове)» цитирует слова Готфрида Гер

манна «Два дела особенно  трудны -  это писать 
словарь и гр а м м а ти к у » . У тве р ж д е н и е  вполне 
справедливо... если не считать работу над диалек

тологическим  атласом.
Атлас диалектологический —  это систематизи

рованное по отдельным населенным пунктам и яв

лениям языка (ф онетика, м орф ология, лексика) 
собрание карт, иллю стрирую щ их диалектные о со 
бенности языка на определенной территории. Ра

бота над атласом наиболее трудоем кая. Так, со 
ставление вопросника для Д иалектологического 
атласа р у с с к о го  языка началось ещ е в середине 
30-х годов и только в 1986 г. вышел выпуск 1 « Ф о
нетика», насчитывающ ий свыше 90 карт. Карто
граф ировано свыше 4200 населенных пунктов.

Создание Д иалектологического атласа карель
ского  языка (ДАКЯ) связано с им енем чл .-корр . АН

СССР, проф . Д. В. Бубриха. В 1930 г. он соверш ает 
первую  диалектологическую экспедицию в Каре
лию. У ж е  к этом у времени он приходит к мысли о 
создании ДАКЯ. В 1937 г. в П етрозаводске выходит 
подготовленная им «П рограм м а по собиранию  ма
териалов для диалектологического атласа карель
ского языка», насчитывающая около 2000 вопро
сов. В этом ж е  году организую тся четыре больших 
экспедиции по заполнению П рограм м ы  на местах. 

К концу года П рограм м а была заполнена по 150 на
селенным пунктам. В заполнении П рограм м ы  уча
ствовали сотрудники Карельского научно-исследо

вательского института культуры  (Н . А нисим ов, 
А . Беляков, Н. Богданов, О . Бородкин, М . Хямяляй- 
нен и д р .), студенты Ленинградского университета 
и Карельского педагогического института (Л . Ленц- 
ман, Я. Ругоев и д р .), учителя школ карелы и финны 
(Е. Каллио, А . М артынов, А . М ихкиев, И. Н оранц и 
д р .). Прерванная Отечественной войной работа во
зобновилась уж е  в 1946 г ., когда появилось второе 
дополненное издание П рограм м ы .
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