
В заключительном слове В. Е. Г у с е в ,  подчеркнув, что сама проблематика конференции 
предопределила разнообразие тематики докладов и подходов к решению задачи, наметил план даль
нейшей деятельности комиссии.
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XI ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ, 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН И ФИНЛЯНДИИ. 
АРХАНГЕЛЬСК, 1989.

Конференция проходила с 11 по 16 сентября 1989 года в Архангельске. Ее организаторами были 
Институт всеобщей истории АН СССР, Институт истории СССР АН СССР и Архангельский госу
дарственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова. В конференции приняли участие спе
циалисты из многих академических и вузовских центров нашей страны, а также гости — ведущие 
исследователи из Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, ГДР ,и ФРГ.

В докладах (а их было около 200), зачитанных на конференции, рассматривались различные 
аспекты истории и культурного развития скандинавских народов с древнейших времен до наших 
дней. Двухтомник тезисов докладов, выпущенный к открытию, явился своего рода маленькой эн
циклопедией по Скандинавии.

На пленарном заседании были заслушаны доклады Е. А. М е л ь н и к о в о й  (Москва) — 
«Русско-скандинавские отношения до середины XI в. Итоги и задачи исследования», В. В. Р о г и н 
с к о г о  (Москва) — «Великая Французская революция и страны Северной Европы (1789— 
1815 гг.)», О. М. Ч е р н ы ш е в о й  и Ю. Д. Ко  м а р о в а (Москва) — «Церковь в скандинавских 
странах во 2-й половине XX в.», М. И. Б е з р у к о в о й  (Москва) — «Скандинавский художествен
ный феномен и его отзвуки в современной международной культурной политике», а также сооб
щение X. А. П и й р и м я э  (Тарту) о работе редколлегии «Скандинавского сборника». С интересным 
докладом «Социальная история и ее место в системе общественных и естественных наук» выступил 
один из крупнейших шведских историков Р. Т о ш т е н д а л ь  (Упсала), рассказавший о новых 
тенденциях в исследованиях шведских историков в последние десятилетия, основанных на теорети
ческих разработках социологов США.

На конференции работало 9 секций- По первоначальному замыслу организаторов в соответ
ствии с существовавшей практикой этнографы должны были объединиться с археологами. Но на 
настоящей конференции, идя навстречу этнографам, оргкомитет принял решение о создании само
стоятельной секции (руководитель секции — Г. И. Анохин). Было заслушано и подробно обсужде
но девять докладов. К сожалению, часть докладов по этнографической тематике обсуждалась в дру
гих секциях.

На работе этнографической секции мы остановимся несколько подробнее. Этнографическая сек
ция открылась докладом Т. А. Б е р е з и н о й  (Москва) — «Свадебные обычаи и обряды шведов 
в конце XIX — начале XX в.». Докладчица проанализировала свадебный обряд шведов и связанные 
с ним обычаи, выявила основные элементы и тенденции его развития. Многие свадебные обычаи 
со временем трансформировались или исчезли совсем. Некоторые тенденции в брачных отношениях 
шведов, возникшие еще в прошлом веке (высокий возраст при вступлении в брак, длительный период 
обручения и т. д.), сохранились до настоящего времени.

Доклад Г. И. А н о х и н а  — «Этносоциальный облик фарерцев», в основу которого положены 
собственные полевые наблюдения автора в 1988 г., содержал сведения об истории заселения Фа-
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рерских островов и формировании народа, а также о его современном образе жизни. Выступление 
сопровождалось показом слайдов, выполненных самим автором, что, несомненно, украсило доклад. 
В оборот введены совершенно новые материалы.

В докладе ленинградских исследователей А. И. Ч и с т о б а е в а и С .  А. Х р у щ е в а  «На
родность саами в Фенноскандии: этногеография, социально-экономическое развитие районов прожи
вания» был поднят очень важный и острый вопрос современного этнического развития — о судьбах 
малых народов. Наступление цивилизации привело к уменьшению ареала обитания саамов, следст
вием чего было изменение их материальной культуры и экономики. Однако докладчики отметили, 
что несмотря на сокращение доли традиционного хозяйства, процессы ассимиляции саамов в Фен
носкандии незначительны. Это объясняется, с одной стороны, сильным этническим самосознанием 
народа, сохранившего свой язык и самобытную культуру, активно участвующего в национальном 
движении за политические права и социально-экономическое развитие, а с другой — политикой го
сударства по отношению к ним, законодательно признавшего (в Швеции и Норвегии) оленеводство 
их монополией и субсидирующего эту отрасль хозяйства. Докладчики призвали коллег объединить 
усилия этнографов, географов, экономистов при решении вопросов, связанных с сохранением тра
диционных видов хозяйства и культуры малых народов и способствовать установлению межгосудар
ственных связей по культурному и хозяйственному обмену между саамами Фенноскандии и СССР. 
Установление таких связей было бы полезным для всех стран, где проживают саамы.

Был также заслушан доклад хранителя музея Вадсё, председателя общества музеев Финнмарка 
Валинга Т. Г о р т е р-Г р е н в и к а (Норвегия) — «Часовня святого Георгия и история русской 
православной церкви в округе Нейден». В нем рассказывалось об обнаруженной на территории ста
рого восточно-саамского кладбища в Норвегии деревянной часовне, реконструированной в первой 
половине прошлого века и похожей на постройки, распространенные на Русском Севере. Интерьер 
часовни был изучен совместно с советскими исследователями из Архангельска. Исследование пока
зало, что в этом округе с XVI в. проживала восточно-саамская община. Пограничное положение 
округа сказалось на его социально-экономическом и культурном развитии. В начале XIX в. район 
окончательно отошел к Норвегии, но еще задолго до этого жители округа испытали влияние русской 
православной церкви. Так, русской православной миссией был построен монастырь, обеспечивавший 
как отправление религиозных ритуалов, так и установление экономического господства в округе. 
История русской православной часовни в Нейдене, связанной с монастырем, рассказывает о северно- 
русских традициях в районе Варангер-фьорда. Здесь, как считает докладчик, переплелись экономи
ческая, политическая и культурная история двух народов. В мае 1989 г. у часовни в пос. Нейден 
русскими православными священниками впервые после 1924 г. было проведено богослужение.

Г. И. А н о х и н в  докладе «Этнография датчанок» поставил вопрос о необходимости изучения 
советскими этнографами новых нетрадиционных тем. На основе личных впечатлений, полученных 
во время поездки в Данию, докладчик рассказал о положении в обществе датских женщин, их проб
лемах и заботах.

Важному аспекту этнографической науки — музеям под открытым небом был посвящен до
клад А. Н. Д а в ы д о в а  (Архангельск) и T. А. III р а д е р-А л и м о в о й (Ленинград). Они осве
тили историю создания первых музеев под открытым небом, сочетающих показ национального ланд
шафта, моделирование поселения, усадьбы, жилища, хозяйственных построек, демонстрацию основ
ных хозяйственных занятий, ремесел и промыслов населения, а также ценностей духовной культуры 
и фольклорного наследия в Скандинавии. В настоящее время скандинавские страны и Финляндия 
обладают самой развитой в Европе сетью скансенов (по названию одного из первых музеев под 
открытым небом, созданного в Швеции в 1891 г.). Докладчики отметили важное воспитательное и 
нравственное значение таких музеев, представляющих своего рода образ национальной культуры. 
Обратившись к нашей стране, А. Н. Давыдов и Т. А. Шрадер-Алимова подняли вопрос о необхо
димости продолжить работу по спасению уникальных памятников деревянного зодчества Русского 
Севера. Кроме музея-заповедника «Кижи» и Архангельского музея деревянного зодчества целесооб
разно развивать сеть малых музеев под открытым небом, что будет способствовать культурному раз
витию края. В докладе подчеркивалась также необходимость создания нового типа музея под от
крытым небом — экоскансена.

На следующий день секция продолжила свою работу.
С докладом «В поисках истоков человеческой цивилизации», посвященном 75-лбтнему юбилею 

замечательного норвежского исследователя Тура Хейердала, выступил Г. И. А н о х и н .
Живой интерес вызвал доклад В. И. Н а у л . к о  (Киев) «Шведские колонисты на Украине».
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Переселения в Южную Украину в XVIII в. шведов и других колонистов из Западной Европы были 
связаны с хозяйственным освоением земель, освобожденных в результате русско-турецких войн. 
Приток колонистов из европейских стран был обусловлен комплексом внешнеполитических и 
внутренних задач царского правительства. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. на 
Украине проживало 965 шведов. Докладчик отметил длительное и стойкое сохранение у них этни
ческого самосознания. Но в 1920-е годы шведы переехали на родину. Автор высказал предположение 
о возможности продолжения работы над данной темой не только в архивах, но и в результате экспе: 
диции на места бывших шведских поселений.

В еще одном докладе «Данизация и становление этнического самосознания гренландских 
эскимосов» Г. И. А н о х и н  попытался рассмотреть сложную проблему межнациональных отно
шений датчан и коренных жителей Гренландии — эскимосов. Докладчик показал, что на протяже
нии сотен лет деятельность датского правительства была направлена на языковую и культурную ас
симиляцию эскимосов. Вместе с тем коренное население Гренландии стремилось сохранить свою 
самобытность и обрести подлинный суверенитет.

В работе секции приняли участие зарубежные гости конференции Г. М и н д е из Университета 
в г. Тромсё (Норвегия), П. С а а р и н и ё м и  (Вардё, Норвегия), В. Т. Г о р т е р-Г р е н в и к 
(Вадсё, Норвегия), а также преподаватели и студенты исторического факультета Архангельского 
государственного педагогического института.

Этнографы работали не только в рамках своей секции. Так, на совместном заседании секции 
археологии, этнографии и истории средних веков продолжалась дискуссия о русско-скандинавских 
отношениях в VIII—XI вв. Традиционная тема о роли варягов в истории Древней Руси и о влиянии 
Руси на Скандинавию обсуждалась и на этой конференции. Были также проведены прения по зачи
танному на пленарном заседании докладу Е. А. М е л ь н и к о в о й ,  в котором рассмотрены нор
мандская и антинормандская теория в свете исследований последних лет и высказаны соображения 
о периодизации русско-скандинавских отношений.

Археологи представили результаты своих экспедиций — исследования древнейших и древних 
культур Фенноскандии.

На секции экономики рассматривались особенности экономического устройства скандинав
ских стран, обсуждались их роль в интеграции экономики Западной Европы, а также перспективы 
экономических связей скандинавских деловых кругов с социалистическими странами.

Доклады, прочитанные на секции новой истории были в основном посвящены дипломатической 
и военной истории; на секции новейшей истории — роли церкви в Скандинавии, новым социаль
ным движениям, политической борьбе вокруг проблем окружающей среды.

Много интересных докладов было представлено и в секциях искусствоведения, литературове
дения, языкознания.

В дни конференции проходили заседания круглого стола «Русский Север и Скандинавия», в ра
боте которого приняли участие представители всех секций. В рамках круглого стола были прочитаны 
доклады, посвященные изучению географических знаний поморских промышленников о севере Нор
вегии (XV — начале XIX в.), истории торговых отношений Русского Севера с Финнмарком, сме
шанному языку «руссенорск» (этот язык-пиджин сконструировали русские поморы и норвежские 
рыбаки в прошлом веке, назвав его «твоя-по-моя»). Внимание исследователей привлекли русско- 
норвежские культурные связи на Севере Европы в XIX в. и интерэтничный феномен «морской куль
туры», в создании которой участвовали на Севере многие народы: норвежцы, русские, англичане, 
голландцы, немцы, финны, саамы. В нескольких докладах круглого стола было рассказано о сотруд
ничестве норвежских и русских социал-демократов в транспортировке марксистской литературы из 
Вардё в Архангельск, деятельности издательства «Помор», первой русской нелегальной социал-де
мократической газете в Арктике «Мурман».

Архангельские ученые проанализировали современное состояние культурных и экономических 
контактов Архангельска со скандинавскими странами и Финляндией. В ходе конференции был под
готовлен проект договора Архангельского пединститута и университета в Тромсё (Норвегия) о 
сотрудничестве.

Организаторы конференции из Архангельска предложили гостям — участникам Всесоюзной 
конференции интересную и насыщенную культурную программу, включающую в себя экскурсии 
по городу, посещение музеев, поездку на фольклорный праздник в Музей деревянного зодчества, 
посещение родины М. В. Ломоносова в с. Холмогоры. Конференция получила широкое освещение 
в местной прессе, на радио и телевидении.
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Хочется надеяться, что этнографы, занимающиеся изучением народов Скандинавских стран и 
Финляндии, а также сопредельных регионов, будут более широко представлены на последующих 
конференциях скандинавистов.

©  1990 г.
Т. А. Березина, А. Н. Давыдов

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

С 1 по 20 сентября 1987 года в Щаповском 
сельсовете Подольского района Московской 
области провела первый полевой сезон экспе
диция кафедры этнографии исторического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
(руководитель В. В. Пименов). В состав экспе
диции входили старший лаборант кафедры 
В. Р. Филиппов, старший лаборант Ин-та 
этнографии АН СССР Е. И. Филиппова 
и одиннадцать студентов. Экспедиция носила 
по преимуществу «разведывательный» харак
тер, явившись подготовкой к массовому обсле
дованию населения, которое было прове
дено в июле— августе 1988 года. По итогам 
экспедиции предполагается написать коллек
тивную монографию «Щапово, Социально
культурные проблемы подмосковного села».

Но основная цель экспедиции — исследова
ние социальных и культурно-бытовых про
цессов в современном подмосковном селе.

Материал собирался в ходе обработки ста
тистических данных (сельсовет, отдел кадров) 
и индивидуальных бесед с информаторами 
по широкой этнографической программе. 
Было опрошено более двухсот человек всех 
возрастов (от школьников младших классов до 
пенсионеров) и всех социальных групп (от раз
норабочих до руководителей хозяйства).

Основную информационную базу исследова
ния составили выборка и анализ данных из 
формы № 1 похозяйственного учета («похозяй- 
ственные книги» Щаповского сельсовета). 
Собранные данные позволяют судить ,о важ
нейших социально-демографических характе
ристиках изучаемого коллектива: составе,
половозрастной структуре, об уровне образо
вания и социально-профессиональной группи
ровке. Кроме того, анализ картотеки кадро
вого учета рабочих и служащих хозяйства 
Щапово позволяет судить о характере и на
правлениях основных миграционных процес
сов, приведших к формированию изучаемого 
нами коллектива. Информация, собранная 
в ходе бесед с респондентами, позволила преж
де всего выявить основные проблемы, подле
жащие решению в ходе массового статистико
этнографического обследования.

Коренных жителей в Щапове осталось не
много. На территории Щаповского сельсовета 
проживают представители двадцати одной на
циональности, приехавшие сюда главным 
образом в середине семидесятых годов, когда 
начало создаваться в регионе передовое, осна
щенное новейшим оборудованием опытное мо
лочное хозяйство.

По своим запросам и по ряду черт образа 
жизни щаповцы, особенно молодые, сегодня 
мало чем отличаются от горожан. Предвари
тельное обследование показало, что многие 
элементы народной духовной культуры ими 
уже утрачены. Вместе с тем в их устном репер
туаре сохранились некоторые жанры русского 
фольклора (прежде всего частушки), которые 
находят своеобразное и подчас весьма интерес
ное преломление в современном народном 
творчестве. Большой популярностью у щапов- 
цев пользуются частушки на злобу дня. Всего 
было записано семьдесят пять образцов рус
ского фольклора. Информаторами при этом 
в большинстве случаев являлись пожилые 
женщины, чаще всего с начальным образова
нием или вообще без образования. Имена же 
создателей песен и частушек исполнителям 
известны не были.

Подавляющее большинство щаповцев — 
неверующие, но при работе с немногочислен
ными верующими (опрошено восемнадцать 
человек) выяснилось, что значительная часть 
их обратилась к религии (часто не понимая ее 
сути и не интересуясь ею) уже в зрелом воз
расте или даже после выхода на пенсию. 
Основная причина этого — отсутствие в труд
ные для людей моменты внимания и поддерж
ки со стороны окружающих. Здесь высок уро
вень суеверий и предрассудков, в том числе 
среди молодежи, школьников. (Среди опро
шенных школьников в той или иной степени 
суеверными можно считать свыше 80%).

В ходе экспедиции собрано около ста пред
метов крестьянского быта конца XVI11—XX ве
ка (орудия труда, посуда, ткани и т. д.) для 
создающегося в Щапове краеведческого му
зея; выявлены некоторые черты традиционно-
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