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XIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ, 
ЭКОНОМИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА  
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН И ФИНЛЯНДИИ

С 10 по 14 сентября 1997 г. столица Республики Карелия г. Петрозаводск на несколько дней стала 
глобальным информационно-исследовательским центром, принимавшим участников традиционной 
международной научной конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка 
Скандинавских стран и Финляндии. Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, 
Осло, Стокгольм, Копенгаген, Киркенес, Хельсинки -  таков далеко не полный перечень городов, 
представители которых (почти 200 чел.) получили возможность поделиться результатами своих 
исследований и обсудить с коллегами возможные перспективы сотрудничества.

Столь внушительное число участников конференции объясняется ее научным престижем, высоким 
международным уровнем, превосходной работой организаторов форума (Петрозаводский государственный 
университет, Институт всеобщей истории РАН, Институт российской истории РАН) и спонсоров (Совет 
Министров Северных стран, Совет Баренцево-Евроарктического региона и посольства Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции в Российской Федерации).

На церемонии открытия конференции с приветствием к ее участникам обратились ректор Петро
заводского университета В.Н. В а с и л ь е в ,  Председатель правительства Республики Карелия 
В.Н. С т е п а н о в ,  директор Информационного офиса Совета Министров Северных стран в г. Санкт- 
Петербурге А. Х е д м а н  и генеральный директор Баренцева секретариата в г. Киркенес 
О. П е т е р с е н .

На пленарном заседании 10 сентября были заслушаны доклады и сообщения ректора ПГУ В.Н. В а - 
с и л ь е в а, проректора ПГУ Н.Р. Т о й в о н е н а  (оба -  Петрозаводск) о кадровом и научном 
обеспечении процесса интеграции Европейского Севера России и стран Северной Европы в ЕЭС; ректора 
СПбГУ А.А. В е р б и ц к о й  (С.-Петербург) о развитии образования на северо-западе России и в 
странах Северной Европы; С е п п о  Х е н т и л я  (Финляндия) об истории государства «всеобщего 
благосостояния» и скандинавской идентичности 1945-1970 гг. Далее участники конференции слушали и 
обсуждали доклады уже непосредственно на секциях новой и новейшей истории, археологии, этнологии, 
экономики, правоведения, искусствознания, литературы и языкознания.

В данном сообщении мы остановимся на работе секции «Этнология».
Первое заседание секции открыл один из ее координаторов Г.И. А н о х и н  (Москва), представивший 

доклад «Рюрик -  солевар из Русы», в котором рассматривались дискуссионные вопросы происхождения 
древнерусской государственности — легенда о призвании варягов и антинорманнская теория.

Характеристике основных направлений развития современной шведской этнологии был посвящен 
доклад Т.А. Б е р е з и н о й  (Москва) «Шведская этнология на пороге XXI века».

Проблемы адекватного определения региональной идентичности находились в фокусе доклада 
А.Н. К а л а б а н о в а  (Москва) «Региональное самосознание или региональная самоидентификация: к 
вопросу о типологии представлений населения Северной Европы IX-XX вв. о себе и своих соседях», 
предложившего различать используемые в этнологии в качестве синонимов термины «региональное 
самосознание» и «региональная самоидентификация». В качестве возможной альтернативы было 
предложено нейтральное определение «региональное самоотнесение», понимаемое как принадлежность 
индивида к определенной территории или региону, апробированное в историко-этнологической реконс
трукции на примере норвежцев, финнов, шведов и русских.

Психологии этнических различий у учащихся и студентов Республики Карелия и присущим периоду их 
юности психологическим особенностям был посвящен доклад З.А. Г а н ь к о в о й  (Петрозаводск), 
исследовавшей этнические различия структур темперамента у студентов и школьников -  карелов, финнов 
и русских. Результаты опроса показали, что индекс общей эмоциональности и величина эмоционального 
дисбаланса выше у карелов и финнов, а более высокие показатели социальной активности выявлены у 
русских.

Поиск основ и составляющих североевропейской идентичности был поставлен в центр сообщения 
К.Л. Б а н н и к о в а  (Москва) «Этнологическая парадигма североевропейской идентичности». Исследо
вание этнической идентичности, по мнению докладчика, должно охватывать целый спектр проблем самого
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разного уровня и порядка -  от формирования этносоциального пространства, личностной и коллективной 
ориентации и самоидентификации до механизмов этносоциальной интеграции и основ этнического 
взаимодействия, проявляющегося по отношению к традиционной культуре в способах организации 
социального пространства и хозяйственно-экономической деятельности.

Живой интерес вызвал доклад С.Н. Ф и л и м о н ч и к  (Петрозаводск) «Финны в Петрозаводске по 
данным демографической статистики 1920-х годов», выявивший постепенный рост численности финнов -  
жителей г. Петрозаводска -  от 203 чел. (1,6%) по переписи 1897 г. до 392 (2%) в 1920 г. и 668 чел. (2,5%) в 
1930-е годы, а также наметивший перспективы дальнейших этнодемографических исследований.

Проблемы организации и тематика гендерных исследований в Скандинавии рассматривались в докладе 
Е.А. С о р о к и н о й  (Москва) «Некоторые проблемы современных гендерных исследований в 
Швеции», отметившей значительную динамику предмета гендерного анализа, выразившуюся в переходе от 
изучения места, роли и возможностей женщин в сфере производства и воспроизводства (воспитание детей, 
домашний труд и т.д.) к реализации гендерных проектов на практике, повышению образовательного 
уровня женщин и положению их на рынке наемного труда (в первую очередь в традиционно «мужских» 
профессиях). Все это, по мнению докладчицы, является сегодня важным и для России. Далее, в рамках 
«круглого стола» по актуальным проблемам этногендерных исследований в России и Скандинавии 
состоялась дискуссия, в которой помимо участников секции выступили также Т.А. С а л ы ч е в а  
(Москва), Л.Д. Б о й ч е н к о  (Петрозаводск) и другие.

Контент-анализ представлений о финнах, нашедших отражение в материалах русской периодической 
печати начала нашего века, стал главной темой выступления Е.Ю. Д у б р о в с к о й  (Петрозаводск) 
«Финны глазами русских (по материалам русскоязычной периодики в Финляндии начала XX в.)». 
Анализируя дневники, путевые заметки, записи, очерки и воспоминания, опубликованные на страницах 
газет и журналов, выпускавшихся в Финляндии на русском языке, Е.Ю. Д у б р о в с к а я  пришла к 
выводу, что финляндская политика самодержавия на рубеже XIX-XX вв. была направлена на разжигание 
взаимной неприязни и конфликтов между русскими и финнами, автоматически перенося их в сферу 
противоборства лютеранского и православного вероисповеданий и формирования у русских и финнов 
негативных стереотипов и образов.

Традиции и новации в развитии фольклорной культуры населения Республики Карелия стали 
предметом изучения в совместном докладе А.М. В е р и г и н о й (Петрозаводск) и 
Л.И. С е л и в а н о в а  (С.-Петербург) «Социокультурные особенности фольклора карелов, финнов, 
вепсов в Республике Карелия». В большинстве случаев в Республике Карелия можно говорить о 
возрождающихся и вновь формирующихся культурах (фольклорные традиции, обрядовый фольклор), не 
имеющих прямого политического или социального применения, а направленных на развитие форм устного 
и музыкального народного творчества. В этом контексте, как полагают докладчики, бесперспективными 
являются любые попытки соотнести динамику фольклорной культуры с проблемами функционирования 
«государственных» языков и иерархии литератур и фольклора народов «коренной» и «некоренной» 
национальностей.

Заканчивая обсуждение затронутых в докладах, сообщениях и полемических выступлениях проблем 
этнологического изучения северо-запада России и Скандинавии, участники этнологической секции, 
впервые работавшей самостоятельно за более чем 30-летнюю историю проведения конференций, 
выразили глубокое удовлетворение высокой продуктивностью и большой научной значимостью ее работы.

На заключительном пленарном заседании 12 сентября были заслушаны проблемные доклады 
директора Института всеобщей истории РАН, чл.-кор. РАН А.О. Ч у б а р ь я н а  (Москва), 
охарактеризовавшего современное состояние и перспективы развития российской скандинавистики, и 
М.И. Б е з р у к о в о й - Д о л м а т о в с к о й  (Москва), рассказавшей о культурных связях 
С.П. Дягилева с Северной Европой. В конце заседания участниками конференции были приняты итоговые 
рекомендации по расширению сотрудничества российских и скандинавских ученых в гуманитарной сфере, 
ориентированные на дальнейшее развитие скандинавистики.

В рамках культурной программы участники форума получили возможность ознакомиться с историей и 
архитектурой г. Петрозаводска, посетить выступления вокальной группы хора Петрозаводского уни
верситета, послушать музыку скандинавских композиторов в исполнении камерного оркестра Петроза
водской консерватории, побывать на курорте «Марциальные воды», осмотреть водопад «Кивач» и музей- 
заповедник «Кижи».

А.Н. Калабанов, Е.А. Сорокина
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