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РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ

-5—7 oKTa6pa 1993 rona B C.-Iletep6ypre
состоялись ежегодные Российско-Фин-

ляндские гуманитарные чтения, на этот

раз они были посвящены 200-летию со дня

рождения академика Императорской

Санкт-Петербургской Академии Hayk

Андреаса Иогана Шегрена, выдающегося

исследователя истории. языка и культуры

Финляндии, финно-угорских и кавказ-

ских языков. Научное наследие его в рав-

ной мере принадлежит Финляндии и Рос-

сии, служит примером для развития науч-

ных связей между двумя народами.
В этом международном форуме при-

няли участие ученые из России, Латвии.

Финляндии и Эстонии. На чтениях было

заслушано 28 докладов.

И. П. Шаскольский (С.-Петербург) вы-

ступил на тему «Шегрен — основатель

российского и западноевропейского фин-

но-угроведения». Он отметил, что А. И.

Шегрен был первым академиком по фин-

ским языкам в Императорской Санкт-Пе-

тербургской Академии наук и заложил ос-

новы изучения финно-угорского населе-

ния и языков в России.

Тема доклада А. М. Пашкова (Петро-
заводск) — «А. И. Шегрен и русские уче-

ные». На формирование научных взглядов

А. И. Шегрена большое влияние оказали

такие труды русских ученых, как «Мате-

риалы к познанию Российского государс-

тва» (Рига 1796) Х. Шторха, «Путешест-
вие по озерам Ладожского, Онежского и

вокруг Ильменя» (С-Петербург 1787) Н. Я.

Озерецковского и особенно многотомное

сочинение «История государства Россий-

ского» Н. М. Карамзина.
А.И. Терюков (С.-Петербург) говорил

о «Материалах А. И. Шегрена в архиве
Академии наук». После смерти ученого
его богатейший архив был передан в Ар-
хив Академии наук (ныне — Санкт-Пе-

тербургский филиал Архива Российской

академии наук), где он зарегистрирован

как фонд 94 и составляет более 400 еди-

ниц хранения.

Е. А. Савельева (С.-Петербург) выс-

тупила с докладом «Книжное собрание
А. И. Шегрена в Библиотеке Академии

наук». Будучи крупным специалистом в

области финно-угорского языкознания, А.

И. Шегрен собрал большую личную биб-

лиотеку, содержавшую почти всю литера-

туру по данной тематике с начала книго-

печатания. После его смерти библиотека,

насчитывавшая 9065 томов, среди кото-

рых 7575 отсутствовали в библиотеке

Академии наук, поступила в Академию. В

настоящее время часть его библиотеки,

хранящаяся в Академии наук. описывает-

ся и заносится в машиночитаемый ката-

лог.

П. Хакамиэс (Йоэнсуу) в докладе

«Фольклорная собирательная деятельнос-

ть А. И. Шегрена» охарактеризовал прин-

ципы и идеи его работы. А. И. Шегрен на-

ходился под сильным влиянием финского

просветителя Х. Г. Портана и т. н. турку-

ского романтизма. Следует отметить. что

собственноручно А. И. Шегрен записал

лишь часть своих материалов, солидную

долю передали ему краеведы и представи-

тели местной интеллигенции.

В докладе Н. И. Невской (С.-Петер-
бург) «А. И. Шегрен и астрономические

экспедиции ХУШ в.» отмечалось, что

ученый использовал путевые журналы
многих астрономических экспедиций,

проходивших по районам проживания

финно-угорских народов. Участники этих

экспедиций часто собирали также образ-
цы фауны и флоры, сведения об образе
жизни и хозяйственной деятельности

местных жителей, их обычаях, верова-

ниях и языке. Иногда к материалам экс-

педиции прилагались даже краткие сло-

вари местных языков и наречий.
В совместном докладе В. Э. Вацуро и

К. В. Чистова (С.-Петербург) «А. Шегрен
и Ф. Глинка» повествовалось о том, как

был осуществлен перевод поэтом Ф. Глин-
кой карельских песен на русский язык.

В. В. Напольских (Ижевск) прочитал

доклад «Коми-зырянская ихтионимия А.

И. Шёгрена и проблемы уральской пре-

дыстории». Он рассмотрел происхожде-

ние общего названия рыбы в коми языке

чери. а также наименования отдельных

рыб — кебдс ‘сиг` и сын ‘язь’.

‚ Доклад А. И. Туркина (Таллинн) на-

зывался «А. И. Шегрен — исследователь

пермских языков» и содержал сведения о

письменных и рукописных работах уче-
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ного, связанных с коми-зырянским, коми-

пермяцким и удмуртским языками.

М. Йоалайд (Таллинн) выступила с

докладом «А. И. Шегрен — открыватель
вепсов и его наследники (изучение вепс-

ской культуры в ХХ веке)». Кроме А. И.

Шегрена, культуру и язык вепсов изу-

чали такие финские ученые, как Э. Ленн-

рот, А. Алквист, Э. Н. Сетяля и другие.

В докладе С. Циммерманиса (Рига)
«Развитие этнографических исследова-

ний, начатых А. И. Шегреном в Латвии»

речь шла в основном об исследовании и

сохранении материальной культуры ли-

-808, проживающих на территории Латвии.

Вторая часть чтений была посвящена

теме «Карельский перешеек — встреча

двух культур». Большинство докладов

представили ученые из Финляндии. В них

были затронуты вопросы культуры и ис-

тории русских и финнов, совместно про-

живавших на протяжении нескольких

столетий на Карельском перешейке.

После окончания чтений на одном из

зданий старого С.-Петербурга была тор-
жественно открыта мемориальная доска

со следующим текстом на русском и фин-

ском языках: «Здесь с 1833 по 1855 год

жил российский академик Андреас Иоган

Шегрен, выдающийся исследователь ис-

тории. языка и культуры Финляндии и

финно-угорских народов».

На форуме было принято решение про-

вести следующие Российско-Финляндские

чтения в 1994 году на тему «Русские в Фин-

ляндии, финны в России».

(Таллинн)АДОЛЬФ ТУРКИН

HAYYHAS CECCHA, ITOCBAUEHHAS MPOBJIEMAM ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ГОРНЫХ МАРИ

10—11 февраля 1994 г.. в г. Козьмодемь-

янске Республики Марий Эл состоялась

научная конференция по проблемам гор-

но-марийского языка, литературы и ис-

тории. В горномарийском районном цент-

ре — Козьмодемьянске — в последние

годы проводилось немало научно-прак-
тических конференций, связанных с ис-

следованием горномарийского языка. Дан-

ная сессия отличалась от предыдущих не

только широким представительством уче-

ных филологов и историков, учителей гор-

номарийского языка и литературы. препо-

давателей истории и культуры марийско-

го народа, представителей общественнос-

ти, но и многоплановостью постановки

проблем.
Сессию открыл директор Марийского

научно-исследовательского институтаГ. А.

Архипов докладом «О происхождении ма-

ри по данным археологии». Начало фор-

мирования марийцев как самостоятельно-

го этноса, по его мнению. можно отнести к

первым векам н.э. Археологически это

подтверждается памятниками типа Мари-
Луговского (ТУ—\Т вв.) и Младшего Ахмы-

ловского (У—УП вв.) могильников. Анализ

погребального инвентаря свидетельствует

об участии двух этнокультурных компо-

нентов западного (волго-окского) и восточ-

ного (волго-камского) регионов (городец-
кой и азелинской археологических куль-

тур). Взаимоассимиляция населения этих

регионов к середине Г тыс. н.э. привела к

формированию материальной культуры, со-

держащей элементы городецких и азелин-

ских культур. Первоначально ареал рас-

пространения новой культуры был неве-

лик — Поветлужье с прилегающими к

устью Ветлуги районами левобережья и

правобережья Волги. Этот регион пред-

положительно стал ядром формирования
марийцев и с того времени, можно счи-

тать, марийцы выступают как самостоя-

тельный этнос. В УШ--1Х вв. этнос посте-

пенно расселялся на восток. к Вятке. И в

[Х—Х вв. марийцы занимают уже все Вет-

лужско-Вятское междуречье, по письмен-

ным источникам они известны как ц-р-
--мис. С УШ по ХШ в. идет консолидация

всех групп марийцев и к началу славян-

ского продвижения в бассейн Ветлуги ма-
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