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Аннотация
В статье изложены достижения сотрудников Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 

РАН за последнее десятилетие. Представлены традиционные и новаторские подходы, предлагаемые современными  иссле-
дователями, обозначены основная проблематика и тематика работ по спектру научных дисциплин, новые направления, 
оформившиеся в институте в последние годы: изучение древних технологий, исследование истории повседневности, рас-
смотрение таких аспектов, как дендромифология, некрокультура, мобильные практики карелов; разработка исследований 
в области корпусной лингвистики (вепский и карельский языковые корпуса), ономастики и диалектологии. Получила раз-
витие научная школа прибалтийско-финского языкознания, поддерживаются научные традиции изучения фольклора 
народов Карелии, литературы Европейского Севера России и истории русско-финских литературных связей. Исследования 
в институте опираются на опыт предшественников, а также на обширные коллекции археологических предметов, аудио- и 
видеозаписи и рукописные фонды архива Карельского научного центра РАН. На современном этапе Институт языка, ли-
тературы и истории Карельского научного центра вносит существенный вклад в изучение языков, истории и культуры 
Карелии и развитие российской науки в целом.

Ключевые слова: Российская академия наук, Карельский научный центр, Институт языка, литературы и истории, 
история науки, гуманитарные исследования
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Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 
Российской академии наук (ИЯЛИ КарНЦ РАН) хорошо известен в научном 
сообществе России и за рубежом как комплексное исследовательское учреж
дение гуманитарного профиля. Создан в 1930 г. на базе Карельского научно 
исследовательского института культуры, с 1946 г. — Институт истории, языка 
и литературы КарелоФинского филиала Академии наук СССР, с 1953 г. — 
Институт языка, литературы и истории, в 1964 — 1967 гг. — Петрозаводский 
институт языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук 
СССР, с 1991 г. вошел в состав КарНЦ РАН.

В 1930е гг. тематику исследований определяли историкореволюционное 
и этнографолингвистическое направления, в конце десятилетия добавилось 

изучение фольклора, археологии, истории Средних веков и Нового времени. В годы Великой 
Отечественной войны институт был эвакуирован и работал сначала в Сыктывкаре, затем в Бело
морске. Часть сотрудников была мобилизована в армию, другие осуществляли сбор материалов 
о Карельском фронте, партизанском движении, записывали произведения фольклора.

В 1946 г. начался «академический период» истории ИЯЛИ. Исследование прибалтийскофин
ских языков — карельского, вепсского и финского — стало планомерным и сопровождалось си
стематическим сбором диалектного материала. В 1955 — 1956 гг. начала самостоятельно работать 
группа археологов, возглавляемая Г. А. Панкрушевым. После гонений сталинского периода вос
становилось этнографическое направление, в 1970е гг. под руководством Е. И. Клементьева 
стали развиваться этносоциологические, а под руководством Г. М. Керта — ономастические ис
следования. Окрепшие в рамках сектора литературы и народного творчества оба научных направ
ления также оформились в самостоятельные сектора.

Классическими стали монографии «История литературы Финляндии. ХХ век» (1990), «Ма
лые народы в потоке истории» (1999) Э. Г. Карху, «Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса 
культуры» (1965) В. В. Пименова, «Материальная культура карел (Карельская АССР)» (1965) 
Р. Ф. Тароевой, «Карельская свадебная обрядность (конец XIX — начало ХХ в.)» (1977) Ю. Ю. Сур
хаско, «Залавруга. Археологические памятники низовья реки Выг» (1970) Ю. А. Савватеева, 
«Древняя Корела» (1982) С. И. Кочкуркиной, «Русская мифология: мир образов фольклора» (2004) 
Н. А. Криничной и ряд других. Настольными книгами для многих специалистов являются трех
томная «История литературы Карелии» (1994 — 2000), а также обобщающие труды «Археология 
Карелии» (1996) и «История Карелии с древнейших времен до наших дней» (2001).

Археолог и этнограф А. М. Линевский, фольклорист Д. М. Балашов получили широкое при
знание и как создатели блестящих художественных произведений, фольклорист Э. С. Киуру — как 
один из авторов нового поэтического перевода «Калевалы», языковед Н. Г. Зайцева — как сочи
нительница поэмы «Вирантаназ» на вепсском языке. 

В становление и развитие института внесли вклад известные ученые Д. В. Бубрих, В. Г. База
нов, К. В. Чистов, Я. А. Балагуров, Н. И. Богданов, В. Я. Евсеев, Э. Г. Карху, У. С. Конкка, Н. А. 
Криничная, Г. Н. Макаров, Р. Б. Мюллер, Р. Ф. Никольская (Тароева), Г. А. Панкрушев, В. В. Пи
менов, А. С. Степанова, И. П. Шаскольский. 

Директора: Э. Гюллинг (1930 — 1935), Д. В. Бубрих (1947 — 1949), В. И. Машезерский (1950 — 
1965), М. Н. Власова (1965 — 1988), Ю. А. Савватеев (1988 — 2005), И. И. Муллонен (2005 —  2015), 
О. П. Илюха (с 2015 г.) 

В настоящее время в институте функционируют секторы археологии, истории, этнологии, 
фольклористики и литературоведения, междисциплинарный научнообразовательный центр 
североевропейских исследований «Nordica». Общая численность сотрудников — 42 чел., в том 
числе 7 докторов и 30 кандидатов наук. Пополнение института осуществляется за счет аспиран
туры, где ведется подготовка по 6 профилям.
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Институт языка, литературы и истории Карель-
ского научного центра Российской академии наук 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН) — старейшее учреждение Каре-
лии, единственный в республике академический ин-
ститут гуманитарного профиля.

Научные исследования в ИЯЛИ, безусловно, опи-
раются на богатый опыт предшественников. На этой 
базе в последнее десятилетие развиваются как тради-
ционные, так и новые направления. С целью изучения 
взаимоотношений древнего общества и природной 
среды, анализа стратегий адаптации и социально-эко-
номических процессов археологами института широко 
применяются междисциплинарные подходы с исполь-
зованием возможностей точных и естественно-научных 
дисциплин. Проведена серия совместных исследований 
со специалистами из других институтов Карельского 
научного центра (Институт геологии, Институт водных 
проблем Севера, Институт прикладных математиче-
ских исследований), а также научных учреждений 
России (Кольский научный центр РАН, Музей антро-
пологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Институт 
проблем экологии и недропользования Академии наук 
Республики Татарстан и др.).

В настоящее время достигнуты значимые резуль-
таты в сфере реконструкции древних технологий. Ка-
релия дает для решения этих археологических задач 
интересный материал, поскольку в течение длитель-
ного периода истории являлась «коридором» для пере-
движения групп населения, распространения культур-
ных и технических новаций. В частности, А. Ю. 
Тарасов провел фундаментальное исследование тра-
диции производства орудий русско-карельского типа 
энеолитического времени в Карелии и Северо-Восточ-
ной Европе [25]. Работа освещает комплекс вопросов, 
связанных с добычей сырья, технологией его обработ-
ки, территориальной организацией производства, рас-
пространением готовых изделий, происходивших из 
единого производственного центра. Ученым обоснован 
вывод о появлении производственной специализации 
и формировании начального социального неравенства 
при сохранении присваивающего хозяйства в качестве 
основы жизнеобеспечения.

Вооружившись новыми методами исследования, 
известный карельский археолог С. И. Кочкуркина сов-
местно с московским искусствоведом О. В. Орфинской 
провели изучение тканей, добытых из курганов на 
р. Ояти и исследованных в свое время А. М. Линевским. 
Для определения структуры тканей, тесьмы и лент, а 
также природы текстильных волокон использовались 
методы оптической микроскопии; качественный и ко-
личественный состав золóтных нитей выявлен путем 
микрорентгеноспектрального анализа. Была получена 
новая информация о происхождении тканей и деталях 
костюма населения Приладожья в X — XII вв. Несмо-
тря на некоторую близость к текстилю синхронных 
памятников Северо-Запада и Волго-Окского между-
речья, шерстяные ткани из приладожских курганов 

Известный карельский археолог С. И. Кочкуркина
(в центре)

Famous Karelian archaeologist S. I. Kochkurkina 
(in the center)

свидетельствуют о самобытном характере местного 
ткачества. Шелковые ткани, золóтные ленты и выши-
тые золóтными нитями изделия, отражавшие высокий 
статус погребенных, поступали в Приладожье, по всей 
вероятности, из Средней Азии в результате активных 
торговых контактов [12]. 

И. М. Сумманен с использованием методов геохи-
мического и минералогического анализов изучены 
керамические коллекции средневековых памятников 
Карелии (городищ Северо-Западного Приладожья, 
охотничье-рыболовецких селищ бассейна Онежского 
моря, юго-западного Прибеломорья и курганных по-
гребений Юго-Восточного Приладожья), осуществлена 
классификация и типологический анализ лепной и 
гончарной посуды, опубликованы материалы исследо-
ваний по реконструкции гончарных технологий. Это 
позволило уточнить датировки и культурную атрибу-
цию памятников, а также характеристики материаль-
ной культуры населения региона в целом [24].

Серьезным достижением является палеогеографи-
ческая реконструкция формирования береговой линии 
ряда участков карельского побережья Белого моря и 
открытие на этой ранее малоизученной территории 
крупного комплекса археологических памятников 
энеолитического периода. Это стало возможным в ре-
зультате реализации крупного проекта, состоявшегося 
под руководством Н. В. Лобановой при поддержке 
РФФИ [17].

С. И. Кочкуркина обобщила результаты многолет-
них исследований в монографии «Археология средне-
вековой Карелии» [11]. Археологи также вели система-
тизацию материалов фондохранилища, собранных 
многими поколениями ученых, и издали современные 
научные каталоги средневековых артефактов Архео-
логического музея ИЯЛИ КарНЦ РАН и археологиче-
ских памятников среднего течения р. Выг, которые 
послужат основой дальнейших теоретических разра-
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боток. Отделением историко-филологических наук 
РАН первый из них в 2021 г. признан одним из основ-
ных научных достижений института [13]. 

Исключительная значимость археологического на-
следия Карелии подтверждена включением в 2021 г. 
карельских памятников монументального искусства 
каменного века — петроглифов Онежского озера и 
Белого моря — в список всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО. 

На пересечении истории и этнографии с использо-
ванием методов, выработанных социальной и культур-
ной антропологией, в институте успешно развиваются 
исследования по истории повседневности. Вышла серия 
сборников статей о повседневной жизни карельской 
семьи, где представлены быт и семейные ценности 

Результаты сотрудничества историков и этнологов 
ИЯЛИ КарНЦ РАН и университетов Республики Бе-
ларусь представлены в сборнике «Белорусы в Каре-
лии» [1], где раскрыты причины и показаны пути мигра-
ции белорусского населения, основные этапы развития 
белорусской этнической группы в Карелии, а также 
особенности интеграции переселенцев в инокультур-
ную среду.

Очередным шагом на пути кооперации историков 
и этнологов ИЯЛИ со специалистами Петрозаводско-
го государственного университета стала книга «Этно-
культурные и этнополитические процессы в Карелии 
от Средних веков до наших дней» [27], подготовленная 
по программе фундаментальных научных исследова-
ний РАН1. В ней Карелия предстает как поликультур-
ный регион, в котором близость государственного ру-
бежа, создававшая условия для торговых отношений 
в мирное время и несшая угрозу опустошений в пери-
оды войн, добавляла своеобразие ходу этнических 
процессов. Граница как весомый фактор социально-по-
литических процессов в Карелии так или иначе при-
сутствует во всех исследованиях историков.

При изучении региональной идентичности ХХ — 
ХХI вв., ее трансформаций под влиянием многих фак-
торов историками ИЯЛИ использовалось сетевое вза-
имодействие коллектива экспертов (в программе 
ATLAS) с целью понижения уровня субъективности 
интерпретаций при анализе качественных социологи-
ческих данных интервью. Инструментарий указанной 
программы использовался и для выявления важных 
для автора устного или письменного текста моментов, 
непроявленных в общем объеме документа. Сжатие 
фрагментов нарративов до уровня кода, формирование 
базовых смысловых категорий текста, коллективная 

1 Программа «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения стратегического прорыва России», подпрограм-
ма «Культурно-сложные общества: понимание и управление».

Н. В. Лобанова — исследователь петроглифов Карелии. 
Восточный берег Онежского озера. 2023 г.

N. V. Lobanova — researcher of Karelian petroglyphs. 
Eastern shore of Lake Onega. 2023

карелов в свете разнообразных источников, сквозь 
призму методов различных отраслей гуманитарного 
знания (истории, этнологии, фольклористики, лингви-
стики, литературоведения и др.) [10; 14]. Повседневной 
жизни церковного прихода — православного и люте-
ранского — в разной мере касаются в своих исследо-
ваниях А. Ю. Жуков, М. В. Пулькин и С. Э. Яловицына. 
На стыке институционального и антропологического 
подходов выполнено диссертационное исследование 
А. В. Чебаковской, посвященное решению проблемы 
детской беспризорности в советской Карелии [26]. В 
монографиях Н. А. Кораблева и Е. Ю. Дубровской [4; 5], 
а также в кандидатской диссертации А. С. Бочкарева 
[2] уделено внимание повседневной жизни военного и 
гражданского населения Карелии, поведенческим 
практикам различных социальных слоев населения в 
условиях войн XVII — начала ХХ в. 

Историки А. Ф. Кривоноженко, А. В. Чебаковская,
Л. И. Вавулинская в архиве 

Карельского научного центра

Historians A. F. Krivonozhenko, A. V. Chebakovskaya, 
L. I. Vavulinskaya in the archive 
of the Karelian Research Center
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интерпретация данных позволили сделать аргументи-
рованные выводы на основе анализа такого сложного 
феномена, как идентичность. Апробация этой методи-
ки осуществлена в ходе выполнения в 2022 — 2023 гг. 
проекта РНФ «Традиции и новации в региональной 
идентичности жителей современных арктических рай-
онов Карелии: историко-социологическое исследова-
ние» (руководитель — С. Э. Яловицына). Коллективом 
установлено, что общенациональная и региональная 
идентичности являются конкурирующими по своей 
значимости у жителей Северной Карелии. Новые ме-
тоды выявления смысловых оттенков высказываний, 
содержащихся в исторических источниках, применя-
лись также при сравнении редакций текстов воспоми-
наний советского периода и изучении визуального ряда 
газет и иных изданий. 

История православия, долгое время 
исследовав шаяся в институте прежде 
всего с точки зрения формирования при-
ходов и приходской жизни, потребует в 
ближайшие годы ее комплексного рас-
смотрения специалистами широкого 
спектра гуманитарных наук в связи с 
масштабной подготовкой к празднованию 
800-летия крещения карелов в 2027 г. 
Институтом при поддержке Министер-
ства национальной и региональной поли-
тики Республики Карелия начата работа 
над книгой «Православие в Карелии: 
историко-культурные очерки». Руковод-
ство этим проектом осуществляет доктор 
филологических наук А. В. Пигин, заве-
дующий сектором фольклористики и ли-
тературоведения ИЯЛИ.

Институт всегда откликается на за-
просы Республики Карелия, связанные 
с юбилейными датами. Именно в ИЯЛИ 

были подготовлены важные научные издания по исто-
рии и культуре многонационального региона в связи с 
празднованием 100-летия Республики Карелия. Мате-
риалы и разработки этнологов составили содержатель-
ное ядро коллективной монографии «Народы Карелии. 
Историко-этнографические очерки» (2019), над которой 
работали более 30 специалистов в различных областях 
гуманитарных наук. Такие крупные проекты, выпол-
няемые на базе небольшого института, требуют объе-
динения исследовательских сил, привлечения профес-
сионалов из других научных учреждений и регионов. 
Имевшийся опыт исследовательской кооперации был 
успешно использован и в данном случае. Книга пред-
ставляет собой свод современных знаний о трех наро-
дах — карелах, вепсах и русских, история совместного 
проживания которых на северо-западе России насчи-
тывает более тысячи лет. Монография вышла в хоро-
шем полиграфическом исполнении, ее появление стало 
заметным событием в культурной жизни республики, 
она победила в трех номинациях на республиканском 
конкурсе «Книга года Республики Карелия — 2019».

Среди фундаментальных исследований этнологов 
ИЯЛИ выделяются «Мифология вепсов: энциклопе-
дия» (2015) И. Ю. Винокуровой, «Вепсы в этнокультурном 
пространстве Европейского Севера» (2016) З. И. Стро-
гальщиковой. Историко-этнографическая монография 
Ю. В. Литвин посвящена исследованию спектра стату-
сов и ролей карельской крестьянки во второй половине 
XIX — начале XX в. [16]. Заключительным аккордом 
многолетней плодотворной работы Е. И. Клементьева 
в институте стала его книга «Этносоциология в Каре-
лии» (2015).

Важное место в секторе этнологии занимают поле-
вые исследования. Безусловную ценность представля-
ют публикации сборников полевых материалов студен-
тов-этнографов Ленинградского университета в 1930 г., 

Исследователь феномена карсикко  А. П. Конкка. 
Лоухский район Республики Карелия

Researcher of the karsikko phenomenon A. P. Konkka. 
Louhsky district of the Republic of Karelia

Участники экспедиции в Северную Карелию. Деревня Хайколя. 2023 г.

Participants of the expedition to North Karelia. Haikolya village. 2023



15EVENT IN HISTORY

CENTER AND PERIPHERY. Vol. 19, No. 1, 2024

работавших на обрусевшей территории карельского 
Заозерья2, экспедиций под руководством В. В. Пиме-
нова в вепсские деревни в 1950 — 60-е гг.3, а также уни-
кальное собрание «потаенных» религиозно-магических 
текстов русского фольклора В. П. Ершова и К. К. Логи-
нова4. 

Получила импульс новаторская тематика, связанная 
с мобильными практиками, дендромифологией и некро-
культурой карелов, обычно-правовыми феноменами 
воровства и клятвы у русских крестьян. В кандидатской 
диссертации С. А. Минвалеева [20] в сравнительно- 
историческом аспекте исследованы ритуалы жизненно-
го цикла карелов-людиков. Сделаны новые выводы о 
народной религиозности вепсов, определены маркеры 
современной идентичности поморов Карелии. Важное 
место отводилось разработке проблемы историко-куль-
турного контекста и личности [9]. В русле этой пробле-
мы к 100-летию образования СССР изучалось научное 
наследие советских этнографов и их роль в свете реа-
лизации национальной политики в Карелии [3].

Сектор фольклористики и литературоведения ве-
дет работу по широкому тематическому спектру. В 
последнее десятилетие осуществлялось комплексное 
и многоаспектное изучение мифологии, фольклора, 
рукописной книжности и литературы Европейского 
Севера (прежде всего Карелии и Финляндии). В центре 
внимания находилась словесность прибалтийско-фин-
ских народов (карелов, вепсов, финнов) и русского 
населения данной территории. Были разработаны те-
оретические аспекты изучения этой словесности (про-
блемы фольклорного стиховедения, вопросы жанровой 

классификации памятников фольклора), изучены и 
введены в научный оборот разнообразные полевые и 
архивные материалы, фольклорные тексты и литера-
турные памятники.

В области карельского фольклора наиболее значи-
мые результаты связаны с изучением карельских рун, 
свадебной поэзии (в контексте обрядового комплекса), 
мифологических и легендарно-исторических наррати-
вов. На материале рун М. В. Кундозеровой изучены 
космогонические и космологические представления 
карелов: комплекс мифов о творении и устройстве 
вселенной, о «далеких землях» и запредельных мирах 
[15]. Более пристальное внимание было уделено южно-
карельской руне о сватовстве в мифической стране 
Хийтоле с выявлением ее этнолокальной специфи-
ки [21]. Большая просветительская работа осуществля-
лась исследователями карельского фольклора в 2021 г. 
в связи с Годом карельских рун. Карельская фольклор-
ная проза (легенды, предания, сказки) изучалась пре-
имущественно на материале локальной традиции, за-
фиксированной в Кестеньгском крае (Лоухский район 
Республики Карелия)5. Была изучена и опубликована 
тематическая подборка прозаических текстов — пре-
даний и легенд карелов, посвященных Петру I6. Моно-
графическое воплощение получили многолетние иссле-
дования карельского свадебного ритуала и обрядовых 
практик, связанных с карельской баней [7; 8].

В изучении русского фольклора достигнуты успе-
хи в области стиховедения: разработаны новые подхо-
ды в исследовании метрики и ритмики былинного 
стиха, предложен метод экспериментально-фонетиче-
ской проверки правил разметки ударений в фоль-
клорном стихе (метод перцептивного анализа данных) 
(А. М. Петров). Сказочная проза Карелии рассматри-
валась в ее взаимоотношениях с литературными источ-
никами: лубочными сказками, произведениями рус-
ских и зарубежных писателей-сказочников. Анализ 
механизмов фольклоризации литературных произве-
дений, «превращения» книжного текста в устную сказ-
ку представляет и теоретический интерес при изуче-
нии вопросов трансмиссии текстов, контаминации и 
«пограничья» книжных и фольклорных сюжетов. К 
исследованиям подобного типа относится изучение 
«эго-документов» русских сказителей: как показало 
исследование автобиографических сочинений извест-
ного поморского сказочника Ф. Н. Свиньина, в его 
прозе сочетаются элементы книжного и фольклорного 
происхождения, стихия устной речи и книжные оборо-
ты (А. С. Лызлова). 

2 Логмозерские дневники студентов-этнографов, июнь 1930 года: сб. док. Петрозаводск, 2022. 385 с.
3 Культурное наследие вепсов (по материалам этнографических экспедиций под руководством В. В. Пименова) / сост.: З. И. Строгаль-

щикова, Т. С. Гузенкова. Петрозаводск, 2023. 360 с.
4 Ершов В. П., Логинов К. К. Потаенный фольклор Карелии и сопредельных областей. Петрозаводск, 2022. 207 с.
5 Kestinkin šeuvun kertomušperinnehtä = Прозаический фольклор карелов Кестеньгского края / сост. М. В. Кундозерова. Петрозаводск; 

Ульяновск, 2023. 456 с.
6 Pedri kuuluzu kuningas = Петр — знаменитый царь / сост. В. П. Миронова. Петрозаводск, 2022. 211 с.

К. К. Логинов в экспедиции с местной знахаркой

K. K. Loginov in the expedition with a local witch doctor
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Приоритетная задача фольклористов ИЯЛИ, кото-
рая успешно решалась в рассматриваемый период, — 
подготовка сборников фольклорных текстов в полном 
соответствии со сложившимися в академической нау-
ке эдиционными правилами, с необходимыми коммен-
тариями и указателями7.

За последнее десятилетие значительных результа-
тов достигли литературоведы ИЯЛИ. Было подготов-
лено и опубликовано собрание сочинений одного из 
первых писателей Петрозаводска Т. В. Баландина 
(ок. 1748 — 26.06.1830), автора исторических сочинений 
о Петровских заводах, Олонце, дворцах Петра I, сти-
хотворений в честь Г. Р. Державина, писем Ф. Н. Глин-
ке, различным деятелям церкви и т. д.8 Сочинения 
Т. В. Баландина могут рассматриваться как начало 
литературы Карелии, но представляют и более широ-
кий интерес при изучении истории русской литерату-
ры рубежа XVIII — XIX вв. и литературного языка 
того времени. В научный оборот были введены и дру-
гие произведения местной литературной традиции: 
памятники агиографии, неизвестные ранее сочинения 
писателей-старообрядцев Выговской поморской пусты-
ни и других центров «древлего благочестия» Севера, 
крестьянские дневники и т. д. Большое внимание было 
уделено истории собирания рукописей на территории 
Карелии, монастырских библиотек Олонецкого края, 
современных книжных коллекций (А. В. Пигин).

Еще один важный предмет исследования — лите-
ратура Карелии XX — XXI вв. Была изучена транс-

формация традиций (античной, христианской, пушкин-
ской) в литературе Карелии XX в. не только в свете 
новых социально-исторических и социально-полити-
ческих реалий, но и с учетом этнического компонента. 
Изданы монографии по истории русской поэзии Евро-
пейского Севера [6] и истории русской детской словес-
ности Карелии [18]. К 100-летию Республики Карелия 
подготовлено и опубликовано обобщающее исследова-
ние литературы этого края, в котором авторы пред-
ставили наиболее крупных писателей, проанализиро-
вали основные тенденции в развитии местной 
литературы в течение века [19]. Активно изучалась 
литература Карелии на карельском, вепсском и фин-
ском языках, в центре внимания находились вопросы 
художественного поиска, культурной и языковой иден-
тичности, билингвизма и др. (Н. В. Чикина). Тесными 
культурными связями Карелии с Финляндией объяс-
няется обращение ученых ИЯЛИ к истории литерату-
ры этой соседней страны. Основы данной научной темы 
были заложены в ИЯЛИ Э. Г. Карху и в настоящее 
время продолжены его ученицей Е. Г. Сойни [23]. Ли-
тературные направления европейской словесности в 
их финляндском варианте, главные темы поэзии Фин-
ляндии, особенности поэтики, натурфилософские и 
социальные основы, соотношение этнического и муль-
тикультурного, лапландская символика, российско- 
финляндские литературные связи — таковы основные 
аспекты изучения этой темы в 2014 — 2023 гг.

Основа для развития прибалтийско-финского язы-
кознания в ИЯЛИ была заложена финно-угроведом 
Д. В. Бубрихом. Благодаря усилиям Г. М. Керта и его 
учеников оно переросло в научную школу — наиболее 
значимый в России центр, где планомерно изучаются 
карельский и вепсский языки. С одной стороны, за 
последнее десятилетие лингвистами института был 
завершен ряд научных работ по таким традиционным 
исследовательским направлениям, как прибалтий-
ско-финская диалектология и лексикография, что по-
зволило обобщить выводы предшествующих поколе-
ний языковедов и подвести некоторые итоги почти 
вековой исследовательской и собирательской деятель-
ности; с другой — в секторе за этот период под руко-
водством Н. Г. Зайцевой и А. П. Родионовой сложилось 
и окрепло новое исследовательское направление ком-
пьютерной лингвистики.

Лингвогеографическое и ареальное исследование 
проблем вепсской диалектологии (Н. Г. Зайцева, О. Ю. 
Жукова, И. И. Муллонен), воплощенное в виде «Линг-
вистического атласа вепсского языка»9, позволило по-
лучить фундаментальные выводы о формировании 
диалектных ареалов языка вепсов, об исторических 

Фольклорист В. П. Миронова на конференции, 
посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. 

Петрозаводск. Июнь 2022 г.

Folklorist V. P. Mironova at the conference dedicated 
to the 350th anniversary of the birth of Peter the Great. 

Petrozavodsk, June 2022

7 Былины Заонежья / сост.: В. П. Кузнецова, Е. В. Марковская, А. С. Лызлова. Петрозаводск, 2018. 638 с.
8 Баландин Т. В. «Петрозаводские северные вечерние беседы» и другие сочинения и письма / сост. и отв. ред. А. В. Пигин. СПб., 2016. 

384 с.
9 Лингвистический атлас вепсского языка / Н. Г. Зайцева [и др.]. СПб., 2019. 574 с.
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территориях их расселения и об этнокультурной исто-
рии этноса. На материалах атласа были разработаны 
новые этимологии для ряда вепсских лексем.

На русском, финском, английском и карельском 
языках были опубликованы результаты сопостави-
тельного исследования грамматических систем карель-
ских диалектов [22], осуществленного И. П. Новак сов-
местно с коллегами из Финляндии. Использование в 
работе диалектометрических методов позволило впер-
вые документально подтвердить факт единства ка-
рельского языка и разработать его лингвистически 
обоснованную диалектную классификацию.

Особое внимание лингвистами традиционно уделя-
ется развитию и функционированию новописьменных 
языков Карелии. Завершена подготовка серии словарей 
(двуязычных школьных и академических, орфогра-
фических) нормированных вепсского (Н. Г. Зайцева, 
О. Ю. Жукова) и карельского (Т. П. Бойко) языков, в 
которые наряду с общеупотребительной лексикой во-
шла и новейшая терминология. Языковеды ИЯЛИ 
являются членами Республиканской термино-орфо-
графической комиссии по карельскому и вепсскому 
языкам при Главе Республики Карелия, авторами и 
редакторами учебных программ и пособий по развитию 
речи. 

Значительных успехов под руководством члена-кор-
респондента РАН И. И. Муллонен добилось ономастичес-

кое направление исследований. Благодаря разработке 
ареально-типологической методики топонимистам ин-
ститута удалось проследить эволюцию названий по-
селений на территории расселения карелов, вепсов и 
русских края с XV в. Была установлена хронологиче-
ская и ареальная привязка ряда структурных моделей 
номинации, описан механизм смены названия тради-
ционных сельских поселений, связанный с взаимодей-
ствием официального и неофициального уровней но-
минации. Предложена этимология сотен ойконимов, 
реконструированы элементы карельского календарно-
го и некалендарного именослова. Результаты работы 
нашли отражение в следующих изданиях: «Топоним-
ные модели Карелии в пространственно-временном 
контексте»10, «Словарь карельской народной географи-
ческой терминологии»11, а также в двух томах словаря 
топонимов Карелии. Перспективным проектом пред-
ставляется открытый в 2023 г. геоинформационный 
ресурс «ТопКар» (руководитель — Е. В. Захарова)12.

Кроме направлений, ставших в секторе языкозна-
ния традиционными, в последние годы получили раз-
витие также социолингвистика (С. В. Нагурная), лингво-
фольклористика (Н. А. Пеллинен), этнолингвистика 
(О. Ю. Жукова), корпусная лингвистика (сектор в пол-
ном составе). Корпус VepKar13 является крупнейшим 
собранием текстов на быстро угасающих карельском 
и вепсском языках. Инструментарий ресурса позволил 

Н. Г. Зайцева — языковед, переводчик, поэт, лауреат 
премии «Сампо» за перевод эпоса «Калевала» 

на вепсский язык. 2023 г.

N. G. Zaitseva — linguist, translator, poet, winner 
of the Sampo Prize for the translation of the Kalevala 

epic into the Vepsian language. 2023

10 Захарова Е. В., Кузьмин Д. В., Муллонен И. И., Шибанова Н. Л. Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контек-
сте. М., 2018. 272 с.

11 Кузьмин Д. В. Словарь карельской народной географической терминологии. Петрозаводск, 2020. 272 с. 
12 ТопКар — Геоинформационный ресурс по топонимии Карелии. URL: http://topkar.krc.karelia.ru/ (дата обращения: 10.01.2024).
13 VepKar — Открытый корпус вепсского и карельского языков. URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru (дата обращения: 10.01.2024).

Член-корреспондент РАН И. И. Муллонен записывает 
топонимический материал. Экспедиция на Поморский 

берег Белого моря, с. Сумский Посад. Август 2023 г. 

Corresponding Member of the RAS I. I. Mullonen records 
toponymic material. Expedition to the Pomorsky coast of the 

White Sea, Sumsky Posad Village. August 2023

http://topkar.krc.karelia.ru/
http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru
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Специалисты института по мере воз-
можности выезжают в различные районы 
Республики Карелия и сопредельных ре-
гионов с целью фиксации современного 
состояния языков и культур, проведения 
археологических разведок и раскопок, 
собирания этнографического, фольклор-
ного и языкового материала. Полученные 
в экспедициях материалы пополняют 
уникальные собрания археологического 
фондохранилища и Фонограммархива 
ИЯЛИ КарНЦ РАН. Ежегодно в институ-
те издаются 10 — 15 книг и десятки ста-
тей, благодаря которым итоги исследова-
ний становятся достоянием отечественной 
и международной научной общественно-
сти. 

Таким образом, в настоящее время 
результаты труда ученых ИЯЛИ КарНЦ 
РАН востребованы в сфере образования, 
культуры и этнонациональной политики. 
Они способствуют развитию российской 

науки, формированию представлений о современной 
Карелии как крае, где сохраняются традиции и ведет-
ся большая исследовательская работа, направленная 
на изучение историко-культурного наследия.

14 Аудиокарта прибалтийско-финских языков Карелии и сопредельных областей. URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/
audiotext/map (дата обращения: 10.01.2024); Мультимедийный словарь карельского языка LiPaS. URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/
olodict (дата обращения: 10.01.2024).

Сотрудник фонограммархива Ф. С. Герасимов проводит экскурсию 
для студентов Высшей школы экономики. Июль 2022 г.

F. S. Gerasimov, an employee of the Phonogrammarchive, gives a tour 
for students of the Higher School of Economics. July 2022

сделать его основой для проведения исследований в 
области компьютерной лексикографии и языкового 
нормирования, а также для разработки ряда мульти-
медийных приложений14.

http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/audiotext/map
http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/audiotext/map
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MODERN RESEARCH AT THE INSTITUTE OF LANGUAGE, LITERATURE AND HISTORY 
OF THE KARELIAN RESEARCH CENTER OF THE RASSIAN ACADEMY OF SCIENCES

O. P. Ilyukha , A. V. Pigin
Institute of Language, Literature and History 

Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
Petrozavodsk, Russia
 ilyukha.olga@mail.ru

Abstraсt
The article describes the results and achievements of the Institute of Linguistics, Literature and History (ILLH) of the 

Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences over the last decade. The complex character of this oldest in the 
Republic of Karelia academic institution of humanitarian profile is shown, its history is briefly outlined. Traditional and innovative 
approaches proposed by contemporary researchers are outlined, the main problems and topics of works on the whole range of 
scientific disciplines represented at the Institute are outlined. Attention is drawn to the new directions that have taken shape 
at the ILLH in recent years. In the historical direction, this includes the study of ancient technologies, the study of the history 
of everyday life, ethnologists’ consideration of such aspects as dendromythology, necroculture, mobile practices of Karelians etc. 
The Institute’s philologists conduct successful research in the field of corpus linguistics (Vepian and Karelian language corpuses). 
The scientific school of Baltic-Finnish linguistics has been developed, and scientific traditions of research into the folklore of the 
peoples of Karelia, the literature of the European North of Russia and the history of Russian-Finnish literary ties are maintained. 
The article draws the readers’ attention to various scientific products of the Institute — generalizing works, monographs, 
collections of materials and articles, as well as dictionaries and electronic resources. Modern research at the Institute is based 
on the experience of predecessors, as well as on extensive collections of archaeological objects, audio and video recordings, and 
manuscript funds of the Archive of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, created by many 
generations of scientists of Karelia. The contribution of the Institute to the study of languages, history and culture of Karelia 
and the development of Russian science in general is shown.

Keywords: Russian Academy of Sciences, Karelian Research Center, Institute of Linguistics, Literature and History, history 
of science, humanities research
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