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(в сантиметрах), инвентарный номер, номер 

по книге поступлений и номер по описи 

коллекции, краткое описание предмета, 

описание сохранности предмета, публика-

ции, аналогии.  

Таким образом, была разработана струк-

тура каталога, позволяющая включать све-

дения о предметах из собраний других му-

зеев. В настоящее время автором ведется 

изучение предметов коллекции Н. Л. Ша-

бельской в собраниях Ярославского госу-

дарственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника и Му-

зея художественных тканей МГТУ им.       

А. Н. Косыгина. Включение этих сведений 

в сводный каталог станет важной частью 

изучения данной коллекции и введения ее в 

научный оборот.  
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 Г. И. Большакова 

  

КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА  

В 1940-е ГОДЫ 

 
Статья посвящена советскому этапу развития Карельского перешейка, анализу куль-

турного состояния финской территории и предпринимаемых усилий Советского государст-
ва в решении этих сложных проблем в первые послевоенные годы. Как известно, культура в 

СССР всегда финансировалась по остаточному принципу, эта ситуация была характерна и 

при возрождении присоединенных территорий в восстановительный период. 
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CULTURAL REBIRTH OF THE KARELIAN ISTHMUS IN THE 1940 

 
The Soviet period of the development of Karelian isthmus is regarded and the cultural 

situation of the Finnish territory is analysed as well as the efforts of the Soviet state in the solu-
tion of these problems during the first postwar years. Culture was always poorly financed in the 
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В каждой местности на протяжении ис-

торического развития складывается свой, 

особый духовный и бытовой мир, связан-

ный с национальными и природными осо-

бенностями края. 

В этом плане Карельский перешеек 

представляет собой уникальную террито-

рию, становление и развитие которой имеет 

свои особенности, заключающиеся в том, 

что на протяжении длительного времени 

здесь формировались и оказывали огром-

ное воздействие на ее общее состояние и 

культуру шведские, финские, немецкие, 

российские культурно-исторические тради-

ции, а с 1940-х гг. – и советские. 

Карельский перешеек, до 1940 г. вхо-

дивший в состав Виипурского (Выборгско-

го) округа Финляндии, не только имел ре-

путацию экономически процветающей тер-

ритории, но и считался загадочной «стра-

ной рунопевцев и седобородых кантели-

стов», местом, где сохранялась память о 

старинных укладах и дедовских традициях. 

Две эти особенности довоенной Финляндии 

– экономический рост и развитие культуры, 

проявляющиеся в обращении к националь-

ным корням, – были связаны между собой. 

Как известно, фундаментом всей финской 

культуры и искусства считаются руны «Ка-

левалы». На их основе создавалась культу-

ра финского народа: письменность, язык, 

традиции, лучшие произведения нацио-

нальной живописи, скульптуры и музыки. 

Так, например, финский Выборг в довоенное 

время называли «городом хоров» [5, Ф.Р.–1], 

здесь действовали знаменитый мужской хо-

ровой коллектив «Вийпурин лаулувейкот»–

«Братья-певцы из Выборга», который уже в 

1930-е гг. считался старейшим в стране, а в 

2007 г. Финляндия отметила его стодесяти-

летний юбилей; «Карьялан лаулу» – «Ка-

рельская песня»; «Вяйнелян куоро» – «Хор 

Вянелы» и другие. Хоровое пение как нельзя 

лучше подходило на роль искусства народ-

ного, объединяющего, энергичного, способ-

ного представить культуру Финляндии в са-

мом выгодном свете, показать «скрытую си-

лу» нации. Интересен тот факт, что в при-

граничных с Россией районах, в частности 

на Карельском перешейке, это проявлялось 

ярче и живее. По всей вероятности, сказыва-

лась близость территории к центру культур-

ной и духовной жизни Северо-Западного ре-

гиона – городу Петербургу. 

В послевоенный период дальнейшее эко-

номическое и культурное развитие Карель-

ского перешейка, как известно, утратило бы-

лой вектор движения, также изменилось со-

держание и перспективы его культурно-

исторического развития. Это проявилось 

прежде всего как в смене общественного 

строя, так и в замене коренного карело-

финского населения [3, с.132 ] советскими 

переселенцами.  
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Возможность и необходимость заселе-

ния, освоения и закрепления на бывшей 

финской территории советских людей поя-

вилась после окончания Советско-финлянд-

ской войны (1939–1940 гг.) и войны 1941–

1944 гг., в Финляндии называемой Войной-

продолжением, так как она понималась как 

продолжение Зимней войны и как стремле-

ние возместить понесѐнные в результате еѐ 

потери.  

На присоединенные земли по планам пе-

реселенческой политики Советского госу-

дарства стали приезжать советские пересе-

ленцы из Вологодской, Псковской, Твер-

ской, Рязанской, Курской, Тамбовской, 

Владимирской и других областей, а также 

выходцы из Белоруссии, Украины, Мордо-

вии, Чувашии, Татарии. Советское населе-

ние не застало здесь никого из прежних 

финских жителей, поэтому, оказавшись 

преемником «мира вещей», новосѐлы не 

стали преемниками духовной жизни терри-

тории. С одной стороны, ими положитель-

но решались долгосрочные экономические 

и демографические проблемы на уровне 

государства. С другой – происходило рез-

кое изменение структуры и содержания за-

нимаемых территорий. Последствия пере-

селений стали проявляться в сложном 

взаимодействии приезжающих друг с дру-

гом и новыми условиями жизни. Образ 

жизни, традиции, нормы поведения, стиль 

общения пришлому населению на новом 

месте нужно было менять или самим под-

страиваться под них.  

Результаты нашего исследования пока-

зали, что «переселенцы» привносили в 

жизнь бывшей финской территории новые, 

характерные для их прежней жизни социо-

культурные традиции, но чуждые для при-

нимающей территории. Первое время, ко-

гда советским населением использовалась 

оставленная финнами домашняя утварь, 

мебель, одежда, предметы труда и т. п., ка-

чество жизни членов нового сообщества 

было приемлемым. Однако с течением вре-

мени, когда советские новосѐлы по-своему 

распорядились финским «миром вещей» и 

установили свои ориентиры дальнейшего 

развития новых мест вселения, жизненные 

показатели стали падать и понижаться. На 

новозанятой территории переселенцы фор-

мировали свой духовный и материальный 

мир, связанный с национальными тради-

циями и идеологическими установками, 

характерными для советской идеологии. В 

связи с этим на Карельском перешейке 

прервалась финская культурная традиция и 

стала формироваться и распространяться 

новая – советская. С одной стороны, в дан-

ном регионе произошло наложение совет-

ской культуры на финскую. Это проявилось 

в изменении облика архитектурных соору-

жений, в формах землепользования, в то-

тальной замене финских названий на совет-

ские, в разрушении церквей и т. п., с другой 

– на присоединѐнной территории произош-

ло слияние культур различных националь-

ностей Советского Союза – русских, бело-

русов, украинцев, татар, чувашей и др. 

Следует подчеркнуть, что огромное 

влияние на переселенцев, на их занятия 

оказывали и природные особенности ново-

го места жительства, так как природа и 

климат, по определению В. О. Ключевско-

го, всегда играли важную роль в формиро-

вании человека, его образа жизни и занятий 

[4, с. 24].  

Поскольку в результате войн финские 

жители дважды покидали свои дома и два-

жды в эти же дома вселялись советские пе-

реселенцы, то вместе с ними здесь устанав-

ливались и переплетались региональные и 

национальные особенности образа жизни, 

быта, различные уклады, обычаи, традиции 

родных мест, которых придерживались, по 

привычке, переселенцы-новосѐлы. Как из-

вестно, в 1940-е гг. чаще переселенцами 

становились в основном малоимущие кре-

стьяне, которые формировали на осваивае-

мых территориях специфические, порой 

губительные, тенденции развития, в корне 

меняющие содержание и форму дальнейше-

го развития. С первым появлением советских 
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переселенцев и вплоть до настоящего време-

ни происходит видоизменение природного и 

культурного пространства Карельского пе-

решейка. Жизнь природы и нового сообще-

ства присоединѐнной территории стала про-

текать и протекает до сих пор по законам и 

принципам, отличающимся от прежних, до-

военных. В свое время академик Д. С. Ли-

хачев в известной работе «О русской при-

роде» писал, что отношения природы и че-

ловека – это отношения двух культур, каж-

дая из которых по-своему «социальна», 

общежительна, обладает своими «правила-

ми поведения». И их встреча строится на 

своеобразных нравственных основаниях. 

Обе культуры – плод исторического разви-

тия, причем развитие человеческой культу-

ры совершается под воздействием природы 

издавна <…> [6, с.14]. Для советского на-

селения новые природно-климатические 

условия также становились препятствием 

адаптационного характера, требующим 

времени для привыкания и приспособления 

к ним. Подобные трудности и проблемы 

вызывали общий негативный настрой и же-

лание у некоторой части переселенцев вер-

нуться на прежнюю родину. 

Резко отличным и неоднозначным было 

отношение не только к природе, но и к тру-

ду, к быту, к культуре первых советских 

новосѐлов Карельского перешейка. Так, у 

финского населения были сформированы и 

действовали свои многовековые традиции – 

основательное и неспешное отношение к 

жизни в целом и к еѐ «мелочам»[7, с. 210–

211], а, как известно, мелочи, собственно, и 

создают целостный законченный образ. У 

советского населения было свое видение 

дальнейшего пребывания на новоприобре-

тенных землях, возрождение которых на 

советский лад часто начиналось с разруше-

ния, отторжения незнакомого и непонятно-

го, всего того, что не соответствовало со-

ветской идеологии.  

Приведем воспоминания Бориса Тикка, 

непосредственного очевидца событий по-

слевоенного времени. Его семья приехала 

на Карельский перешеек, в город Койвисто 

(ныне город Приморск) в 1945 г. из эвакуа-

ции: «В городе поражало обилие самой 

разнообразной зелени: розовый кустарник, 

жасмин, диковинный декоративный кус-

тарник и много различных видов деревьев. 

Бросались в глаза аккуратно ухоженные 

частные сады. Дом от дома располагался 

на большом расстоянии. Дороги были акку-

ратные с ровным песчаным полотном, 

очень хорошо укатанные. Когда шли дож-

ди, они были сухими. Основная дорога го-

рода – Выборгское шоссе – была размечена 

километровыми столбами из красного гра-

нита, один из которых стоял напротив 

почты по правой стороне дороги на Вы-

борг. Цифра указывала расстояние до Вы-

борга. Все эти столбы как-то незаметно 

года через два-три исчезли <…>. Одно-

этажный дом, в котором нас разместили, 

находился в двух километрах от Койвисто 

в Тервохартиала. Дом был большой, и мы 

заняли только его третью часть. В этом 

доме, как и во всех остальных, рядом 

стоящих, все было исправно, и они выгля-

дели, как недавно построенные. К каждому 

дому были подведены электрические витые 

медные провода, но электротока не было. 

В домах была выполнена электропроводка 

кабелем в алюминиевом кожухе, который 

аккуратно прилегал к стенам и потолку. 

Заходя в помещение, особенно если сохра-

нились обои, казалось, что хозяева покину-

ли его временно и находятся где-то рядом 

<…>. Поначалу все жители активно поль-

зовались всем тем, что было оставлено 

финнами. Однако как-то незаметно, и до-

вольно скоро все понемногу стало исчезать 

или приходить в негодность. Электриче-

ские столбы, почти мгновенно были спиле-

ны на дрова, хотя кругом был лес, а в лесу 

стояло много сухостоя. Медные провода на 

столбах и электрическая проводка в домах 

были сорваны, и все это сдавалось в пунк-

ты приема металлолома. Однако через 2–3 

года эти же люди, но уже по указанию и 

под руководством местных властей ста-
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вили новые столбы на эти же места и за-

ново проводили в домах электропроводку, 

но уже, по-советски, на фарфоровых роли-

ках, а на столбы – алюминиевые провода» 

[9, с. 84–85].  

Войны всегда приносят разорение и 

опустошение. Не стали исключениями и 

последствия боевых действий на Карель-

ском перешейке. Следует заметить, что в 

оценке состояния территории Карельского 

перешейка на момент окончания Советско-

финляндской войны и вынужденной эва-

куации финского населения авторы имею-

щихся немногочисленных публикаций рас-

ходятся [1, с. 12, 20; с. 10; с. 9, 20]. Одни 

утверждают, что большая часть присоеди-

ненных к СССР земель была пригодна для 

обустройства и дальнейшего проживания 

на них. Другие исследователи утверждают, 

что финны, уходя, оставляли после себя бу-

квально руины: разбивали стекла в домах, 

портили оставляемое имущество, канализа-

цию, водопровод и др.  

Действительно, после окончания боевых 

действий на Карельском перешейке остава-

лись уголки «нетронутой» Финляндии: не-

поврежденные дома и строения, сады, уце-

левшие хуторские хозяйства, скот в заго-

нах, даже цветы на клумбах и др. Но в це-

лом территория Карельского перешейка 

серьезно пострадала, особенно там, где про-

ходила линия Маннергейма, где велись ак-

тивные боевые действия. Война нанесла как 

материальное (были разрушены здания, мос-

ты, промышленные предприятия, банки и 

др.), так и духовное разорение (были утраче-

ны многие культурные ценности, традиции 

некогда процветавшей «песенной» террито-

рии) [5, Ф.Р.–5; 5, с. 9, 20].  

Однако уместно заметить, что при от-

ступлении Красной армии и эвакуации со-

ветского гражданского населения из Вы-

борга и с Карельского перешейка в августе 

1941 г. красноармейцы и советское населе-

ние нанесли не меньший ущерб как городу, 

так и территории Карельского перешейка в 

целом [2, с. 41].  

Первым советским жителям «новых зе-

мель» приходилось приспосабливаться и 

привыкать к новым, непривычным и во 

многом чуждым, условиям жизни: колхоз-

никам мешала единоличная хуторская сис-

тема, приходилось тратить много сил для 

решения проблемы по свозу хуторских до-

мов на центральные усадьбы, заготавливать 

строительный лес и строить новые дома 

для новых партий переселенцев. Зачастую 

советскими новосѐлами растаскивались ма-

териальные ценности. Книги на иностран-

ном языке, мебель, убранство культовых 

сооружений – все это пускалось на отопле-

ние квартир или приводилось в негодность. 

Первых переселенцев мучило и приводило 

в тупик чувство «заграничности», новое 

социальное окружение. Однако брала верх 

привычка жить по-старому. Это делило ма-

териальный мир «на свой и финский», от-

деляло новоселов от создаваемого ими 

культурного пространства, заставляло их 

отказываться от своей причастности к не-

му. Оказывали давление и идеологические 

установки: советские люди хотели поскорее 

уничтожить «буржуйский» мир», в котором 

они оказались в межвоенное время 1940–

1941 гг. Вот почему культурное развитие 

«новых земель» в первые годы освоения 

бывшей финской территории, находящейся 

на более высоком социально-экономичес-

ком уровне, имело специфический харак-

тер. Финский культурный ландшафт, дос-

тавшийся в наследство советским пересе-

ленцам, под их воздействием очень быстро 

менялся. С приездом переселенцев про-

изошло его переструктурирование, напри-

мер: многие общественные и производст-

венные здания оказались заброшенными, 

жилые дома и подсобные постройки быстро 

ветшали. Поля зарастали травой, а леса 

становились непроходимыми. Старый мир 

довольно быстро уступал новому порядку. 

В традиции советского человека, привык-

шего к тому, что культура финансируется 

по остаточному принципу, о культурном 

развитии на первых порах думать не при-
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ходилось, хотя анализ публикаций местной 

прессы 1940–1941 гг. дает основание гово-

рить о накоплении определенного опыта 

культурных преобразований. Так, в Выборге 

осуществлялись самые разнообразные меро-

приятия по наведению порядка, по благоуст-

ройству города; проводились для населения 

массовые культурные мероприятия: органи-

зовывались лектории при Государственной 

публичной библиотеке (ныне библиотека 

А. Аалто – Г. Б.), сотрудниками краеведче-

ского музея проводились экскурсии по ис-

торическим местам города, проходили га-

строли, в частности, Белорусского государ-

ственного театра [8], предпринимались по-

пытки по улучшению жилищных условий 

переселенцев, строились и открывались но-

вые школы, избы-читальни, проводилось 

электричество и радио, открывались клубы, 

демонстрировались фильмы, выступали 

агитбригады. Например, в Выборге в 1940–

1941 гг. санитарно-эпидемиологической 

станцией регулярно организовывались рей-

ды проверки чистоты в квартирах и город-

ских дворах, где горожане содержали до-

машний скот и птицу. А по селам и городам 

Карельского перешейка разъезжали агитбри-

гады с концертами (песни, пляски, частушки) 

и лекциями о преимуществах социализма [5, 

Ф.Р.–437; Р.–2]. Следует отметить, что влия-

ние города на сельскую местность в послево-

енный период было огромным. 

 Однако в целом советские переселенцы 

в первые послевоенные годы решали на 

присоединенной территории далеко не 

культурно-эстетические проблемы. Шли 

восстановительные работы разрушенного 

войной хозяйства, нужно было в короткие 

сроки освоить и включить новые экономи-

ческие пространства в единый хозяйствен-

ный механизм Советского государства. 

Выполнение этой стратегически важной 

задачи сопровождалось известными мате-

риальными трудностями, такими как не-

хватка транспорта, строительных мате-

риалов, гвоздей, стекла; остро ощущался 

недостаток квалифицированных рабочих и 

др.  

Идеология советской власти, желание 

быстро и без усилий «построить, решить, 

ускорить, увеличить» формировали у насе-

ления присоединѐнной территории созна-

ние временщиков. Долгое время эти сте-

реотипы были направляющими, существо-

вали и процветали в сознании людей.  

Процесс возрождения культурно-исто-

рических связей региона в прямом смысле 

этого понятия начался по-настоящему 

только в постсоветское время. 

 Благодаря заинтересованности и под-

держке как российской, так и финской об-

щественности и еѐ отдельных граждан, не-

равнодушных к культурно-историческим 

проблемам, разрабатываются и осуществ-

ляются экономические, социальные, куль-

турные проекты, способствующие восста-

новлению исторической памяти о прошлом 

Карельского перешейка. Возвращаются в 

жизнь реальные историко-культурные па-

мятники, возрождаются культурные связи 

бывших финских и настоящих российских 

жителей Карельского перешейка, прерван-

ные в советское время. 

Таким образом, реализация совместных 

усилий жителей по обе стороны границы на 

Карельском перешейке определяет в на-

стоящее время новые перспективы его 

дальнейшего культурного развития. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Рассмотрен исторический опыт функционирования института попечительства в 

системе профессионального (сельскохозяйственного) образования в Российской империи. 

Показана роль попечительства в создании системы непрерывного сельскохозяйственного 


