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А. Н. Шувалова 

ученые финляндии в олонецкой губернии 
во второй Половине XIX — начале XX в.

Во второй половине XIX — начале ХХ в. многие ученые Фин
ляндии отправлялись изучать различные аспекты деятельности 
жителей Олонецкой губернии, а также природные богатства 
данной местности. Материалы об отправке таких ученых для 
проведения научных исследований сохранились сегодня в На
циональном архиве Республики Карелия. 

Одним из первых отправился в путешествие по Карелии ма
гистр философии Императорского Александровского универси
тета Джон Сальберг. 2 (14 июня) 1869 г. губернатору Олонецкой 
губернии поступило письмо следующего содержания от генерал
губернатора Великого княжества Финляндского Н. В. Адлер
берга: «Для подробнейшего изучения произведений природы 
Финляндии и к ней прилегающих стран поручается ежегодно 
Александровским университетом молодым, к ним принадлежа
щим лицам, предпринимать поездки по означенным областям 
с целью естествоиспытания. В нынешнем году поручено ока
занием университетом магистру философии Джону Сальбер
гу отправиться в Архангельскую и Олонецкую губернию для 
исследования специальной части царства животных. Снабдил 
Сальберга открытым листом и билетом на свободный проезд»1. 
Кроме того, в 1884 г. Сальберг, будучи доктором философии, 
планировал снова посетить западную часть Олонецкой губер
нии, чтобы провести в этих местах исследования по зоологии2. 

3 (15) апреля 1871 г. от генералгубернатора Финляндии 
поступило очередное письмо: «Финское литературное обще
ство поручило… кандидату Императорского Александровского 
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Финляндского университета Арвиду Генецу отправиться в рос
сийские части Карелии для изучения тамошнего финского на
речия»3. заметим, что Арвид Генец был финским лингвистом4. 
Он побывал на Кольском полуострове в 1874–1876 гг., где изучал 
жизнь лопарей5. В 1879 г. издал «Евангелие от Матфея» на киль
динском диалекте саамского языка, в 1891 г. «Словарь кольских 
диалектов лопарского языка»6. С 1881 г. по 1910 г. Арвид Генец 
преподавал в Сортавальской семинарии ботанику и зоологию7.

5 (17) февраля 1894 г. поступила просьба об отправлении 
в Олонецкую губернию «финляндского уроженца, литератора 
И. К. Инха, который был намерен предпринять поездку для эт
нографических исследований в Олонецкую губернию»8. Писа
тель И. К. Инха прославился тем, что в поездке по территории 
северной Карелии он описал игру «кююккя» на основании зна
ний фольклора беломорокарельских народов. Эту игру раньше 
знали только вблизи Суоярви и Салми, но сейчас эту народную 
игру активно популяризируют во всей Республике. Кроме того, 
И. К. Инха стал пионером фотографии в Финляндии, осуществив 
впервые фотоэкспедицию по Беломорской Карелии в 1894 г. 
Его фотографии растиражированы во многих музеях Карелии 
и Скандинавии. Он успел отснять еще бытующие традиции 
северных карелов9. Архив фотографий литератора составляет 
более 200 снимков: игра в «кююккя», праздники, будни, быт, 
традиции и многое другое из жизни местного населения. 

В очередном письме от 20 мая (1 июня) 1895 г. говорилось: 
«Магистр философии И. Э. Росберг, пользующийся стипенди
ею от Общества любителей географии Финляндии, намерен 
в течение будущих июня, июля и августа месяцев производить 
исследования по части естествоведения»10. 

5 (17) апреля 1897 г. сверхштатный профессор ботаники при 
Александровском университете в Гельсингфорсе доктор филосо
фии Г. П. Норлин планировал также осуществить поездку летом 
1897 г. в разные места губернии для ботанических изысканий 
и собирания ботанических коллекций11. 

Более того, 15 (27) февраля 1897 г. студенты Александровско
го университета Густав Карьялайнен и Уно Картунен намерены 
были летом того же года предпринять на средства, выдаваемые 
исправляющим должность канцлера университета, поездку в гу
бернию для изучения наречия и народных песен карельского 
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населения12. Один из этих студентов, Г. Карьялайнен, впослед
ствии станет известным финским филологом и составит первый 
большой хантыйскоиноязычный словарь. С 1905 г. он работал 
на историкофилологической кафедре в качестве адъюнктпро
фессора финноугорских языков. В 1905–1913 гг. был лектором 
финского языка. Начиная с 1894 г. Г. Карьялайнен совершил не
сколько лингвистических экспедиций по Беломорской Карелии. 
В 1895 г. он посетил тверских карело. 

Несколько документов относятся к личности И. И. Куйола. 
29 мая 1909 г. поступило в Олонецкое губернское правление 
прошение магистра философии Александровского универси
тета И. И. Куйола о выдаче ему установленного свидетельства 
на право иметь при себе фотографический аппарат при про
изводстве лингвистических и этнографических исследований 
в Олонецкой губернии13. Известно, что такое свидетельство он 
получил14. Его рапорт поступил и к приставу Петрозаводского 
уезда Спасопреображенской волости. В нем говорилось, что 
25 мая 1909 г. И. И. Куйола производил на территории волости 
фотографические снимки села Спасской губы и дер. Мунозера, 
и 26 мая выбыл в г. Петрозаводск»15. 

Интересен и список ученых, проводивших летом 1909 г. на
учные исследования в губернии (от 10 марта 1910 г.) 16. В список 
записывали имя, фамилию и звание, для какой цели командиро
ван учебным заведением. Среди перечисленных ученых были: 
Куйола, магистр философии Александровского университета, 
отправлен для лингвистических и этнографических исследова
ний среди карельского населения, жил в Петрозаводске; Войне 
Саальминен, кандидат философии Александровского универ
ситета, для лингвистических и этнографических исследований, 
имел пребывание в Петрозаводском уезде; Густав Хальстром, 
шведский ученый, отправлен для собирания народных былин 
и производства фотографических снимков, имел пребывание 
в Повенецком уезде; Вильгельм Рамзай, профессор Гельсинг
форского университета, действительный член императорско
го Минерального общества, отправлен для минералогических 
и геологических исследований, имел пребывание в Повенецком 
уезде и производил исследования в деревне Святнаволок, Мян
дусельской волости и Сяргозеро, Богоявленской волости, был 
командирован Минеральным обществом. Необходимо заметить, 
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что В. Рамзай — российский и финляндский геолог, специалист 
по палеогеографии, иностранный членкорреспондент Акаде
мии наук СССР (1925). В период с 1887 по 1914 г. провел 7 экс
педиций на Кольский полуостров, в Олонецкую губернию и на 
полуостров Канин17. Изучать Карелию он начал летом 1903 г., 
посетив за все время эту местность 3 раза. В. Рамзай — автор 
более 150 научных работ18. Кроме того, в списке значатся еще 
и следующие фамилии: Берндти Эскола, магистр философии. 
Он имел пребывание в Повенецком уезде, производил исследо
вания в Остречье, Медвежьей горе, Мяндусельгской волости, 
Шунгской волости. АляпиВильхо Тальвия, студент Гельсинг
форского университета, производил минералогические иссле
дования под руководством профессора В. Рамзая. 

Таким образом, ученые Великого княжества Финляндского 
проводили исследования в Карелии на рубеже веков в следу
ющих направлениях: лингвистика, этнография, минералогия, 
геология, ботаника. 
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