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 «Мудрая любовь» – очень правильное и действенное 
название проекта Российско-Финляндского культурного 
форума. «Мудрая любовь» дает потрясающий плод – 
чистую, любящую душу. Я уверена, что наши дети, 
полюбившие музыку, не способны на дурные и жестокие
поступки. Мы учим их получать радость от прекрасного,
понимать искусство во всем широком многообразии этого 
слова. Ведь Любовь и Красота спасут Мир!
 Вспомним далекие времена, вторую половину 19 и 
начало 20 веков. Это было прекрасное время, когда 
творили мастера скандинавской культуры, проводившие 
свою жизнь в окружении чарующей северной природы, 
создававшие свои творения под знаком красоты и любви.
Неброская и ясная, прозрачная по фактуре музыка 
финских композиторов пленяет свежестью мелодий и 
глубиной лиризма, неповторимым северным колоритом. 
Вместе с тем пьесы достаточно выигрышны в эстрадном 
отношении, что позволяет ученику в полной мере 
проявить свое мастерство, эмоции, темперамент.
 Неиссякаемым источником, из которого черпали 
вдохновение скандинавские мастера, стал песенный и
стихотворный материал «Калевалы», давший начало 
«золотому веку» национального искусства страны Суоми. 
Близость к фольклорным руническим напевам с их
оригинальной ладовой и ритмической организацией,
таинственной силой слова, зримостью образов и редкому
целомудрию мироощущения отличает эту музыку. 
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Любовью к родной земле, нежностью и простотой овеяны 
эти страницы. 

«Мне мороз поведал песни,
Дождик нашептал сказанья,
Ветер слов других навеял,

Сколько красоты и волшебной силы в этих словах!
  «Калевала» – огромный рунический песенный и 
стихотворный литературный памятник Скандинавов, 
повествующий о происхождении мира, его древних верованиях 
и прошлом народа.

   Это было замечательное время. «Тогда рояль
традиционно играл роль инструмента для личного и 
семейного общения». [2,с. 8] В гостиных собирались 
друзья. Звучала музыка, «исполненная внутренней силы, 
изящества и благородства» [2,с. 77]Стихи восполняли 
вечера, исполнялись романсы, песни, арии и дуэты. Это 
было время ,  когда  детям ,  наряду  с  прочими 
дисциплинами – иностранные языки, живопись, 
технические и гуманитарные науки, обязательно давали 
музыкальное образование, справедливо считая, что 
музыка – энергия души, энергия жизненной и творческой 
воли – была необходимой  и важной составляющей  

   В 1835 году Элиас Лённрот – финский философ и
историк, после многих лет работы по сбору материала, 
издал этот труд. «Калевала» вызвала огромный интерес в 
обществе и небывалый патриотический подъем.

воспитательного процесса. 

Волны моря накатили,
Птицы в ряд слова сложили –
В заклинания деревья». [1, с.3]

 Потом наступили трудные и жестокие времена, и 
домашние концерты, увы, ушли в прошлое. Очень хочется 
надеяться на восстановление этой прекрасной традиции –
домашнего музицирования. По сути дела, наша работа в 
музыкальных школах в наш прагматичный век должна 
этому способствовать.

Музыка прошлого,  когда все было другим –  одежда, 
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интерьеры, манеры и отношения между людьми – эта
музыка живет только в атмосфере настоящей искренности 
и душевной чистоты. Изменился музыкальный язык, но 
чувства и эмоции неизменны – это природа человека. Как
и на какие «клавиши» души мы с вами нажмем – то и 
расцветет в душе ребенка. В нашем обществе, беднеющим
духовно, это очень важно – нажать нужные клавиши 
«радости и любви». 
  В наших школах многому учат, но только нет уроков 
доброты, милосердия и сострадания, сожалел Дмитрий 
Шостакович. И надо пройти еще очень большой путь, 
вторит ему Сергей Баневич, как Каю и Герде из «Снежной 
королевы» Ганса Христиана Андерсена, чтобы вернуться
домой, к своей доброй бабушке и кусту с розами на 
подоконнике их маленькой мансарды.
   Говорят, что ничего случайного не бывает. Но все самое 
интересное в моих личных отношениях с северной
романтикой оказалось случайным. Совершенно случайно 
в Выборге попал мне в руки сборник «Пьесы финских 
композиторов». Издательство «Музыка» год 1964. Тираж 
небольшой. Поиграв тесты, я была очарована простотой и 
благородством этой музыки. С этого все и началось.
   Я стала разыскивать произведения, раннее неизвестных
мне, Э. Мелартина, С. Пальмгрена, О. Мериканто. В 
2009 г. Был издан первый сборник «Концертные пьесы для 
  фортепиано». Туда же вошли, кроме произведений 
финских композиторов, еще и несколько ярких и 
неизвестных пьес композиторов Молдавии, с целью 
пополнить школьный и концертный репертуар. Я 
продолжила поиск. И вот тут и «посыпались» на меня 
новые неизвестные тексты. Отчасти списанные из 
оборота библиотеки, иногда отданные знакомыми за 
ненадобностью. Это была финская романтическая музыка 
19-20 веков. Стала узнавать об авторах, играть и издавать 
сборники. И доселе неизвестная в музыкальных школах, 
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она оказалась очень нужна и интересна ученикам и педагогам. 
   Написана предельно искренне и неординарно, она несет в 
себе столь желанное в наши дни ощущение стабильности, 
энергию действия, сострадания, доброты. Хрустальная
красота северных пейзажей – леса, озера, неприступные 
скалы или щемящая атмосфера небольших провин-
циальных городов, где неспешно течет время и 
жемчужные легкие облака или моросящий осенний дождь
навевают легкую грусть. Второй сборник «Романтики 
Балтийского моря» вышел в 2013 году, третий сборник 
«Пьесы для фортепиано» Э. Мелартина – в 2014году. 
  Четвертый сборник «Фортепианные пьесы 

композиторов Финляндии»– в 2015 году. В 
том же  году  был  издан  сборник 
«Концертные пьесы для фортепианных 
дуэтов».  
  
нием и коррекцией трудились вместе со 
мной мои коллеги и ученики: Валентина
Плещенко, Мария Медведева, Виктория

Над составлением, печатью, оформле-

Орлова (Сыщикова), Марина Демидова и Ольга
Разумовская. Немалую помощь в работе оказала профессор
консерватории Марина Вениаминовна  Смирнова. Сейчас
готовится к изданию сборник «Концертные пьесы для 
двух роялей» достаточно объемный и очень интересный. 
В нем представлена музыка композиторов: Тойво Куула, 
Эркки Мелартин, Оскар Мериканто, Селим Пальмгрен. 
Уже издан сборник финских композиторов для виолончели
и фортепиано в переложении А. С. Оратовского. С 2011 
года проводились лекции-концерты в библиотеке 
им. А. Аалто города Выборга. На протяжении долгих лет 
администрация библиотеки давала мне возможность 
представлять любителям финскую музыку. Кроме этого 
неоднократно  играла  в  Санкт - Петербурге  в  библиотеке
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Ф. Абрамова в Невском районе, в музыкальной школе в 
поселке Советском Выборгского района, в школе искусств 
г. Тихвина, в школе №31 г. Санкт-Петербурга. С 
удовольствием слушали музыку жители социального дома 
на ул. Можайской д.34. Музыка страны Суоми также
несколько раз звучала и в Музее Н. Рериха в г. Одесса. 
  Волею случая в 2014 году я познакомилась с Кайсой 
Куула – одаренной скрипачкой, внучатой племянницей 
финского композитора Т. Куула.  В Выборге, где жил и 
трагически погиб композитор, в день его памяти в 
городской  библиотеке  им .  Аа лтона  концерте , 
организованном,благодаря Анжелике Геннадьевне Гутман, 
увлеченному и активному руководителю ДМШ № 31, з
вучали его произведения в исполнении Кайсы Куула, 
педагогов и учеников школы. В музыкальной школе пос. 
Советский тоже прошли концерты и беседы, посвященные 
творчеству Т.Куула.
   Людмила Бауман, моя ученица, уже много лет является 
музыкальным работником в детском саду города 
Хельсинки. Людмила обучалась работе с детьми сначала в   
музыкальном училище в Санкт-Петербурге, затем в 
Музыкальной академии им. Сибелиуса. Людмила – 
человек творческий. Для своих занятий с малышами она 
издала сборник песен для дошколят. Успешно использует 
его в своей работе. Сборник называется: «Барашки – это 
облака». Стихи разных поэтов и авторские, а вот музыку 
Людмила написала сама.
  Случайная встреча с завучем Агалатовской школы 
искусств Жанной Николаевной Дьяконовой, на курсах 
повышения квалификации, где я представляла сборник 
«Фортепианные дуэты», помогла зародиться идее 
конкурса «Романтики Балтийского моря». Директор школы 
Наталья Ефимовна Бородкина горячо поддержала это 



86

горячо поддержала это начинание, и в результате идея была 
прекрасно реализована. Благодаря конкурсу «Романтики 
Балтийского моря» в Агалатовской школе искусств, мои 
ученики полюбили финскую музыку, и с большим 
желанием каждый год готовятся к нему.

   Финский композитор Харри 
Вессман подарил мне свой «Детский 
альбом» -введение в импрессионизм. 
С каким удовольствием малыши 
играют эту музыку! Им нравится 
смешивать музыкальные краски, 
благодаря интонации и педали, 
добиваясь образного фантастического 
звучания. «Отражение», «Лягушки», 
«Облака»,   «Радуга»,   «Миниатюра», 

«Кантабиле», «На всех парусах» звучали на конкурсе 
«Романтики Балтийского моря». Продолжаем и ныне 
изучать эту необыкновенную, добрую и прекрасную 
музыку. Спасибо, Харри! Дети учатся «рисовать звуками», 
им это интересно. Ведь самая главная наша задача – чтобы  
было интересно детям, слушателям, да и нам – педагогам. 
Результатом наших трудов должно стать не только 
мастерство владения инструментом, но и удовольствие, 
ощущение радости от умения войти в образ, от
возможности передать и пережить чувства и мысли, 
заложенные в тексте композитором. И награда за это – 
счастье преодоления трудностей, «драйв» сцены, которую
нужно полюбить. И все это непросто, этому нужно 
учиться. Ведь музыка-это очень сильное средство 
воспитания личности молодого человека.
  В сокровищнице музыкального репертуара много 
неизвестной музыки. Нам интересно заглянуть туда, 
приоткрыть окно в то время, где творили замечательные 
мастера северной культуры – музыканты, художники, поэты, 
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философы. Иногда захватывает дух от новых откровений. И
каждое творение мастеров скажет свое слово в свое время, 
как Элиас Лённрот открыл «Калевалу», как мы любуемся 
архитектурой северного модерна, наслаждаемся работами
художников, музыкантов, поэтов.
   Великий русский художник, ученый, философ Н. Рерих 
трактовал слово «Культура», как «Культ Света» и рядом 
писал слово «Мир», такое короткое, но очень важное и 
актуальное в наше время. [3, с.251]
PS. 25 мая 2021 года мой класс отметил окончание 
учебного года тематическим концертом «Мне мороз 
поведал песни…». Концерт финских композиторов 
проходил в г. Выборге, в историческом месте – библиотеке 
им. Аалто. Маленькие исполнители говорили о
композиторах, их музыке, читали свои стихи. После
концерта нам провели экскурсию по библиотеке. Дети есть
дети, у кого-то что-то не получилось, кто-то слишком 
спешил, другой, наоборот, задумался или совсем забыл о 
педали. Но все остались очень довольны, даже счастливы, 
тем более, что по окончании интересной экскурсии мы все 
дружно отправились в финский ресторан, где выставлены
фотографии обедающих здесь композиторов, пьесы 
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которых только что исполнялись.
Фотографии Эркки Мелартина, 
Яна Сибелиуса, Оскара Мериканто 
в непринужденной обстановке 
моим ученикам и их родителям
 очень понравились, как и вкусный 
ужин. 
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  Культурный диалог между Россией и Финляндией уже 
давно стал традиционным. Довольно тесные контакты 
между восточными славянами, в первую очередь 
новгородцами, и финскими племенами возникли уже на
рубеже Х–ХI веков. А в 1809 году, когда Финляндия была
присоединена к России как Великое княжество 
Финляндское, контакты между народами стали достаточно
тесными, в том числе, в области культуры и искусства. 
    Культура европейских стран основана не только на 
национальных традициях каждого народа, но и на хрис-
тианстве. На земли финнов-язычников христианство
пришло в 1155 году с армией шведского короля Эрика IX. 
В 1536 году вместе со Швецией Финляндия становится 
лютеранской, а главой поместной церкви становится 
шведский король. Микаэль Агрикола (ок. 1510-1557) 
перевел на финский язык Новый Завет и стал первым
лютеранским епископом Финляндии. С другой стороны, 
с юго-востока, земли, заселенные финнами и карелами 
еще долгое время входили в состав Водской пятины 
Новгородского княжества, и здесь распространялось 
Православие. Эти земли надолго отошли к Швеции по 
подписанному в 1617 году Столбовскому мирному 
договору.
  В период шведской государственности культура Финлян-
дии развивалась под влиянием Швеции и стран Северной



Северной Европы: романская и готическая храмовая
архитектура, немецкие и голландские мотивы в 
декоративно-прикладном искусстве, латинское монофони-
ческое пение [4, с. 42]. В годы правления Густава IВаза 
(1523-1560) в Финляндии распространялась культура 
Ренессанса. С середины XVIIIстолетия в архитектуре и 
живописи Финляндии очевидно прослеживаются 
принципы барокко, а к концу века здесь начался подъем 
музыкального искусства: такие композиторы как 
Э. Тулиндберг (1761–1814), Т. Бюстрём (1772–1839), 
Б. Крузель (1775–1838), братья Литандер – Фредрик 
(1777–1823) и Карл (1773–1843) освоили стиль венского
классицизма и достаточно много гастролировали в Европе, 
включая Санкт-Петербург [4, с. 42].
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   В период автономии во всех видах искусства Финляндии
решающее значение имела культурная фенномания[6], 
однако в сфере музыки многие композиторы испытали 
влияние как западноевропейской музыки, так и музыки 
русских композиторов, прежде всего, П.И. Чайковского. 
Так, Первая симфония Яна Сибелиуса (1865–1957), над 
которой композитор работал в 1898-1899 годах, сходна по 
своему построению с Пятой симфонией Чайковского, а 
м е л од и к а  н е ко т о р ы х  ф р а г м е н т о в  с  Ш е с т о й 
(«Патетической») [1, с. 22-25]. В поэме Я. Сибелиуса для 
сопрано и оркестра «Луоноттар» («Дочь природы»), 
написанной по мотивам эпоса «Калевала» в 1913 году, 
ощущается романтическое влияние А.Н. Скрябина. Как 
отмечает доктор искусствоведения В.И. Нилова, интерес к 
музыке А.Н. Скрябина заметен и в творчестве таких 
значительных финских композиторов ХХ столетия как 
АарреМериканто (1893-1958), ВяйнеРайтио (1891–1945) и 
ЭльмераДиктониуса (1896–1961). Музыка А.Н. Скрябина 



 
оказалась настолько близка А. Мериканто и В. Райтио,
что они «вопреки сложившейся в Финляндии традиции 
совершенствовать музыкальное образование только в горо-
дах Европы пожелали отправиться в Россию» [4, с. 48] и 
пройти курс в Москоской консерватории. А. Мериканто 
учился в классе профессора С. Василенко в 1915 году, 
итогом его пребывания в России стала написанная уже в
Финляндии, в 1917 году, симфоническая поэма 
«Лемминкяйнен»,  «наполненная музыкальными 
впечатлениями от Москвы» [4, с. 47]. В. Райтио отправился 
в Москву в 1915 году, где обучался в классе профессора 
А. И. Ильинского [4, с. 47].
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   Как и А.Н. Скрябин, В. Райтио «обращается к жанру поэ-
мы и в оркестровом (Лебеди, Fantasiaestatica, Fantasiapoeti-
ca), и в фортепианном творчестве» [7]. Уже в названиях
указанных в скобках композиций, а также в названии 
фортепианного цикла «Четыре цветопоэмы» («Листья 
осины», «Багряные облака», «Пожелтевшая береза», 
«Дымка») влияние А.Н. Скрябина несомненно. 
«Скрябинские ассоциации в стилистике цветопоэм Райтио 
возникают в первую очередь на уровне ладогармонической 
организации», - отмечает Т.И. Твердовская[7].

   После получения Финляндией независимости в декабре 
1917 года музыкальные связи с Россией не прервались. 
В первой половине ХХ века в европейской музыке среди 
других нео-течений весомое место занимал неоклассицизм. 
В Финляндии, как отмечает И.В.Копосова, развитие 
неоклассицизма происходило в двух фазах: довоенной 
(конец 1930-х—начало 1940-х годов) и послевоенной 
(конец 1940-х—1950-е годы) [2, с. 27], что в определенной 
мере можно отнести и к творчеству советских композито-
ров Дм.Дм. Шостаковича и С.С. Прокофьева, а также 
И.Ф. Стравинского. 
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   Статьи о музыке И.Ф. Стравинского в финских музыкаль-
ных журналах появились уже в начале ХХ века, а в 
репертуар Хельсинкского филармонического оркестра  в  
1924-м году вошла «Жар-птица», в  1929-м «Пульчинелла»
и  в  1933-м «Весна священная». «Классическая 
симфония» С.С. Прокофьева была впервые исполнена в 
Хельсинки в в 1931 году, а «Скифская сюита» — в 1935-м. 
В 1934 году на Финском радио прозвучала Первая
симфония Дм.Дм.  Шостаковича.  Последующие 
политические события привели к отторжению в 
Финляндии всего русского и советского.
 Первым в Финляндию «вернулся» «несоветский» 
И.Ф. Стравинский — в  1945 году оркестр Финского 
радио исполнил «Жар-птицу», а затем в промежутке 
с 1948 по 1955 год — его сочинения неоклассического 
периода. Чуть позже, но также в 1945 году, транслирова-
лись Первая симфония и Первый фортепианный концерт 
Дм.Дм. Шостаковича. В 1946 году в Хельсинки состоялись
гастроли Симфонического оркестра Ленинградской 
филармонии, на которых исполнялась его Пятая симфония, 
а в 1949 — Седьмая [2, с. 29-30].

   Музыка Дм.Дм. Шостаковича была высоко оценена фин-
ским музыкальным сообществом, и 1958 году композитор 
был удостоен Премии Вихури Сибелиуса. В 1963 году эту 
премию получил и И.Ф. Стравинский. 

1

 В 1942 году финским промышленником АнттиВихури и его женой Дженни Вихури с целью поддержки куль-
турного и экономического развития Финляндии была учреждена некоммерческая организаиця «Фонд Дженни 
и АнттиВихури». Первым музыкантом, удостоенным этой премии, стал в 1053 году Ян Сибелиус, после чего 
премия для музыкантов получила название «Премия Вихури Сибелиуса»

1

 Творчество И.Ф. Стравинского, как отмечал финский 
музыковед М. Хейниё, воспринималось в финской 
музыкальной среде с разных сторон. Так, отмечая
«сухость» его неоклассических произведений, композитор  
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Матти Раутио (1922-1986) понял «исторический тон и 
сопротивление омантическому субъективизму», но «все-
таки ему больше по душе были „экзотическая красочность 
“ и „ритмическое буйство“» «русских» опусов» (Цит. по 
2, с. 30]. И.В. Копосова на основании этого делает 
предположение, что и все финские композиторы, испытав-
шие влияние И.Ф. Стравинского, взаимодействовали  с его
музыкой только в плане характерной нерегулярной 
акцентной ритмики, что проявляется в балете «Песси и 
Иллюзия» Ахти Соннинена (1914-1984), написанного в 
1952 году; в финале Первой симфонии Эйноюхани
Раутаваары (1928-2016), написанной в  1956 году 
(композитор перерабатывал некоторые её фрагменты в 
1988 и 2003 годах) и в некоторых других произведениях 
финских композиторов [2, с. 30].
    Однако, в ряде других произведений финских компози-
торов музыка Дм.Дм. Шостаковича становится не 
предметом некоторого подражания и разносторонней 
рецепции его стилистики, а предметом осмысления. Среди 
таких произведений Н.В. Копосова называет Эйнара 
Энглунда (1916-1999), Йоонаса Кокконена (1921-1996), 
Эйноюхани Раутаваару, Ахти Соннинена, Пера Хенрика 
Нурдгрена (1944–1998), а из современных композиторов 
КалевиАхо (1949) [2, с. 32].
    Финские музыканты традиционно проявляют интерес к 
симфонической музыке, поэтому творчество Шостакови-
ча-симфониста остается объектом разносторонней 
рецепции. Произведения Дм.Дм. Шостаковича входят в 
репертуар многих финских симфонических оркестров, а 
для оркестра Финского радио исполнение его симфоний и
 концертов стало традиционным. Так, в сентябре 2019 года 
на сцене Музыкального центра Хельсинки в Дворце 
«Финляндия» оркестр под управлением Эса-Пекки 



Пекки Салонена вместе с молодым финским виолончелис-
том Джонатаном Роузманом (1997) исполнил Концерт для 
виолончели с оркестром Дм.Дм. Шостаковича. Следует 
отметить что Дж. Роузман в 2015 году вышел в финал XV 
Международного конкурса имени П. И. Чайковского, где в 
Iтуре исполнял Сонату d-molдля виолончели и фортепиано
Дм.Дм. Шостаковича. 
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   В 2015 году в Финской Национальной опере в 2015 году

немецким театральным режиссером Петером Штайном 

была поставлена опера Дм.Дм. Шостаковича «Нос». В 

постановке принимали участие финские и российские пев-

цы. 
  Симфоническая музыка Дм. Дм. Шостаковича стала, 
наряду с музыкой П.И. Чайковского, органической частью 
звукового пространства ряда произведений финского 
кинематографа. Известный финский кинорежиссер Аки
Каурисмяки (1957), чьи фильмы принято относить к 
метамодернизму, обращается к музыке этих композиторов 
в шести фильмах, во всех из которых звучит музыка 
П.И. Чайковского: в пяти фильмах — «Союз Каламари» 
(1985),  «Гамлет идет в бизнес» (1987),  «Ариэль» (1988), 
«Девушка со спичечной фабрики» (1990), «Вдаль 
уплывают облака» (1996) — это фрагменты «Патетичес-
кой» (Шестой) симфонии, фрагменты из Седьмой 
симфонии звучат в фильме «Гамлет идет в бизнес», и 
«Серенада для струнного оркестра» — в фильме «Жизнь 
богемы» (1992). Музыка Дм.Дм. Шостаковича звучит в 
фильмах «Гамлет идет в бизнес» (фрагменты из Седьмой 
и Одиннадцатой симфоний), «Ариэль» (фрагменты из 
Девятой симфонии). 
«Я слушаю ту же музыку, что звучит в моих фильмах, — 
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— от танго до ритм-энд-блюза. В 16 лет передо мной 
крутились две пластинки — «Ленинградская симфония» 
Шостаковича и Фрэнк Заппа. Это меня хорошо характери-
зует, правда? В конце вечера Заппа, а по ночам — 
Шостакович.» [3].

Все музыкальные фрагменты 
из произведений П. И. Чайков-
ского и Дм. Дм. Шостаковича в 
фильмах Аки  Каурисмяки — 
недиегетическая музыка, в отли-
чие от эстрадной, которая в его 
картинках исполняется персона-

жами. Так же, за кадром, в драматическом эпизоде звучит
исполняемая финном (с сильным акцентом) на русском 
языке песня «Огонек» (муз. неизвестного автора, сл. 
М.В. Исаковского) в фильме «Огни городской окраины»
(2006). В этом эпизоде героиня фильма пишет письмо 
своему приятелю, находящемуся в тюрьме. Сочетание 
эстрадной и академической музыки в пространстве одного 
произведения является отличительной чертой постмодер-
нистской компоненты в искусстве метамодерна.
   Для Аки Каурисмяки Россия является страной, близкой 

ему по духу, русская культура — Ф.М. Достоевский (не 

случайно первый фильм режиссер снял по сюжету романа 

«Преступление и наказание», перенесенному в современ-

ную Финляндию), А.П. Чехов и другие русские 

классики — оказала ощутимое влияние на творчество 

режиссера. Первые реплики в фильме «Огни городской 

окраины» звучат на русском языке: неизвестные туристы 

из России рассуждают о литературе и судьбе отечествен-

ных авторов. 
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   Фраза, открывающая фильм: «В детстве жизнь Максима 
Горького была очень тяжелой», — стала ритуальной для са-
мого режиссера [6]. В финале фильма «Тени в раю» (1986) 
герои отправляются в круиз в Таллин, тогда еще бывший 
столицей советской Эстонии. 

Свои симпатии к русской 
культуре и русскому народу 
Аки Каурисмяки высказал в 
одном из интервью: «Рус-
ские — единственные, кто 
чухонцев понимает» [6].

Проследив историю взаимоотношений русской и финской

культур на примере музыкального искусства, можно

сделать вывод, что вторая в определенной мере развива-

лась под влиянием первой, что отразилось и на таком 

достаточно новом искусстве как кинематограф.
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ЭПОС «КАЛЕВАЛА» КАК СВЯЗЬ ВРЕМЕН И 

СИМВОЛ РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОГО

 КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АГАЛАТОВСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ И МОО «КАРЕЛЬСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО») 
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Музея карельской культуры» на базе
Дома дружбы Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

   Вот уже 15 лет шагает по планете Международный Этно-

фестиваль «Земля Калевалы», в котором участвуют 

тысячи детей и взрослых из России и Финляндии, 

прибалтийских и скандинавских стран. Также к нашему 

фестивальному движению присоединились Италия, 

Вьетнам, Чили, Испания,   Китай.
   Карело-финский эпос «Калевала» переведен на десятки 
языков мира, является литературным памятником мировой
духовной культуры и служит укреплению межнациональ-
ного согласия и благородному делу объединения народов.
Гуманистическое содержание эпоса «Калевала» подвигает 
нас и сегодня к поиску путей совершенствования 
общества, в том числе просветительской системы, 
включающей в себя образование и культуру. И этот поиск
носит, безусловно, международный характер.



  Тематика Международного Этно-фестиваля «Земля Ка-
левалы» тесно связана с методическими и воспитательны-
ми задачами современного образования подрастающего  
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поколения с целевой установкой становления ценностно -

ориентированной личности, понимающей культурную 

дифференциацию современного общества [3, с.99].

Фольклорный материал, 

собранный на протяжении 

XIX века великим финским 

ученым и поэтом Элиасом

Лённротом среди финского, 

финско-ингерманландского,

карельского, ижорского 
населения стал общим художественным достоянием всех 
этих народов и этнических групп [6, с.6].
   В книжную «Калевалу» вошли фольклорные произведения
разных жанров, которые в устной традиции исполнялись 
раздельно и имели разную функцию: героико-эпические 
песни, песни-заговоры и заклинания, лирические песни, в 
том числе – свадебные. Специалисты-исследователи 
считают, что древнейшие мифы и обряды, отраженные в 
рунах «Калевалы», имеют общие древние истоки с поэзией
не только финно-угорских народов, но и народов Арктики
и Северной Евразии. Калевальская метрика рун известна 
в фольклоре финнов, карелов, эстонцев, ливов, води
[6, с.10]. Таким образом правонаследниками «Калевалы» 
могут себя считать многие северные народы. Все это 
является наглядным примером межнационального 
взаимодействия и взаимообогащения культур, на которых 
основано гуманистическое просвещение современного 
общества. 



   Мира-Валентина Лииматайнен, председатель Финлян-
дского культурно-просветительского общества « »,AGNI
пишет:  «Эпос Калевала  –  это эпос, который, наряду с
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былинами, имеет народные корни и объединяет Россию и 
Финляндию» (7, с.73). Финский исследователь Хонко 
Лаури назвал Калевалу «продолжающимся процессом», т.е. 
памятником, вызывающим различные интерпритации – 
исторические, мифологические и, конечно, педагогические
[7, с.74].  
   Рассмотрим мнение российских исследователей, 
которые изучают песни-руны и их значение для геокуль-
турного пространства Калевалы. Геокультурное простран-
ство Калевалы сегодня включает в себя территории 
современной Карелии, Ингерманландии – Ленинградской
области, республики Финляндия. Непростая древняя 
история этих земель, связанная с войнами, территориаль-
ными разделами, геополитическими спорами, отразилась
на формировании народной культуры и приучила 
население этих территорий рассчитывать прежде всего на 
себя, и «иметь два основополагающих дела на земле – 
труд и молитву». И если труд был основой материальной, 
молитва – стержнем духовных сил, то руны – песни были
голосом души, страдающей и радующейся. Руны стали 
формой народного просвещения и воспитания детей 
[4, с. 76-77].
    В так называемых этиологических (то есть «объясняю-
щих причины») мифах (песнях-рунах – авт.) по своему 
обобщался, накапливался и передавался от поколения к 
поколению коллективный трудовой опыт; мифы были для
древних людей их историей, их знанием о своем прошлом 
[6, с.11].
    Лучшие умы человечества на протяжении многих веков 



были озадачены проблемами развития общества, сохране-

нием и ретрансляцией всемирного культурного наследия. 

В статье финского ученого Вейкко Торвинена (Хельсинки) 
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[10, . 126], приведена философская основа просвещения c
народа, которую определил финский национальный фило-
соф Йохан Вильгельм Снелльман (1806-1881). Философ 
предвидел опасности свободной рыночной экономики, 
массовую безработицу и неравенство; считал, что 
просвещение – самый эффективный способ борьбы с 
будущими угрозами, а гарантирование просвещения и 
образования есть приоритетная задача государства. Он 
также отмечал, что сначала надо создать национальный 
дух, затем формировать государственные структуры 
[10, с. 127]. Высказывание классика, с которым нас 
разделяет почти два столетия, актуально и в наши дни.

Поэтому наш Международный Этно-фестиваль «Земля 
Калевалы» имеет самое прямое отношение ко многим 
аспектам народного просвещения: детское творчество 
(рисунок, фотография, дизайн), музыкально-театральное-
библиотечное направление, фольклор, декоративно-
прикладное искусство, интеллектуальный и деловой 
туризм, научно-исследовательская работа. Культурный 
обмен между странами дает мощный импульс к дальней-
шему росту интереса к жизни и деятельности наших
народов. Своей фестивальной работой мы стараемся 
обеспечить «прямое формирование нравственных 
ценностей» у детей, так как профессиональное образова-
тельное сообщество бьет тревогу по поводу некоторой 
дезориентации подрастающего поколения в современном
поликультурном мире. В формате фестиваля «Земля 
Калевалы» и дети, и взрослые напрямую участвуют в 
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  В формате фестивальной
научно-деловой программы в 
2019-21 гг. проходили интерак-
тивные лекции «Эпос «Кале-
вала»: из прошлого – через
настоящее – в будущее», «Кале-
вала на службе современности».
На лекциях слушатели получили большой объем литера-
турно-исторической информации, в том числе им был 
представлен художественный сборник «От Петербурга до
 Хельсинки» [8], который  приурочен к 120-летию Первой
выставки русских и финских художников, состоявшейся в 
Санкт-Петербурге в 1898 году. Сборник вышел в свет в 
2018 году (составитель - директор Дома писателей 
Санкт-Петербурга Е.В. Лукин).В сборник вошли картины 
и стихи русских и финских художников и поэтов. Ярким 
акцентом сборника является «Легенда о Сибелиусе», 
автор Евгений Лукин [8, с.122].Эпиграфом к «Легенде»
звучат слова Я. Сибелиуса: «Музыка может полностью 
проявить свое воздействие только тогда, когда ей дает 
направление какой-либо поэтический сюжет, другими 
словами, когда музыка и поэзия слиты». 
   Стихотворная «Легенда о Сибелиусе» состоит из девяти 
пьес: третья пьеса называется «Ларин Параске»; четвертая 
пьеса –«Финляндия»; девятая пьеса – «Туонельский ле-
бедь». В пьесе «Ларин Параске» рассказывается, что 
первым триумфом молодого композитора стала грандиоз-
ная симфония «Куллерво», исполненная в 1892 году в 

ценностно нагруженном практическом действии: мастер-
классы, «творческие лаборатории», мастерские рукоде-
лия, выставки, интерактивные лекции, научно-деловые
программы.
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певица Параскева Никитична Ларина жила в деревушке 
Васкела на Карельском перешейке (сегодняшнее 
Сосново). Время от времени ее приглашали в Хельсинки, 
где она под псевдонимом Ларин Параске выступала перед 
ценителями народной поэзии. Однажды среди них оказал-
ся Ян Сибелиус. Позднее композитор навестил ее в 
родной деревушке Васкела.
  Лекции и семинары в формате фестиваля «Земля Калева-
лы» всегда отличаются высокой информативностью. 
Наша проектная деятельность направленана сохранение и 
развитие «исторической и культурной памяти», понимание 
и уважение многонациональных культурных традиций
России и Финляндии. К примеру, на фестивальных 
площадках мы показываем и рассказываем, что самое 
первое издание «Калевалы» вышло в 1835 году, а второе 
издание «Калевалы»- в 1849 году.Издание «Калевалы»
привлекло внимание научно-литературной общественнос-
ти всего мира. «Калевала»оказала воздействие на 
Фридриха Крейцвальда при создании им эстонского эпоса 
«Калевипоэг» (1857-1861) на материале родного фолькло-
ра; на латышский эпос «Лачплесис» А. Пумпура. Опыт 
«Калевалы» пригодился американскому поэту Генри 
Лонгфелло, автору «Песни о Гайавате», написанной по 
мотивам легенд североамериканских индейцев. Всего 150 
раз издавалась «Калевала», существует много ее перево-
дов; к 1985 году «Калевала» была переведена в полном 
объеме на 34 языка, в отрывках и в прозе ее читали 
примерно на 100 языках. К 1999 году (в год 150-летия), 
ее читали уже на 45 языках, сокращенных переводов 
существует около 150. Еще в XIXвеке было издано 
несколько прозаических переводов «Калевалы» на 

Хельсинки. Она была создана по мотивам «Калевалы». В 
музыкальной ткани симфонии прозвучали интонации 
финских народных мелодий, которые композитор однаж-
ды услышал от Ларин Параске.  Знатная  ижорская  руно -
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дополненное издание «Калевалы». В советское время 
«Калевала» охотно издавалась. Первое издание поэтичес-
кого перевода в СССР было подготовлено в Ленинграде в 
1933 году. Над книгой работали 14 художников под 
руководством П.И. Филонова. Половина 10-тысячного 
тиража была сразу выкуплена Финляндией.  Из 
художников-иллюстраторов «Калевалы» особо отличают-
ся талантливые мастера живописи Н. Кочергин, Г. Стронк, 
Т. Юфа, В. Курдов, М. Мючев, А. Галлен-Каллела, 
И.Сагани многие другие.
   Таким образом, наш Этно-фестиваль «Земля Калевалы» 
транслирует в адрес широкой аудитории информацию, 
которая освещает знаковые события исторической и куль-
турной важности как для России, так и для Финляндии. 
Мы осмысливаем длительный и плодотворный путь двух
государств ради высокой цели – сделать КУЛЬТУРУ 
общей путеводной звездой. Потому что культура 
выполняет философскую, искусствоведческую, социоло-
гическую, психологическую, педагогическую миссии и ее
значение сложно переоценить. 

    Агалатовская школа искусств является партнером и офи-
 циальной площадкой Международного Этно - фестиваля 

«Земля Калевалы» и в его 
формате ежегодно проводит 
Межрегиональный фести-
валь-конкурс «Романтики 
Балтийского моря» [3, с. 98], 
в котором самое активное 

русском языке: Н.Борисова (1878), С.Гельгрена (1880),  
Э.Гранстрема (1881). Классическим считается перевод 
Бельского, опубликованный в 1888 году в журнале 
«Пантеон литературы», а в 1915 году, еще при жизни 
переводчика,  увидело свет   второе,   исправленное   и 



участие принимают российские и финские музыканты - 
профессионалы и учащиеся музыкальных учреждений.
   В 2020 году исполнилось 155 лет со дня рождения зна-
менитого финского композитора Яна Сибелиуса, который, 
как уже было отмечено, большое внимание в своем твор - 
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честве уделял Эпосу «Калевала».Конечно, в честь знаме-
нательной юбилейной даты на фестивале звучала музыка
великих финских и российских композиторов, конкурсная
программа была насыщенной и сложной. Этот большой 
административно-организационный, педагогический и 
ученический труд, как с российской, так и с финской 
стороны, приносит существенные плоды на ниве музы-
кального образования и просвещения в России и в 
Финляндии.
   Агалатовская школа искусств постоянно расширяет свои
горизонты  культурной просветительской деятельности: в 
рамках международного проекта ХХI Российско-Фин-
ляндского культурного форума, при поддержке Общества 
дружбы Финляндия-Россия, отделения города Хаапавеси, 
в Агалатовской школе стартовал в начале 2021 года 
Проект «От книги к искусству». Ученики отделения 
изобразительного искусства были «погружены» в волшеб-
ный мир книг финской писательницы Туве Янссон: 
читали, рисовали, экспериментировали, создали текстиль-
ные композиции и малые архитектурные формы о 
муми-троллях. А студенты и преподаватели колледжа 
города Хаапаваси сделали спектакль по мотивам книг 
Эдуарда Успенского «Простоквашино». Таким образом 
партнеры создают творческий продукт на основе детской
литературы России и Финляндии [1, с.7].
  Конечно, организационный комитет этно-фестиваля
«Земля Калевалы» тесно сотрудничает с Российским 
Этнографическим музеем Санкт-Петербурга: на его 
площадках неоднократно проходили научно-практические



семинары в формате фестиваля. С 30 сентября 2021 по 13
марта 2022 года руководство Этнографического музея 
организовало Международную выставку «Балтика – 
перекресток культур», организатор и куратор выставки – 
О.М. Фишман. Участником этой выставки стала и Агала-
товская школа искусств. От школы были представлены 
два художественных текстильных панно (арт-квилты): 
«Мировой дуб» и «Мифы и легенды древней Балтики». 
Цель выставки –рассказать об этапах формирования об-
щего этнокультурного пространства, то есть «перекрест-
ка» славянской, финно-угорской, балтийской и герман-
ской культур, сделавшей регион своеобразной колыбелью
североевропейской цивилизации [2, URL]. На протяжении 
тысячелетий в Балтийском регионе сходные природно-
климатические условия морского побережья, виды 
морских занятий, давние исторические и торговые связи 
способствовали формированию общего этно-культурного
пространства. Именно это многовековое культурное
пространство и рассматривается сегодня на выставке
«Балтика – перекресток культур» как в историческом, 
так и в современном аспектах.
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   Историческая правда всегда многоаспектна и частично 
со временем превращается в мифы, а исторические 
герои – в символы. Они символизируют массовое созна-
ние. Если мы не бережем и не защищаем собственные 
мифы, то они начинают замещаться другими. И чтобы 
избежать «кризиса самоидентификации в период глобали-
зации», мы сегодня вновь обращаемся к нашим общим 
корням, к нашим первоисточникам. Именно к таким 
первоисточникам относится эпос «Калевала», отражаю-
щий на протяжении веков думы и чаяния огромного 
северного народа, который до сих пор проживает на 
легендарной земле Калевалы.
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  Теперь хотим перейти к 
рассмотрению вопроса о 
возможностях построения
общества просвещения и 
гуманизма в ХХI веке, 
основанном на взаимо-
обогащении культур.
 Мировая практика придает первостепенное значение 
развитию механизмов совершенствования национального 
просвещения, приведения их в соответствие вызовам 
времени. Согласно концепции ЮНЕСКО образование 
человека не ограничивается определенным возрастом или
местом, и он может учиться и развивать свои знания, 
умения, навыки и личные качества на протяжении всей 
жизни в самых разнообразных условиях. Обучение 
подразделяется на формальное (завершается присвоением
свидетельства об образовании), неформальным (свиде-
тельство не выдается, только повышается уровень знаний,
навыков) и информальное или стихийное (результат 
повседневной деятельности) [9, c.15].На современное 
образование влияют динамично протекающие социокуль-
турные трансформации, распространяющиеся на все сфе-
ры жизни и личные потребности, реализацию прав 
человека. Роль неформального и информального образова-
ния стремительно нарастает и делает реальной замену
традиционной концепции «образование на все жизнь» на 
инновационную – «образование через всю жизнь». Она 
ориентирована на самоактуализацию и самореализацию
личности посредством освоения новых знаний [5, с.31], 
включая как профессиональные, так и культурологические 

   На наш взгляд, в данной статье мы раскрыли тенденции 
и привели некоторые примеры, являющиеся убедительны-
ми доказательствами взаимообогащение культур России и 
Финляндии на протяжении долгого исторического 
периода, который продолжается и в настоящее время. 
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развитию образного мышления (в отличии от фрагментар-
ного, «клипового»), развивает память, речь, воображение; 
у людей третьего возраста занятия рукоделием обеспечи-
вают новую возрастную социализацию, помогают 
адаптироваться к новым жизненным реалиям. Социальная 
защита детей и пенсионеров – важнейшая задача
государства и общества, поэтому культура и образование 
должны активно участвовать в процессах адаптации этих
групп населения.
  Таким образом, система инициирования и развития 
совместных российско-финских профессиональных твор-
ческих конкурсов, этно-фестивалей, музыкальных фести-
валей-конкурсов, выставок самого широкого профиля, 
творческих  лабораторий и  мастерских, мастер - классов, 

интерактивных лекций и семи-
наров, может быть эффективно
внедрена в общую концепцию 
формального и информального 
образования. Предлагаемая 
нами система культурологичес-
ких мероприятий, выполняющих

о б р а з о ват е л ь н о - кул ьту р н о - п р о с в е т и т е л ь с ку ю
функцию, в полной мере сможет решать задачи по 
реализации новой образовательной парадигмы «образова-
ние через всю жизнь». Это позволит не просто 
популяризировать традиционные ценности, а приобщить 
к культурному наследию наших стран широкие слои 
населения России и Финляндии через ценностно

 
аспекты. В рамках культурологических аспектов, в 
частности,  мы особо хотим усилить интерес к рукодель-
ному народному творчеству, раскрыть его инновационно-
психологический потенциал: занятия рукоделием развива-
ют  у  детей  мелкую моторику  рук, которая  способствует 
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(нравственно) нагруженное практическое действие, через
реальное участие в совместных российско-финляндских
культурных проектах. 
  Формирование целостной системы непрерывного 
образования, создание стимулов и условий для постоянной
переподготовки и повышения квалификации всего эконо-
мически активного населения, будет способствовать 
воспитанию и развитию просвещенного человека 
будущего.



КОМПОЗИТОРЫ  СТРАНЫ  СУОМИ

Оратовский Александр Семенович,
СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская музыкальная школа № 24»,
преподаватель,

Санкт-Петербург

      О существовании финской композиторской школы я узнал 
от Екатерины Ивановны Жуковской, с которой сотрудничаю в 
качестве концертмейстера-иллюстратора в концертмейстерском 
классе 24-й детской музыкальной школы Санкт-Петербурга. 
Екатерина Ивановна – составитель нескольких сборников 
произведений финских композиторов для фортепиано и один  
из организаторов фестиваля-конкурса «Романтики Балтийского 
моря». Неудивительно, что она предложила включить финскую 
музыку в репертуар наших учеников. Я охотно поддержал это 
предложение, потому что мне не раз доводилось играть музыку 
разных народов мира, делать её обработки и писать произведе-
ния в народном характере.

   И ещё потому, что не полюбить искреннюю и обаятельную 
финскую музыку, по-моему, невозможно. 
        В течение года я сделал переложения для виолончели и 
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фортепиано семнадцати пьес финских композиторов. Их

исполнение доставило много удовольствия и мне, и ученикам.

Осталось собрать эти пьесы под одной обложкой и издать,

чтобы доставить удовольствие более широкому кругу музы-

кантов и слушателей. В этом мне помог Юрий Николаевич

Кружнов – писатель, музыкант и опытный редактор.

«Композиторы страны Суоми» – мой 20-й сборник, можно

сказать, юбилейный. Имена представленных в сборнике

композиторов, за исключением Яна Сибелиуса, почти

неизвестны за пределами Финляндии: Оскар Мериканто,

Эркки Мелартин, Селим Пальмгрен и Тойво Куула. Их музыка

полна очарования, навеянного суровой и прекрасной финской

природой, поэтична и своеобразна.
   В ближайшее время эта музыка будет исполнена в 
концертном зале Российской национальной библиотеки 
(Фонтанка 36). Исполнители – ваш покорный слуга 

   Мы многое знаем о
героическом и талантливом 
народе Финляндии: финны 
– наши ближайшие соседи, 
от Петербурга до границы 
Финляндии всего два часа 
е зд ы .  Б ол е е  с т а  л е т
Финляндия была частью 
Российской империи. Нам 
известны финские писатели 
–  п е р в ы й  и з д а т е л ь 
«Калевалы» на финском 
языке Элиас Лённрот, 
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(виолончель) и Ольга 
Данилевская (фортепиано). 



юморист Мартти Ларни, сказочники Закариус Топелиус и 
Туве Янссон. Музыканты знают финских дирижёров: 
Берглунда, Сегерстама, Салонена, певца Мартти Талвелу. 
А композиторов?
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  Во второй половине XIX века складываются новые националь-
ные культуры: чешская, венгерская, испанская, норвежская.
Подъём национального самосознания происходит и в Финлян-
дии: в 1835 году вышло первое издание «Калевалы», в 1849 – 
второе.  Появляются и музыкальные произведения на 
национальные сюжеты. Но во весь голос финская музыка 
заявила о себе творчеством Яна Сибелиуса. Его семь симфоний, 
скрипичный концерт, симфонические поэмы – бесценный  
вклад в мировую музыкальную культуру. При этом его музыка 
носит яркий национальный характер.

    Ян (Юхан) Юлиус Христиан 
Сибелиус родился в 1865 году в 
семье финских шведов. В семье 
говорили по-шведски (шведский 
и сейчас – второй государствен-
ный язык Финляндии), но родите-
ли отдали Яна в финноязычную 
школу. Ян учился играть на 

 
торского университета в Хельсинки, но вскоре перешёл в  
Музыкальный институт и стал учеником его основателя  
композитора Мартина Вегелиуса. Позже Сибелиус учился в  
Берлине и в Вене. По возвращении в Финляндию состоялся  
его дебют: была исполнена симфоническая поэма «Куллерво»  
по одному из сказаний «Калевалы». Это были годы патрио-  
тического подъёма, и Сибелиус стал музыкальной надеждой 
нации. Премьера его Первой симфонии состоялась в 
Хельсинки в 1899 году. В 1939 году Музыкальный институт, в

   В 1885 году он поступил на 
юридический факультет Импера-

фортепиано и на скрипке. 
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   Композитор, органист, 
пианист и дирижёр Франс 
Оскар Мериканто родился 
в 1868 году в Гельсингфорсе 
(Хельсинки). Его отец Франк 
Маттссон  –  шведского 
происхождения. Поселившись 
в Финляндии, он принял имя 
Мериканто. Оскар Мериканто 
учился в Хельсинки, Лейпциге 

котором учился Сибелиус, получил его имя. Скончался 
Сибелиус в 1957 году.  

и Берлине, преподавал игру на органе, служил церковным 
органистом, был главным дирижёром Финской оперы. 
Мериканто – автор трёх опер и множества хоровых и 
инструментальных произведений. Его искренняя и 
мелодичная музыка чрезвычайно популярна в Финляндии. 
Умер он в 1924 году.

   Эркки Мелартин – композитор, 
дирижер, педагог. Эрик Густав 
Оскарсон Мелартин родился 
в 1875 году в Кякисалми (ныне 
Приозерск), умер в Хельсинки 
в 1937-м. Как и Сибелиус, учился 
у Мартина Вегелиуса в Музы-
кальном институте в Хельсинки 
и продолжил обучение в Венской 
консерватории. Вернувшись в 
Финляндию, он преподавал в 
Музыкальном институте и в 1911 

 
   Среди его учеников – сын Оскара Мериканто, талантливый 
композитор Аарре Мериканто. С 1908 по 1911 Мелартин – 
руководитель оркестра в Виипури (Выборге). Он – автор 
восьми симфоний, оперы «Айно» на сюжет из «Калевалы», 

 
году стал его директором. 
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концерта для скрипки, камерной музыки, произведений для 
фортепиано, органа, хора.

   Селим Густав Адольф 
Пальмгрен родился в 
1879 году в Бьёрнеборге 
(сейчас – Пори) на берегу 
Ботнического залива. 
Учился у М. Вегелиуса в 
Музыкальном институте 
в Хельсинки, с 1927 года 
– его преподаватель и с 
1939 профессор по классу 
гармонии, композиции и 
фортепиано. Дирижер, 

концертирующий пианист, музыкальный критик. Им написаны 
пять концертов для фортепиано с оркестром, опера, оркестровые
 произведения, инструментальная музыка. Умер Пальмгрен в 
Хельсинки в 1951 году.

Тойво Тимотеус Куула родился в 
1883 году близ города Вааса у 
Ботнического залива в семье пастора. 
Учился в Музыкальном институте в 
Хельсинки у М. Вегелиуса (компози-
ция) и М. Мошковского (скрипка), 
позже – у Яна Сибелиуса. Учился в 
музыкальном Институте Хельсинки. 
При поддержке Сибелиуса получил 
стипендию для обучения за границей 
– в Болонье, Лейпциге, Париже и 
Берлине. По возвращении работал 
преподавателем и дирижёром в 
г. Вааса, в 1910-1911 годах дирижиро-

вал оркестром в Оулу. В 1912-1914 годах – помощник 
дирижёра Хельсинкского оркестра, с 1916 по 1918 год – 
дирижёр Выборгского городского оркестра. Куула был 
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участником фольклорной экспедиции и автором множества 
аранжировок народных песен. Среди его сочинений – много-
численные произведения для голоса и оркестра, в том числе 
Stabat mater, сюиты для оркестра, фортепианное трио, 
незаконченная симфония.
   До конца XIX века государственным языком в Финляндии 
был шведский, образование велось тоже исключительно 
по-шведски. В 1850 году было даже запрещено печатать 
книги на финском языке, но уже в 1858 году начала работать 
первая финская школа. Развилось финское национально-
освободительное движение фенномания, ставящее целью 
переход на финский язык и создание национального финского 
государства. Кульминации это движение достигло в 1918 году, 
когда шла гражданская война между ориентировавшимися на 
Советскую Россию и сторонниками союза с Германией и 
Швецией. Как и в России, боевые действия сопровождались 
масштабным террором. Одним из его трагических эпизодов 
была «выборгская резня». Тойво Куула был активным участ-
ником этих событий и в результате конфликта с пронемецки 
настроенными военными, занявшими Выборг, получил 
смертельное пулевое ранение. Ему было всего 34 года. 

   В сборник вошли произведения Я. Сибелиуса («Застольная 
песня», «Сувенир», «Песня без слов»), О. Мериканто («Идиллия»,
«Импровизация», «Романс», «Медленный вальс»), Э. Мелартина
(«Печаль», «Ночь», «Колыбельная», «Экспромт»), С. Пальмгрена
(«Лебедь», «Вальс»), Т. Куула («Сказочная картина», «Песня без
слов», «Танец-импровизация», «Скерцино»).

   

– неброская, но глубокая и искренняя.

  Каждый из представленных в сборнике композиторов имеет 
своё лицо, но объединяют их национальное своеобразие, 
романтизм и открытость высказывания. Подобно внешне 
неяркой, но чарующе прекрасной финской природе, их музыка
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ 

«ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ»

ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХААПАВЕСИ (ФИНЛЯНДИЯ)

Сеппя Диана,

председатель Общества дружбы Финляндия-Россия

отделения города Хаапавеси, Финляндия

  Terve! Здравствуйте! Дорогие друзья, Общество дружбы 
Финляндия-Россия отделения города Хаапавеси, шлёт теплый 
финский привет участникам Международной научно-
практической конференции «Взаимообогащение культур 
России и Финляндии, как основа построения общества
просвещения и гуманизма». Мы рады быть партнёрами и 
внести свою лепту в международный проект «Мудрая 
любовь», реализуемый Агалатовской школой искусств 
(Ленинградская область, Россия). Этот проект стал возмож-
ным благодаря нашей совместной работе в рамках XXII 
Российско-Финляндского культурного форума, который 
состоялся 24 сентября 2021 года. «Мы осознаем, насколько 
культура важна для городов и регионов, она повышает их 
привлекательность. Культура и креативные индустрии 
создают рабочие места, являются платформой для встреч, 
рождения новых идей, стимулируют рост экономики. Это 
часть самоидентификации каждого из нас, нашего благопо-
лучия и здоровья» - сказал Антти Курвинен, министр науки 
и культуры Финляндии, выступая на XXII Российско-
Финляндском культурном форуме. Работа нашей обществен-
ной организации показывает, что именно совместные проекты 
и культурные инициативы способствуют развитию добро-
соседских отношений между нашими странами.

Говоря об истории становлении международного сотрудни-
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чества между Финляндией и Россией нужно отметить, что 
Общество дружбы Финляндия-СССР (общество имеет 
зонтичную структуру: центральный офис находится в городе 
Хельсинки и его отделения работают по всей стране) было 
образовано ещё в 1944 году. Тогда страны только знакомились 
друг с другом, дружеские контакты только налаживались и 
межгосударственные отношения были нацелены, прежде 
всего, на восстановление экономики наших стран, развитие 
науки и техники в послевоенное время. Переломным этапом 
в отношениях стала перестройка в России: в 1992 году право-
преемником Общества дружбы Финляндия-СССР стало 
Общество дружбы Финляндия-Россия. Это было трудное для 
России время, поэтому и вектор международных отношений 
носил, в целом, гуманитарный характер. В настоящее время 
в состав Общества дружбы Финляндия-Россия входит порядка 
200 первичных организаций, которые находятся во всех 
регионах Финляндии, включая отделение Общества дружбы 
Финляндия-Россия в городе Хаапавеси. В состав нашего 
отделения входит 67 человек, это финны и русские мигранты, 
проживающие в настоящее время в Северной Остроботнии.
  Я являюсь председателем Общества дружбы отделения 
города Хаапавеси последние 10 лет. У меня русские корни, 
в Хаапавеси я живу и работаю 17 лет. Хорошее знание 
финского языка и культуры, коммуникабельность, желание 
найти общие точки для развития наших культур – всё это 
помогало и помогает мне успешно взаимодействовать с 
разными территориями, выстраивать прочные отношения 
с партнёрами в наших странах. На самом деле, нашей 
общественной организацией пройден большой путь, было 
сделано много важного и интересного в межкультурном 
сотрудничестве стран, поэтому обобщить наш опыт, 
представить успешные проекты, поделиться своими раз-
мышлениями о важности международного взаимодействия 
– основная идея этого доклада.



116

   Но прежде, чем рассказать о наших проектах - несколько 
слов о нашем городе. Город Хаапавеси находится в северо-
западной части Финляндии, регион Остроботния. Это 
небольшой, порядка 7 тысяч населения, уютный, тихий, с 
парками и зонами отдыха город. Самым крупным предпри-
ятием является филиал завода «Валио», молочная продукция 
которого хорошо знакома в России. В городе два профес-
сиональных училища и колледж, которые готовят специ-
алистов для сферы производства, сельского хозяйства, 
социальной сферы, сферы культуры, туризма и образования.
   Хаапавеси гордится своей историей: здесь был основан 
один из первых в стране завод по изготовлению лыж, а 
также город известен своими кантелистами. Не случайно 
Хаапавеси стал своеобразным центром народной музыки: 
ежегодно здесь проходит фолкфестиваль. На несколько 
дней город погружается в мир народной музыки: сюда 
съезжаются фолкмузыканты разных стилей и направлений 
из разных стран. Этой традиции больше 30 лет!
   Давние и крепкие отношения у нас сложились с Карелией, 
ведь Финляндия и Республика Карелия всегда были рядом 
не тольĸо географичесĸи: наши история и ĸультура пере-
плетены чрезвычайно тесно, наши языки (финский и 
карельский) имеют общие финно-угорсĸие корни, общий 
базовый словарный запас. Исторически сложилось так, что 
многие семьи имеют родных по обе стороны границы. 
Поэтому не случайно много совместных проектов реализо-
валось и реализуется именно с Карелией.

   Проект «Золотая нить» (2015-2016 г.г.) мы делали в 
содружестве с городом Беломорском (Республика Карелия). 
Беломорск - это город у самого Белого моря, на севере 
Карелии. Беломорск и Хаапавеси – города-побратимы, 
нашей дружбе 31 год и новый импульс наши отношения 
получили после Российско-Финляндского культурного 
форума, который состоялся в 2016 году в Тампере. 
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  Идея проекта основана на 
местной ремесленной тра-
диции – женщины-поморки 
издавна славились вышивкой 
золотыми и серебряными 
нитями. Когда-то давно этой 
вышивкой расшивали церков-
ную одежду и утварь, затем
промысел постепенно угас. 
В настоящее время в Бело-
морске идет возрождение 
золотного шитья, работает 
золотошвейная мастерская, 
золотное шитье активно 
внедряют в современную 
жизнь: мастера расшивают
одежду и делают модные 

аксессуары. Конечно, 
такой необычный и очень
красивый вид рукоделия 
п р и в л е к  в н и м а н и е 
ремесленников Хаапавеси.
   В рамках проекта 
состоялся обмен твор-
ческими делегациями: 
ж и т е л и  Х а а п а в е с и 
выезжали в Беломорск, 
где состоялись различные 
экскурсии, погружение в 
культуру края, знакомство 
с историей, традициями, 
поморской песней и 
кухней Русского Севера. 
В свою очередь беломор-
ские мастера – 



118

золотошвейки выезжали в Хаапавеси для того, чтобы 
показать тонкости золотошвейного ремесла финским 
мастерицам. Состоялось несколько мастер-классов в 
городах Хаапавеси и Хаапаярви. Также в Хаапавеси была 
организована передвижная фотовыставка «Традиционный 
костюм и рукоделия Поморья XIX-XX» на финском языке.
   Задумывая этот проект, мы не подозревали, что погружение 
в тонкости ремесленной истории - это будет очень интересно 
и захватывающе. И золотая нить в результате стала для нас 
неким связующим символом: нитью, которая объединяет две 
территории и «золото» в этом контексте – это как ценность, 
ценность взаимного общения и возможности учиться друг у 
друга, узнавать что-то новое. Основной акцент этого проекта 
«Золотая нить» сделан на ремесленников и людей, занимаю-
щихся ручным трудом, а вот проект «Дружба без границ» 
(2018 г.) объединил людей старшего возраста.
   Не секрет, что население планеты «стареет» и доля людей 
старше 65 лет, что в Финляндии, что в России, составляет 
порядка 21% от общего количества населения. И конечно 
всех волнуют вопросы: как проводят досуг люди старшего 
возраста в России и в Финляндии? Чем они заняты на пенсии? 
Какие активности их больше интересуют? Чтобы ответить 

на эти вопросы 
общественники 
городов-
побратимов 
Хаапавеси и 
Беломорска 
встретились на 
Международном 
форуме, который 
состоялся в 
Хаапавеси. 
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   Лидеры общественных организаций Хаапавеси (общества 
учителей города, общества ветеранов войны, общества 
инвалидов, общества пенсионеров) охотно поделились 
опытом своей общественной работы, рассказали о труд-
ностях и успехах.
   А представители города Беломорска рассказали о своей 
«нескучной жизни пенсионеров». Как оказалось, у них много 
общего. Практически каждый социально-активный пенсионер 
входит в какое-либо общественное объединение, где отвечает 
за определенный участок работы. Например, Татьяна 
Каньшиева (70 лет, г.Беломорск, Карелия) рассказала о своем 
опыте работы в краеведческом обществе «Поморский берег» 
в качестве редактора интернет-групп. Только в 62 года она 
начала осваивать компьютер и сейчас с большим успехом 
ведет краеведческие интернет-проекты в социальных сетях, 
у нее более 7 тысяч подписчиков, её репортажи публикуют 
на республиканском телевидении.  Также на Форуме в 
Хаапавеси состоялась выставка фотографий Виктора Дрягуева, 
беломорского художника, фотографа. Более 25 лет он ходил в 
море, а когда вышел на пенсию – занялся своим любимым 
делом – фотографией. В его объективе - неповторимая природа 
Белого моря и Карелии.
   Форум показал, что у пенсионеров по обе стороны границы 
есть общие точки соприкосновения, общие интересы.
  Кстати, российские пенсионеры, как и финские, также 
активно осваивают скандинавскую ходьбу, а финские 
пенсионеры, как и российские, любят заниматься выращи-
ванием овощей, ягод и фруктов на своих участках.
   По окончании Форума общественники отметили важность 
этого события, они говорили: «Нам необходимы такие 
встречи, через них мы лучше узнаём друг друга, делимся 
успехами и говорим о проблемах, которые есть в нашем 
обществе, перенимаем лучший опыт». И это несомненно так, 
ведь личный контакт, личный опыт общения способствуют 
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налаживанию деловых связей между общественными объеди-
нениями городов – побратимов. Еще один из наиболее удачных 
и масштабных проектов стал проект «Ночь искусств» (2016 г.), 
который проходит ежегодно в начале сентября на территории 
города Хаапавеси.

   Это творческая акция, куда мы приглашаем различные 
творческие детские и взрослые коллективы (хореографи-
ческие, инструментальные, вокальные) из городов России. 
В этот день, а вернее – вечер на различных площадках 
города проходят их концерты, выступления, мастер-классы, 
показы традиционных костюмов, дегустация блюд тради-
ционной кухни. Такие различные формы творческого 
взаимодействия взаимообогащают культуры наших стран, 
делают нас понятнее друг другу.
  Проект «Гостиная VESU» (2017-2018 г.г.) – это русско-
финская культурная гостиная. Основными нашими партнёрами 
в этом проекте выступили отдел культуры Беломорского района 
(г.Беломорск, Карелия),  академический женский хор «Gloria» 
(г.Петрозаводск, Карелия), Jokihelmenopisto (народное училище) 
(г.Хаапавеси, Финляндия). В рамках проекта в течение года 
состоялись разные по форме мероприятия:


