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Национальная библиотека Республики Карелия, являясь крупней 
шей универсальной библнотекой Карелии, возглавила работу с книж-
ными памятииками на территории республики. С 2012 г. библиотска 
участвовала в создании машиночитаемыхзаписей для Общероссийскоіо 
свода книжных памятников. За несколько лет (2012-2019 гг.) для Свода 
было создано 339 описаний экземпляров книжных памятников, храпя-
щихся в фонде Национальной библиотеки Карелии. 

В 2020 г. начал свою работу реестр книжных памятников - госу-
дарственная учетно-регистрационная база данных, включающая иден-
тификационные сведения о зарегистрированных книжных памятниках 
крупнейших отечественных фондохранилищ. Деятельность по формп-
рованию реестра организует и координирует Российская государствеп-
ная библиотека - федеральный научно-методический центр по работс 
с книжными памятниками. Регистрация кннжных памятников в ре-
еетре является важной обязанностыо всех крупных библиотек России 
(ФЗ от з июня 2009 года № 119 «О внесении изменений в Федеральный 
закоп «О бнблиотечном деле», ст. 12, п. з)> 
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Национальная библиотека Карелии в 2020 году начала вносить в ре-
сстр данные о книжных памятниках. В 2021 году эта работа была продол-
жена. По состоянию на і июня 2021 года, в реестр внесено 252 кипжных 
памятника из фондов библиотеки. Из них 152 - на карельском языке, 
одно издание на финском языке и 99 - экземпляры отечественных из-
даний, вышедших до 1830 года. 

Отнесение документов на карельском языке к книжным памятни-
кам происходит иа основе социалыю-ценностного критерия: «экзем-
пляры первых изданий на языках народов Российской Федерации (кро-
мс русского)» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 03.05.2011 № 429)-

В 2011 году специалистами нашей библиотеки совместно с учеными 
Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 
Российской академии наук были разработаны «Хронологические кри-
терии для отнесения экземпляров первых изданий на языках коренных 
народов Карелии (карельского и вепсского) к единичным книжным 
памятникам». Докзтмент представлен на сайте библиотеки в разделе 
«Книжные памятники Карелии» (рубрика «Нормативные и методичес-
кие док>тѵіенты»). 

Согласно этим критериям, к первым изданиям на карельском язы-
ке относят документы кириллической и латинской графики с 1920-го 
по 1940-й годы включительно. Критерии бьши разработаны на основе 
следующих историчсских фактов. 

В 1920-е и 1930-е годы, в период так называемого языкового стро-
ительства, в СССР проводилась большая работа по созданию нацио-
нальной письмеиности для ранее бесписьменных народов Советского 
Союза [г: 89]- Согласно принципам проводимой в это время политики 
«коренизации», языком управления и преподавания каждой нацио-
нальной территории должен бьш стать национальный язык ее жителей. 
Литераіурные языки были созданы для десятков «малых народов». 
В случае с карельским языком подобные попытки предпринимались 
дважды. 

В 1930-193! гг. для карел, проживавших на территории Тверского 
окрзта Московской области (так называлась до 1935 года Калининская 
область), специалистами Московского института этнической культуры 
народов Востока на основе толмачевского говора тверских карел бьш 
разработан карельский алфавит на латинской основс [г: 99І- В Москве, 
при Издательстве народов СССР, бьшо создано карельское отделение, 
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позднее разместившееся в городе Лихославле, входившем в КарвЛЬСКИЙ 
национальный округ (созданный в 1935 г- в Калининской области) 
Запериод с 1931 по 1937 ГГ. издательство вынустило свыше 50 книгпа К8 
рельском языке, большую часть которых составляли буквари и школь 
ные учебники [а: юо]. Книгоиздание на карельском языке латинскоЯ 
графики продолжалось до 1940 года. 

Однако нужно отметить, что существуіот издания более ра 
го периода на карельском языке латинской графики, выпущенныі 
в 1920-е годы в Финляндии [і: і68] (например, экземпляр из фондв 
Нацнональной библиотеки Карелии: Ѵіегопѵігае / Зиотеп ІаЬегувзеиі 1 
каг]'а1ап кіеісіі кіапаапііп Е. V. Атіа. - Неізіпкі, 1923. - 229 5.). 

В 1937 г. в Карельской Автономной Советской Социалистичес 
Республике (КЛССР) была предпринята попытка создания еди 
карельского литературного языка на основе собственно карельск 
диалекта и русской графики (кириллической) [ю: 269]. В связи с 9ТИМ 
вышел приказ Народного комиссариата просвещения от 14 фѳврв II 
1938 года об утверждении проекта единого карельского литерату|>ііп 
го языка, который предписывал издавать книги на карельском ЯЭЫІI 
на кириллической графической основе [8: 62]. Книгоизданис на кирил 
лице продолжалось до 1940 года. В 194° г. в связи с преобразованиіМ 
Карельской АССР в Карело-Финскую ССР карельский язык был замвНвИ 
на финский литературный язык, введенный в качестве второго шн і. 
менного языка помимо русского [2: д8]. 

Все последующие десятилетия, с 1940 по 1989 гг., карельскин я ІЫІ 
существовал только в устной традиции, не имея никаких печатныл И I 
даний (книг, журналов, газет и проч.) [д: 164]. Воссоздание карельекой 
письменности началось в 1989 г. [4: 97]-

На основе документа «Хронологические критерии для отнесения 
экземпляров первых изданий на языках коренных народон Карелим 
(карельского и вепсского) к единичным книжным памятникам» СПІ 
циалистами сектора редких книг и работы с книжными памятникпМИ 
были выявлены в фонде библиотеки издания на карельском языке, и II 
ющие признаки книжных памятников. Для внесеиия их в реестр В морп 
2020 года в библиотеке был создаи экспертный совет по книжны и П I 
мятникам. На заседаниях совета была проведена экспертиза книжііМИ 
памятников и утверждены экснертные заключения на каждмм :ч. ІРМ 
пляр, после чего описания книжных памятнпков на карельском >і ІЫІ • 
были внесены в реестр. 
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Сегодня в реестре представлено 152 экземпляра киижных памятни-

ков на карельском языке. Тематика изданий разнообразна: это общес-

твснно-политическая и художественная литература, книги но естес-

твенным наукам, языкознанию, сельскому хозяііству и медицинс. 
Средн общественно-политнческих изданий, псренедсішых на ка-

рельский язык, отметим статыо М. И. Калинина «Что дала совстская 
власть трудящимся» (Петрозаводск, 1937), книгу Е. М. Ярославского 
«Церковь и государство» (Петрозаводск, 1937), материалы XIV Карель-

ской областной партийной конференции (Петрозаводск, 1938), бро-

шюру «Выборы в капиталистических странах» (Петрозаводск, 1937), 
Конституцию СССР (Лихославль, 1938) и другис. 

Самую болыпую часть книжных памятников составляет худо-

жественная литература для детей (123 экземпляра). Это переведен-

ные на карельский язык произведения русских и советских писате-

лей: А. Пушкина, Л. Толстого, В. Гаршина, Н. Гарина-Михайловского, 
М. Горького, А. Гайдара, А. Барто, К. Чуковского, Л. Кассиля, В. Бианкн, 
Б. Житкова и других. Есть книги и зарубежных авторов: Ш. Перро 
«Красная шапочка», В. Гюго «Козетта», Р. Киплинга «Рикки-Тикки-

Тави», Г. Сенкевича «Янко-музыкант». 
К книжным памятникам относится и издание повести о колхозной 

жнзіш «Марфа» карельского автора Ийво Никутьева, получившего 
в 1934 г. первое место в конкурсе издательства «Кігіа» за лучшес пронз-

ведение на диалектах карельского языка [5: 200]. 
Ийво (Иван) Никутьев (1904-1939) родился в деревне Аконлахти 

Ухтинского уезда Олонецкой губернии в ссмьс крестьянина. После 
окончания ссльской школы и рабоче-крсстьянского учііліпца ішшел 
в организованный в 1922 году в селе Ухта (сегодия - ПОСвЛОК Калевала) 
литературный кружок, руководителем которого был Арвп Пакарпіісп 
(А. Нумми). В селе выходил рукописный журнал на финском я.чыкс 
«Ыиогі гааіаіа», редактором которого был Николай Яккола. Позднее, 
учась в Коммунистическом университсте национальных меньшинств 
Северо-Запада в Ленинграде, Ийво Никутьев участвовал в работе фин-

ского сектора вузовского литературного кружка, печатал рассказы 
в финноязычных изданиях. 

С 1935 по ^939 гг- Ийво Никутьев жил в Петрозаводске, работал 
переводчиком в рсдакции газеты «Рипаіпеп Каі^аіа». Председатель 
Союза писателей Карелии Ялмари Виртанен в 1937 г- отмечал талант 
И. Никутьева среди молодых писатслей-карел. 26 апреля 1939 года 



9 6 КНИЖНЫЙ СЕВЕР РОССИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

Ийво Никутьев бьш арестован и военным трибуналом Ленинградского 
военного округа «за шпионскую деятельность в пользу Финляндии» 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 20 октября 1939 года. В 1959 году 
приговор был отменен, дело прекращено за недоказанностью обвиис-
ния [5: 200]. 

Заслуживает внимания и книга Д. В. Бубриха и А. А. Беляковв 
«Методические записки к грамматике для з~4 класса начальной шко-
лы: на карельском языке» (Москва, 1934). подготовленная дляучителей, 
преподававших карельский язык в Тверской области. Авторы данного 
методического пособия - ученые-лингвнсты Д. В. Бубрих и А. А. Бе-
ляков - внесли огромный вклад в дело создания карельского литерѵ 
турного языка. 

Дмитрий Владимирович Бубрих (1890-1949) - член-корреспои-
дент АІІ СССР, специалист по славянским и финно-угорским язы-
кам, основатель отечественного финно-угроведення. С 1925 г. вплоті. 
до конца жизни он заведовал кафедрой финно-угорской филоло-
гии Ленинградского университета, одновременно занимая в 1934-

1949 гг. должность заведующего сектором финно-угорских языкон 
Института языка и мышления АН СССР. В течение десяти с лишним 
лет жизнь и деятельность Дмитрия Владимировича были связанЫ 
с Петрозаводском. С ноября 1937 г. он заведовал кафедрой карельско-
го языка и литературы Карельского государственного педагогического 
инстит>та, однако в 1938 г. вместе с другими создателями карельско-
го литературного языка Д. В. Бубрих был объявлен виновником хаоса, 
возникшего в результате отказа от финского языка в качестве литера-
турного, и ускоренного введения новой - карельской - письменноітп 
на основе кириллицы. Он был уволен из института и арестован «за ап-
тисоветскую националистическую деятельность», но в следующем году 
оиравдан и освобожден. После войны, в 1947-1949 гг., Д. В. Бубрих был 
директором Института языка, литературы и истории Карело-Финской 
базы АІІ СССР в Петрозаводске [6,7]. 

Александр Антонович Беляков (1905-1995) - языковед, кандпд;п 
филологических наук, специалист Карельского научно-исследователі.-
ского ииститута культуры Академии наук СССР, один из создателвЯ 
карельского литературного языка. В 1930-е гг. принимал участие в соі-
даиии письменности для тверских карел. Основное наиравление на-
учной деятельности - карельский язык, лексикология, диалектоло-
гия. В 1934 г. вышел «Учебник карельского языка», подготовленныіі 
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А. А. Беляковым совместно с профессором Д. В. Бубрихом. В 1935 г. 
вышел «Русско-карельский орфографический словарь» А. А. Белякова. 
А. А. Беляков принимал активное участие в подготовке учебных про-
грамм для школ по карельскому языку и литературе [з: 351!-

В заключение отметим, что в 2020 году Национальная библиотека 
Карелии припяла участие в проекте «Цифровая культура» (в рамках на-
ционального проекта «Культура»). Все книжные памятники, отобран-
ные для проекта, в первую очередь необходимо было внести в реестр, 
и только потом можно было создавать их цифровые копии. 

Благодаря нацноналыюму проекту «Культура» 26 книжных памят-
ников, изданных в 1930-е годы на карсльском языке, теперь представ-
лены в Национальной электронной библиотеке и стали доступны широ-
кому кругу читателей. 

Работа по внесению в реестр книжных памятников на национальных 
языках Карелии - карельском и вепсском - будст продолжена и в следу-
ющем году. Участие Национальной библиотеки Карелии в наполнении 
реестра книжных памятников, несомненно, способствует учёту, сохран-
ности и включению книжного наследия Карелии в научную и образова-
тельную среду не только нашей рсспублики, но и России в целом. 
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