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За апрель − сентябрь 2012 г. кафедра истории Нового и новейшего вре-
мени провела четыре научные конференции.

ХIV международная конференция
«Санкт-Петербург и страны Северной Европы»

11 − 12 апреля в Санкт-Петербурге прошла ХIV-я международная 
научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы». 

Организаторами конференции выступила кафедра истории Нового 
и новейшего времени Исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета совместно с Центром по исследованию и 
культуре скандинавских стран и Финляндии Санкт-Петербургской Ассо-
циации международного сотрудничества, Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотекой, а также Рус-
ской христианской гуманитарной академией. 

Открытие конференции состоялось в конференц-зале Ассоциации 
международного сотрудничества. На открытии выступил д.и.н., про-
фессор В. Н. Барышников. Он обратил внимание на существующие хоро-
шие традиции в организации ежегодных научных конференций «Санкт-
Петербург и страны Северной Европы», которые, как подчеркнул В. Н. 
Барышников, складывались уже более десяти лет. Далее с приветствием 
к участникам конференции выступили председатель Правления Санкт-
Петербургской Ассоциации международного сотрудничества М. Ф. 
Мудрак и руководитель службы международной деятельности Россий-
ской национальной библиотеки Е. Б. Бохонская, рассказавшие о той роли, 
которую играют различные общественные и государственные организа-
ции Санкт-Петербурга в развитии связей России со странами Северной 



 

200

Европы. Завершили же процедуру торжественного открытия конферен-
ции выступления Генерального консула королевства Швеции в Петер-
бурге г-на Ян Нюберга и Генерального консула королевства Норвегии 
в Петербурге г-на Руне Осхейма. Дипломатические представители двух 
скандинавских государств в своих выступлениях подчеркнули значи-
мость дальнейшего развития сотрудничества между странами Северной 
Европы и Россией и обратили внимание на то, какую историческую роль 
в этом отношении играет Санкт-Петербург. Ян Нюберга, в частности, 
особо выделил важность регулярно проходящих недель Швеции в Петер-
бурге, где, как он отметил, последнее время активно принимает участие и 
Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества. 

Кроме того, на конференции состоялась презентация сборника XIII-й 
международной конференции «Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы». С анализом материалов этого сборника выступили ученый 
секретарь Музея антропологии и этнографии РАН к.и.н. А. И. Терюков 
и профессор факультета Международных отношений СПбГУ д.и.н. В. И. 
Фокин. 

Первый день работы конференции далее был посвящен научному рас-
смотрению событий связанных с историей Великой Северной войны. 
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад д.и.н., про-
фессора СПбГУ П. А. Кротова, который касался проблемы установления 
официальной даты объявления Санкт-Петербурга столицей Российской 
империи. Докладчик эту дату определил маем 1714 г. и рассмотрел исто-
рическое по своей сути решение российского правительства о переносе 
столицы, прежде всего, контекстом международных отношений на Севе-
ре Европы. Кроме того, о своих научных открытиях, связанных с прове-
дением подводных археологических исследований районов русско-швед-
ских боевых действий 1704 г. в Ингрии и Эстляндии, рассказал к.н. А. 
В. Лукошков. Доклад также дополнила демонстрация подготовленного 
докладчиком научно-документального фильма «Следствие по делу о кон-
трабанде (1724)». 

Завершился же первый день работы конференции торжественной 
концертной вокально-хореографической программой, в которой были 
представлены номера, как классической музыки, так и русские народные 
выступления приглашенных на финальную часть первого дня работы 
конференции петербургских артистов. 

Второй день работы конференции проходил в помещениях Русской 
христианской гуманитарной академии, где на пленарном заседании 
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с докладами выступили д.и.н., профессор СПбГУ В. Н. Барышников 
(«Кесарь Филиппович Ордин – первый отечественный исследователь 
российско-финляндских отношений»), д.и.н., профессор В. Е. Возгрин 
СПбГУ («Балтийский мир − результаты и перспективы научных иссле-
дований») и декан Исторического факультета Петрозаводского госу-
дарственного университета С. Г. Веригин («Финские разведывательные 
школы на оккупированной территории Карелии в 1941-1944 гг.»). 

Далее, по традиции, работа конференции продолжилась на четырех 
секциях − «Экономика, война и политика», «Балтийское море: сотруд-
ничество и противостояние», «Исторические источники, взгляды и оцен-
ки», «Наука, культура и религия». Здесь уже был рассмотрен весь спектр 
вопросов, раскрывающих отношения Петербурга со Скандинавией и 
Финляндией. В результате было заслушано около 50 докладов и научных 
сообщений, раскрывающих отношения Петербурга со странами Север-
ной Европы. На конференции приняли участия историки, филологи, этно-
графы, искусствоведы, социологи и культурологи из научных, учебных 
и исследовательских центов Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, 
Выборга, Великого Новгорода и других городов Российской Федерации. 
Кроме того, в работе конференции с докладами выступили известные 
учёные-скандинависты из Финляндии, Великобритании и Белоруссии. 

По завершении работы конференции было принято решение издать ее 
материалы в очередном сборнике. Кроме того, все участники конферен-
ции были также приглашены на юбилейную, уже ХV-ю международную 
научную конференцию «Санкт-Петербург и страны Северной Европы», 
которая по традиции состоится в апреле, но уже следующего 2013 г.

Программа конференции

11 апреля

Пленарное заседание

Кротов П.  А. Дата официального объявления Санкт-Петербурга 
столицей в контексте международных отношений на Севере Европы;  
Лукошков А.  В. Подводные археологические исследования районов рус-
ско-шведских боевых действий 1704 года в Ингрии и Эстляндии.



 

202

12 апреля 2011 г.

Пленарное заседание

Барышников В. Н. Кесарь Филиппович Ордин – первый отечествен-
ный исследователь российско-финляндских отношений; Возгрин В. Е. 
Балтийский мир − результаты и перспективы научных исследований; 
Веригин С. Г. Финские разведывательные школы на оккупированной тер-
ритории Карелии в 1941−1944 гг. 

Секционные заседания

Первая секция

Экономика, война и политика

Базарова Т. А. Иностранные дипломаты в Санкт-Петербурге эпохи 
Петра I; Мельнов А. В. Шведский гарнизон Выборгской и Кексгольмских 
крепостей в 1710 г.; Кент Н. Крах абсолютизма и начало «эры свобод» 
в Швеции XVIII века; Коваленко Г. М. Война 1812 г. глазами финского 
студента; Дмитриева Н. В. События в Выборге в апреле 1918 г.; Смолин А. 
В. Русские политические совещания в Гельсингфорсе: создание и направ-
ления деятельности; Васара В.-Т. Похищение президента Финляндии К. 
Ю. Стольберга активистами лапуаского движения в октябре 1930 г.: при-
чины и последствия; Катцова М. А. Скандинавизм в годы Второй миро-
вой войны: идеи и практика; Балашов Е. А. Финские оборонительные 
линии 1940−1944 гг. как воплощение опыта «зимней войны»; Мосунов В. 
А., Никитин В. В. На приморском фланге Выборгской операции: планы, 
реализация, итоги; Вавулинская Л. И. Антифашистская работа в лагерях 
для иностранных военнопленных в 1944−1949 гг. (на материалах Карело-
Финской ССР); Коломайнен В. Р.  Новые подходы к истории партизан-
ского движения в Карелии (1941−1944 гг.); Макуров В. Г. Этнодемогра-
фическая ситуация на оккупированной финнами территории Карелии в 
1941−1944 гг.; Дубинко-Гуща Е. О. Вклад в решение глобальных проблем 
человечества как приоритетное направление внешней политики Дании 
во второй половине XX − начале XXI вв.; Фокин В. И. Российско-норвеж-



Конференции...

203

ское общество дружбы: история и современность; Бекман Й.  Финляндия 
в Евразийском пространстве.

Вторая секция

Балтийское море: сотрудничество и противостояние

Кротов П.  А. Дания, датчане и создание Российского флота при Петре 
Великом;  Бландов А. А. Служба духовенства на Балтийском флоте в годы 
Северной войны; Лебедев А. А. Балтийский парусный флот в русско-
шведских войнах XVIII − начала XIX веков: проблемы и достижения;  
Славнитский Н. Р. Военное и морское управление Кронштадта в первой 
половине XVIII века; Шрадер Т.  А. Поход фрегата «Архипелаг» в сканди-
навские страны в 1800 г. (по письмам Дмитрия Головнина);   Горелов В. В. 
Деятельность морских офицеров по укреплению дисциплины на русском 
флоте в 1907−1914 гг.; Партала М. А. Крейсерские операции Русского 
флота в западной Балтике в мае − июне 1916 года. К вопросу об оценках; 
Петров П. В. Состояние командных кадров на Краснознаменном Балтий-
ском флоте во второй половине 1930-х −1940 гг.

Третья секция

Исторические источники, взгляды и оценки

Жаров Б. С. Норвежский роман о Северо-Западе Руси IX века; Коб-
зарева Е. И., Коваленко Г. М. Дипломатический этикет, вопрос о титу-
лах и диалог в условиях подготовки к войне и разрыва дипломатических 
отношений: шведское посольство в Москве в 1655−1656 гг.; Шкваров А. Г. 
Метрические книги православных церквей Финляндии как источник по 
истории русских гарнизонов Великого Княжества. 1809−1917. (По мате-
риалам Национального Архива Финляндии); Дудина А. А. Университет 
города Лунд и исследования по истории России в Швеции; Ивлева С. Е. 
Иллюстрированные издания о странах Северной Европы  из собрания 
петербургского коллекционера Михаила Александровича Остроградско-
го (1857−1923); Бурков В. Г. Герб Карелии в государственных символах 
Финляндии; Малануха Д. В. Фонды Ленинградского областного государ-
ственного архива в г. Выборге как источники по истории таможенной 
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службы Великого княжества Финляндского; Терюков А. И. Финские уче-
ные и Я. Грот: к постановке проблемы; Баласенко Ю. Д. Последние годы 
жизни Юрия Репина в Хельсинки по его переписке; Дубровская Е. Ю. 
«Военное лихолетье» в представлении современников: Первая мировая 
война глазами жителей Карелии.

Четвертая секция
Наука, культура и религия

Александрова Л. Б. Усадебная архитектура Финляндии в эпоху ампи-
ра; Михайлова Л. В. Творчество Илон Викланд и современная иллю-
страция для детской литературы; Суворова Л. В. Батальные сюжеты в 
живописи Г. Бакмансона (1860−1953); Лисичникова М. В. Импрессиони-
стические тенденции в шведском пейзаже 1870−1880-х гг.; Беженская Е. 
М. Экспрессионизм в искусстве Норвегии: от Мунка до Фьелля; Бада-
нов В.  Г. Реализация идеи финского ирредентизма на Русском Севере 
(1920−1939 гг.); Василик В. В. Валаамский и Коневский монастыри как 
центры паломничества интеллектуальной элиты императорской России; 
Мусаев В. И. Коневский монастырь − православный центр в финляндской 
Карелии; Шкаровский М. В. Валаамский монастырь в 1940-е гг.; Цоффка 
В. В. Член-корреспондент Национальной Академии наук (НАН) Украины 
О. Б. Ткаченко как исследователь мерянского языка (научный портрет);    
Фруменкова Т. Г. Кренгольмская стачка 1872 г. и  Петербургский воспи-
тательный дом.

Международная научная конференция
«Россия и страны Северной Европы в системе 

международных отношений: через века истории»

28−29 июня 2012 г. в Финляндии прошла организованная кафедрой 
истории Нового и новейшего времени совместно с Российским Центром 
науки и культуры в Хельсинки конференция «Россия и страны Северной 
Европы в системе международных отношений: через века истории». 

Открыл конференцию директор Российского Центра науки и культу-
ры (РЦНК) С. А. Медведев, который в своем выступлении подчеркнул 
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важность практики проведения подобного рода конференций и пожелал 
ее участникам хорошей и плодотворной работы. Кроме того, на открытии 
конференции выступил заведующий кафедрой истории Нового и новей-
шего времени д.и.н., профессор Барышников Владимир Николаевич. Он 
рассказал о традиционных хороших связях, которые сложились у кафе-
дры истории Нового и новейшего времени с РЦНК и указал на то, что, 
тем не менее, конференция «Россия и страны Северной Европы в системе 
международных отношений: через века истории» первая из аналогич-
ного уровня конференций, организованных кафедрой ранее, поскольку 
впервые проходит за рубежом. Он также выразил надежду, что подобные 
конференции в Хельсинки станут регулярными, и на них будет обсуж-
даться самый широкий круг вопросов, связанных с историческим, эко-
номическим и культурным взаимодействием России со скандинавскими 
странами и Финляндией. 

Далее конференция перешла в режим пленарных заседаний. Первое 
из них было посвящено обсуждению проблем изучения истории стран 
Северной Европы. Наибольшее внимание участников конференции при 
этом было сосредоточено на раскрытии итогов и определении перспек-
тив в исследовании истории Скандинавии и Финляндии − начиная от 
эпохи Средневековья и заканчивая современностью. В частности, про-
фессор кафедры истории Нового и новейшего времени, д.и.н. В. Е. Воз-
грин обратил внимание, прежде всего, на культурно-исторические иссле-
дования в странах Балтийского региона. При этом в своем выступлении 
он отдельно остановился на уже достигнутых в этом отношении научных 
результатах и постарался также наметить дальнейшие конкретные цели в 
исследовании истории Балтийского региона. 

Итоги и перспективы дальнейшей научной работы историков были 
также затронуты далее в докладе профессора СПбГУ д.и.н. П. А. Кро-
това. В своем выступлении он коснулся достаточно локальной темы, 
связанной с историей Северной войны. Конкретно он рассмотрел вопрос 
изучения морской баталии у мыса Гангут в 1714 г. Это сражение, как 
весьма справедливо заметил докладчик, сыграло очень важную роль в 
становлении России в качестве мощной морской державы на Балтике. 
При этом П. А. Кротов обратил внимание участников конференции на 
приближающийся 300-летний юбилей данного события и призвал к даль-
нейшему глубокому изучению всех наиболее важных событий, связан-
ных с историей этого морского сражения. 
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Тема войны, таким образом, стала одной из определяющих в ходе про-
ведения начавшегося пленарного заседания, поскольку вызвала весьма 
большой интерес у участников конференции и довольно много последо-
вавших за выступлением профессора П. А. Кротова вопросов. В разви-
тие же данной темы затем выступил доктор общественно-политических 
наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман. 

Он в более развернутом и общем плане коснулся состояния пробле-
мы уже при изучении в Финляндии истории Второй мировой войны. 
Докладчик обратил наибольшее внимание на вопросы фальсификации 
истории этой войны в финской историографии. Йохан Бекман, в частно-
сти, указал на недостаточное изучение и искажение в Финляндии опреде-
ленных событий, которые предшествовали началу т.н. «зимней войны». 
Также он выразил сомнение, связанное с существованием т.н. «единства 
финского народа» в борьбе против СССР в ходе советско-финляндской 
войны 1939−1940 гг. и отметил, что сейчас в Финляндии недостаточное 
внимание уделяют исследованию «финского движения сопротивления» 
в годы Второй мировой войны в целом. Он также поставил под сомне-
ние утвердившийся в Финляндии исторический термин − «обособлен-
ная война от Германии», который возник в 1941−1944 гг., поскольку, как 
отметил докладчик, он создает неверное представление о «независимо-
сти» Финляндии от Германии в годы Великой Отечественной войны в 
политическом, экономическом и военном отношениях. Далее Й. Бекман 
особо обратил внимание участников конференции на то, что в современ-
ной финляндской историографии весьма некритически и крайне одно-
сторонне рассматриваются события, связанные с идеей создания в годы 
войны «великой Финляндии», а также осуществления финскими войска-
ми оккупации значительной части территории советской Карелии. 

Большую дискуссию после завершения выступления доктора Й. Бек-
мана вызвали сведения, представленные в его докладе, о неоднозначном 
освещении историками проблемы т.н. «финских детей войны» и об отно-
шении в годы войны в Финляндии к еврейскому населению в период 
сотрудничества финского руководства с Третьим рейхом. В целом, доклад 
показал значительный интерес у ее участников ко всем тем вопросам, 
которые касались исследования в Финляндии истории Второй мировой 
войны. 

Однако, затем, в завершение первого пленарного заседания, в высту-
плении профессора В. Н. Барышникова уже была поднята другая пробле-
ма. Она касалась изучения истории скандинавских стран и Финляндии в 
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Санкт-Петербурге. В. Н. Барышников посвятил свой доклад основателю 
ленинградской школы историков-скандинавистов, доктору историче-
ских наук Игорю Павловичу Шаскольскому. В своем выступлении он 
рассказал о непростом жизненном пути известного советского исследо-
вателя и особо подчеркнул, что «именно он непосредственно заложил 
основы современной петербургской школы историков, изучающих стра-
ны Северной Европы, возродив тем самым традиции исследования в 
Петербурге истории скандинавских стран и Финляндии». 

Далее же, после перерыва, на втором пленарном заседании, исследо-
ватели уже непосредственно коснулись вопросов истории стран Север-
ной Европы в контексте международных отношений новейшего времени. 
При этом было очень важно, что организаторы конференции предоста-
вили возможность принять участие в работе конференции и выступить 
на ней с докладами молодым исследователям-скандинавистам. В данном 
случае, весьма интересное выступление было сделано преподавателем 
Русской христианской гуманитарной академии М. А. Катцовой, которая 
рассмотрела отношение скандинавских стран и Финляндии к участию 
СССР в 1934−1939 гг. в Лиге наций. Особое место в ее докладе было 
отведено проблеме выработки особой позиции стран Северной Европы 
к советской политической линии, которую руководство СССР проводило 
в этой престижной международной организации. При этом выступавшая 
стремилась, прежде всего, ответить на вопрос – была ли работа Советско-
го Союза в Лиге наций «желанной» для стран Северной Европы или она 
представляла для скандинавских стран и Финляндии «скрытую угрозу»? 

Весьма любопытным стал также доклад сотрудника Музея Ленина в 
Тампере Антти Сиика-ахо, в котором он постарался рассмотреть с конца 
1940-х гг. проявление «идеологической ненависти и страха перед русски-
ми» на примере попыток противостояния в деятельности Музея Ленина в 
Тампере. При этом в своем выступлении он, фактически, дал достаточно 
яркий обзор истории российско-финляндских отношений второй поло-
вины ХХ в. Наиболее интересным, как представляется, стала та часть 
выступления А. Сиика-ахо, в которой он обратил внимание участников 
конференции на то, что деятельность Музея Ленина в Тампере и различ-
ные подходы к его работе как в Финляндии, так и в России (СССР) ока-
зались весьма чутким барометром состояния в отношениях двух стран 
за достаточно продолжительный исторический отрезок времени. Таким 
образом, докладчик достаточно ясно раскрыл внешнеполитическую 



 

208

составляющую деятельности этого музея, которая очевидно сохраняется 
вплоть до наших дней. 

В этом плане, в развитие доклада А. Сиика-ахо, далее еще прозвучало 
на конференции выступление д.и.н. профессора Факультета Международ-
ных отношений СПбГУ В. И. Фокина, который рассмотрел международ-
ное положение Финляндии в контексте внешней политики Европейского 
Союза. В результате на конференции, фактически, было представлено 
двухвекторное международное положение Финляндии, которое предпо-
лагает необходимость в Хельсинки весьма внимательно учитывать как 
изменяющуюся внешнеполитическую линию своего восточного соседа, 
так и Европейского Союза. 

Однако, отойдя от проблем «большой политики», в завершение рабо-
ты конференции, на третьем пленарном заседании, ученые обсудили уже 
вопросы «обыденной жизни» или «истории и повседневности». Здесь 
исследователь Хельсинкского университета к.и.н. А. Г. Шкваров пред-
ложил для дискуссии проблему финских жен русских солдат. В своем 
докладе, опираясь на документальную базу финских архивных фондов, 
он, прежде всего, сосредоточил внимание в раскрытие темы на взаи-
моотношениях между представителями русских военных гарнизонов в 
Финляндии и местным женским населением в XIX − нач. ХХ вв. Причем 
докладчик здесь постарался проанализировать возрастные, религиоз-
ные и имущественные особенности в заключаемых в Финляндии браках 
местных жительниц с российскими военнослужащими. Также он затро-
нул вопрос рождаемости в результате этих «смешанных браков». Пред-
ставленный А. Г. Шкваровым фактический материал и основанные на 
нем соответствующие суждения вызвали несомненный интерес у участ-
ников конференции. К докладчику появилось довольно большое количе-
ство вопросов. 

Так же было не меньше вопросов и суждений и в отношении еще двух 
докладов, которые тогда прозвучали на конференции. 

Декан исторического факультета Петрозаводского государственного 
университета к.и.н. доцент С. Г. Веригин затронул в своем выступлении 
проблему религиозной жизни на оккупированной в 1941−1944 гг. терри-
тории Карелии. В своем докладе он обратил внимание на особенности 
финской религиозной пропаганды на занятой финскими войсками совет-
ской территории. С. Г. Веригин отметил, что религиозная деятельность 
в Карелии осуществлялась с помощью, как лютеранских патеров, так и 
православных священников. Причем, как заметил докладчик, агрессив-
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ность религиозной пропаганды наблюдалась, прежде всего, со стороны 
лютеранских церковнослужителей, но, по мнению С. Г. Веригина, она 
не имела серьезного позитивного для них результата. С другой стороны, 
представительница Финляндии, аспирантка кафедры истории Нового и 
новейшего времени СПбГУ Виена-Тули Васара, наоборот рассмотрела 
роль идеологического влияния на население Финляндии нацистской про-
паганды 1930-х гг. Здесь она сосредоточила свое внимание на раскрытии 
деятельности финских крайне правых сил, а также на значении для этой 
цели молодежной организации «Синечерные». Этот слабо изученный 
как в Финляндии, так и в России вопрос вызвал пристальное внимание и 
весьма заинтересованную дискуссию после окончания ее выступления. 

В целом, конференция закончилась под бурные аплодисменты ее 
участников, а организаторы конференции подтвердили намерение сде-
лать ее проведение регулярным и наметили следующую аналогичную 
научную встречу уже на апрель 2013 г. Пребывание же российской деле-
гации в финской столице, благодаря стараниям сотрудников Российского 
Центра науки и культуры, продолжилось знакомством с историческими 
достопримечательностями Хельсинки и посещением крупнейшей крепо-
сти на Балтийском море – Свеаборга.

Программа конференции

Первое пленарное заседание
Проблемы изучения истории стран Северной Европы: итоги и 

перспективы

Возгрин В. Е. Культурно-исторические исследования в странах Бал-
тийского региона – результаты и перспективы; Барышников В. Н. Игорь 
Павлович Шаскольский –  основатель ленинградской школы историков-
скандинавистов; Кротов П. А. Итоги и перспективы изучения морской 
баталии у Гангута 1714 г.: к 300-летнему юбилею; Бекман Й. Фальсифи-
кация истории Второй мировой войны в Финляндии.

Второе пленарное заседание
Страны Северной Европы, проблемы внешней политики
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Катцова М. А. СССР в Лиге наций: желанный гость или скрытая угро-
за? (К проблеме выработки позиции скандинавских стран и Финляндии 
в 1934−1939 гг.); Сиика-ахо А. Идеологическая ненависть, страх перед 
русскими: краткий обзор истории противодействия деятельности Музея 
Ленина в Темпере; Фокин В. И. Финляндия и внешняя политика Европей-
ского Союза.

Третье пленарное заседание
             История и повседневность

Шкваров А. Г. Финляндские жены русских солдат; Веригин С. Г. Рели-
гиозная жизнь на оккупированной территории Карелии (1941−1944 гг.); 
Васара В.-Т. Роль и значение молодежной организации «Синечерные» в 
деятельности финских крайне правых сил в 1930-е гг.

Международная российско-германская научная 
конференция молодых ученых «Санкт-Петербург и 

Балтийский мир: проблемы идентичности в истории»

15 сентября 2012 года кафедра истории Нового и новейшего време-
ни Исторического факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета совместно с Институтом истории Восточной Европы 
Грайфсвальдского университета им. Эрнста Морица Арндта организова-
ла международную российско-германскую студенческую научную кон-
ференцию «Санкт-Петербург и Балтийский мир: проблемы идентично-
сти в истории».

Конференцию открыли декан Исторического факультета профессор 
А. Х. Даудов, а также заведующий кафедрой  истории Нового и новейше-
го времени В. Н. Барышников. С приветствием к участникам конферен-
ции также обратились докторант Хельсинкского университета, к.и.н. А. 
Г. Шкваров и  директор Института изучения Восточной Европы универ-
ситета Грайфсвальда, профессор М. Ниендорф.

Далее в режиме пленарного заседания участники конференции с 
большим вниманием выслушали выступления студентки Грайфсваль-



Конференции...

211

дского университета  С. Клейнен, которая с использованием мультиме-
дийной технологии представила городской портрет Петра Великого в 
образе Санкт-Петербурга, а также студентки Исторического факультета 
СПбГУ Ю. В. Лагиревой, освятившей деятельность Отто фон Бисмарка в 
Санкт-Петербурге в конце XIX в., когда этот выдающийся государствен-XIX в., когда этот выдающийся государствен- в., когда этот выдающийся государствен-
ный деятель Германии был послом в Российской империи. Оба доклада 
вызвали большое внимание у участников конференции и соответствую-
щие вопросы, которые уточняли позицию докладчиц по тем или иным 
аспектом их выступлений. Как сами доклады, так и дискуссия на пленар-
ном заседании проходили на английском языке. 

Активный характер обсуждения докладов и явная заинтересован-
ность присутствовавших на российско-германской конференции студен-
тов и аспирантов показали, что и дальнейшие ее заседания будут прохо-
дить в живой, творческой  атмосфере, что собственно подтвердили уже 
затем секционные заседания. 

Первая секция была посвящена рассмотрению проблем взаимодей-
ствия  Санкт-Петербурга и балтийского мира в эпоху Нового времени. 
Секцию вели д.н., профессор М. Ниендорф (университет Грайфсваль-
да), к.и.н. А. В. Бодров (СПбГУ) и к.и.н. А. Г. Шкваров (Хельсинкский 
университет). На секции наибольшее внимание было уделено пробле-
мам, связанным, прежде всего, с историей столицы Российской империи. 
Прозвучали доклады о Екатерине Великой − о ее жизни и влиянии на 
Санкт-Петербург (М. Коте, университет Грайфсвальда), об особенно-
стях революционного движения в Санкт-Петербурге во второй полови-
не XIX в. (К. Шпренгель, М. Хопф, университет Грайфсвальда), а также 
о культовом месте творческой интеллигенции Петербурга начала ХХ в. 
в т.н. «башне» (Тверская улица 1), где на квартире известного россий-
ского поэта «Серебряного века» В. И. Иванова собирался кружок мла-
досимволистов (Г. Грапентен, М. Воловски, университет Грайфсвальда). 
Кроме того, на секции были также затронуты проблемы, касающиеся 
российско-балтийских отношений. Прозвучали доклады о т.н. егерском 
движении в Финляндии в период Первой мировой войны (Е. Л. Долгова, 
СПбГУ),  о прибалтийских монархиях в 1918 г. (И. В. Асеев, СПбГУ) и о 
деятельности т.н. «русского испанца» Августина де Бетанкур и Молина 
(Ткачева М., СПбГУ). Работа секции также отличалась весьма активным 
обсуждением затронутых в докладах фактических сведений.  

Вторая секция была посвящена уже рассмотрению проблем исто-
рии балтийского мира в ХХ веке. Секцию вели д.н. Т. Плат (универси-



 

212

тет Грайфсвальда) и к.и.н. Л. В. Сидоренко (СПбГУ). Секцию открыли 
выступления аспиранток кафедры истории Нового и новейшего времени, 
которые рассказали о своих научных разработках, связанных с новейшей 
историей стран балтийского региона. В частности,  В. Васара коснулась 
проблем правого движения в Финляндии в начале XX в., а М. А. Катцо-
ва сделала весьма содержательное сообщение об отношении скандинав-
ских стран и Финляндии к участию СССР в деятельности Лиги наций 
(1934−1939 гг.). Кроме того, аспирантка кафедры  Т. Г. Лебедева затро-
нула также вопросы, связанные с германской историей, остановившись 
на раскрытии проблемы  становления современной социальной модели 
рыночной экономики Западной Германии. В своем выступлении она, пре-
жде всего, коснулась спорных аспектов социально-экономической исто-
рии, связанных с проявлением определенных успехов, а также неудач, 
которые докладчица усмотрела в деятельности  правительств Аденауэра-
Эрхарда в 1950−60-е гг. 

Кроме того, как и в первой секции, большое место в выступлениях 
заняла тема истории Петербурга. Студентка четвертого курса Д. Ганзен-
ко затронула весьма острую исследовательскую проблему, связанную с 
блокадой Ленинграда. Она постаралась ее освятить через те представле-
ния, которые сложились в годы войны о блокаде у граждан США. Далее 
прозвучали выступления об истории создания ленинградского метро-
политена (Н. Голуб, СПбГУ), а также немецких студентов о музыкаль-
ном андеграунде и диссидентах в Ленинграде (Пель А.) и о современ-
ных представлениях о Санкт-Петербурге (М. Родатос, А. Вальш). Все эти 
выступления показали широту охвата затронутых в докладах проблем 
и очевидную необходимость дальнейшего российско-германского моло-
дежного обсуждения поставленных на секции вопросов.

Это также можно было сказать и о заключительном, пленарном засе-
дании, которое, как и первое, состояло из двух достаточно проблемных 
докладов. Один из них касался общих вопросов  архитектурной истории 
Санкт-Петербурга (К. Лангхаммер, университет Грайфсвальда), а другой 
не менее глобальной проблемы Противостояния флота СССР и НАТО в 
1960−1980 гг. на Балтийском море (О. С. Гордеев, СПбГУ). Оба доклада 
вызвали большое количество вопросов у участников конференции, что 
также говорило о явной заинтересованности в продолжении российско-
немецких студенческих научных встреч. Эта мысль также прозвучала и 
на подведении итогов конференции, поскольку ее организаторы догово-
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рились сделать подобные конференции уже регулярными и следующая 
конференция студентов кафедры истории Нового и новейшего времени 
со студентами  института истории Восточной Европы Грайфсвальдского 
университета пройдет в 2013 г. в ФРГ. Она будет посвящена теме совре-
менного и сложившегося в ходе веков истории восприятия немцев в Рос-
сии и русских в  Германии. 

Программа конференции

Утреннее пленарное заседание

Клейнен С.  Городской портрет Петра Великого в образе Санкт-
Петербурга; Лагирева Ю.В.  Деятельность Отто фон Бисмарка в Санкт-
Петербурге.

Секционные заседания
Секция: Санкт-Петербург и балтийский мир в эпоху Нового времени

Коте М.  Екатерина Великая: ее жизнь и влияние на Санкт-Петербург;  
Ткачева М. «Русский испанец» Августин де Бетанкур и Молина; Шпрен-
гель К., Хопф М. Революционное движение во второй половине XIX в. 
в Санкт-Петербурге; Долгова Е. Л. Егерское движение в Финляндии в 
период Первой мировой войны; Асеев И. В. Прибалтийские монархии в 
1918 г.; Грапентен Г., Воловски М. «Башня» Вячеслава Ивановича Ивано-
ва - место интеллигенции.

Секция: Санкт-Петербург и балтийский мир в ХХ-м веке

Васара В.-Т. Т. Правое движение в Финляндии в начале XX в.; Кат-
цова М. А. Отношение скандинавских стран и Финляндии к участию 
СССР в деятельности Лиги наций (1934−1939 гг.);  Ганзенко Д. Блокада 
Ленинграда глазами граждан США; Голуб Н. История создания ленин-
градского метрополитена; Пель А. Музыкальный андеграунд и диссиден-
ты в Ленинграде; Лебедева Т. Г. Становление современной социальной 
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модели рыночной экономики Западной Германии в 1950−60-е гг. Успехи и 
неудачи правительств Аденауэра-Эрхарда; Родатос М., Вальш А. Санкт-
Петербург: 1990 г. и до наших дней.

Вечернее пленарное заседание

Лангхаммер К. Архитектурная история Санкт-Петербурга; Гордеев О. 
С. Противостояние флота СССР и НАТО в 1960-1980 гг. на Балтийском 
море.

Российско-финляндская научная конференция
«Россия и Финляндия. История 

взаимоотношений и противостояний:  проблемы 
идентичности в истории»

29 сентября кафедра истории Нового и новейшего времени совместно 
с Комитетом по культуре правительства Ленинградской области, а также 
ГУК «Музейное агентство» и Государственным историко-этнографиче-
ским музеем-заповедником «Ялкала» организовали российско-финлянд-
скую научную конференцию «Россия и Финляндия. История взаимо-
отношений и противостояний:  проблемы идентичности в истории». 
Конференция проходила в память д.и.н. профессора Н. И. Барышникова, 
которому в декабре 2012 г. исполнялось 90 лет. На конференции приняли 
участие 18 известных исследователей, представляющих научные центры 
Санкт-Петербурга и Хельсинки. Кроме того в конференции приняли так-
же участие историки из Выборга и Старой Ладоги. 

Конференция была организована в пленарном и секционном режимах. 
Наибольший интерес у участников конференции вызвал доклад архео-
лога,  д.и.н. А. Н. Кирпичникова, который в год 1150-летия российской 
государственности остановился на раскрытии истории многовековых 
российско-скандинавских отношений, рассказав о новых археологиче-
ских открытиях в Старой Ладоге. Тема археологических открытий также 
прозвучала в докладе к.и.н. Т. М. Гусенцовой, посвятившей свое высту-
пление новым археологическим материалам, которые были обнаружены 
в результате полевых исследований и которые раскрывают новую стра-
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ницу освоения территории Приладожья в эпоху каменного века. Экспе-
диционным открытиям был также посвящен интересный доклад д.и.н., 
профессора П. А. Кротова, рассказавшего участникам конференции об 
итогах его научной экспедиции 2012 г. в Финляндию по поиску знака, 
высеченного Петром I на камне на полуострове Гангут (1714).  

Экспедиционная тема, однако, не была центральной в ходе работы 
конференции. На ней также прозвучали доклады, которые в большей сте-
пени относились к научным интересам профессора Н. И. Барышникова. 
В частности, повышенный интерес у ее участников вызвали выступле-
ния представителей Финляндии доцента Хельсинкского университета 
Й. Бекмана и аспирантки кафедры истории Нового и новейшего времени 
В.-Т. Васара. В этих докладах были рассмотрены научные аспекты исто-
рии Финляндии в ХХ-м веке. Конкретно финская исследовательница В.-Т. 
Васара обратила внимание на слабо изученную проблему политической 
истории, связанную со смертью министра внутренних дел Финляндии Х. 
Ритавуори Она отметила, что его убийство в 1922 г. вызвало достаточно 
большой общественный резонанс, связанный с тем, что подобные собы-
тия являются крайне редким явлением в финской истории. Однако, как 
отметила докладчица, современные исследователи до сих пор не могут 
прийти к общему мнению, почему это произошло и какие политические 
силы стояли за этим преступлением. 

Доклад  Й. Бекмана, вообще, как было затем отмечено,  стал, едва ли 
«не гвоздем программы» конференции 1 . Исследователь посвятил свое 
выступление фальсификация истории Второй мировой войны в Финлян-
дии. Он перечислил мифы, которые, по его мнению, навязываются в его 
стране. В частности, он отметил, что в Финляндии скрывается, что во 
время войны существовало антифашистское движение сопротивления. 
Отрицается также факт союза этой страны с фашистской Германией. При 
этом  оправдывается участие страны в операции «Барбаросса». Доклад-
чик также отметил, что современному финскому обществу еще навязы-
ваются мифы о том, что главнокомандующий финской армии маршал К. 
Г. Э. Маннергейм был «спасителем Ленинграда», а финская армия по сво-
ей воле отказалась от штурма города. Кроме того, докладчик опроверг 
устойчивый тезис, который присутствует в работах финских авторов о 
том, что летом 1944 г. финские войска смогли остановить советское насту-
пление на Карельском перешейке, сохраняя при этом расхожую мысль, 
что «Сталин хотел в 1944 году оккупировать Финляндию», но скрывая 
при этом то, что «финские правящие круги вынашивали идею создания 
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“великой Финляндии” чуть ли не до Урала». Завершил же свое высту-
пление доцент Хельсинкского университета фразой о том, что он «хочет, 
чтобы финская историография Второй мировой войны была написана с 
точки зрения антифашистского движения сопротивления Финляндии».

Естественно, данное выступление привлекло пристальное внимание 
участников конференции и имело следствием большое количество вопро-
сов, на которые достаточно развернуто Й. Бекман давал ответы. Доклад 
профессора Барышникова В. Н., который проанализировал историче-
ское значение документального фильма автора-режиссера Ю. Райзмана 
«К вопросу о перемирии с Финляндией», продолжил тему Финляндии 
в период Второй мировой войны. Эта сейчас мало известная докумен-
тальная картина, которая только недавно была размещена в «You Tube» 
Интернета2,  была создана еще в 1944 г.  Создатели этой ленты, как отме-
тил докладчик,  «смогли осуществить достаточно объективную хрони-
кализацию весьма удачного для советского командования наступления, 
которое развивалось по самому благоприятному сценарию и полностью 
соответствовало первоначальному замыслу руководства Ленинградского 
фронта. Части 21-й армии за неделю прорвали финские укрепления, а на 
десятый день боев взяли Выборг». Анализ данной картины, как и даль-
нейшая ее демонстрация перед участниками конференции, стали весьма 
хорошей иллюстрацией, опровергающий историографический тезис о 
некой «особой победе» финских войск в 1944 г., о котором рассказывал в 
своем выступлении Й. Бекман. 

В целом ход работы конференции, проходившей в приятных заго-
родных помещениях государственного историко-этнографического 
музея-заповедника «Ялкала», полностью соответствовал названию этого 
научного форума, посвященного истории российско-финляндского взаи-
моотношения и противостояния, где важным элементов в этом остаются 
еще  существующие проблемы идентичности в ходе исторического про-
цесса. 

     Программа конференции

Пленарное заседание

Кирпичников А. Н., Полторак С. Н. К истории проекта фильма «Из 
варяг в Ладогу»;  Шкваров А. Г.Русские гарнизоны и население Великого 
княжества Финляндского. Гендерный аспект; Бекман Й. Фальсификация 
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истории Второй мировой войны в Финляндии;  Барышников В. Н. Исто-
рическое значение документального фильма автора-режиссера Ю. Райз-
ман «К вопросу о перемирии с Финляндией».

Секционные заседания

1-я секция

             Доклады

Мусаев В. И. Русская дачная жизнь на Карельском перешейке в конце 
XIX - начале ХХ вв. и финляндское общественное мнение;  Васара В. 
Т. Убийство министра внутренних дел Финляндии Х. Ритавуори в 1922 
г.: общественный резонанс; Белозеров Б. П. Советско-финская граница в 
межвоенный период (12.03.1940 – 22.06.1941гг.): проблемы становления 
и обеспечения безопасности; Журавлев Д. А. Малоизвестные страницы 
советско-финляндского противостояния в 1939−1944 годах по материа-
лам медицинской службы Красной армии.

              Выступления

Балашов Е. А. По следам «красного генерала» Хейкки Кальюнена; 
Баласенко Ю. Д. К истории создания первого советского музея на преж-
ней территории Финляндии; Никитин А. А. Против Финляндии: воз-
душный блицкриг 25-30 июня 1941 г.; Василик В. В. Судьба Валаамского 
монастыря в годы Второй мировой войне.

2-я секция

Доклады

Гусенцова Т. М. Освоение территории Приладожья в эпоху каменного 
века; Селин А. А. Концепт границы на Балтике в ХVII в.; Кротов П. А. К 
итогам научной экспедиции 2012 г. по поиску знака, высеченного Петром 
I на камне на полуострове Гангут (1714).
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Выступления

Дмитриева Н. В. Имение Монрепо под Выборгом в Финляндии - име-
ние российских дипломатов. (По материалам фонда «Архив усадьбы 
Монрепо» (Национальная библиотека Финляндии) и АВП РИ;  Михалко-
ва Т. К. Последние экспозиции и выставки в музее современного искус-
ства Киасма в Хельсинки; Николаев А.С. Особенности создания и функ-
ционирования историко-бытового музея в условиях близости к границе 
с Финляндией. (На примере частного музея «Варяжский двор – усадьба 
викингов»).

1Санкт-Петербургские ведомости. 2012.03.10.
2Документальный фильм «К вопросу о перемирии с Финляндией» // http://www.

youtube.com/watch?v=2YayEhKfz_w


