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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2014 Г.)

Кафедра истории Нового и новейшего времени за период с апреля по 
сентябрь 2014 г. организовала  7 научных конференций

*****

ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

ПРОГРАММА

2 АПРЕЛЯ

Пленарное заседание

Жаров Б. С. Скандинавские словари профессора В. Ф. Максимова; 
Лукошков А.  В. Реконструкция хода Выборгского сражения 20-24 июня 
1790 г. на основе находок погибших судов.

3 АПРЕЛЯ

Пленарное заседание 
Кротов П.  А. Битва при Полтаве 1709 г.: спорные вопросы в совре-

менных исследованиях; Барышников В. Н. К вопросу об объективности 
выхода Финляндии из Второй мировой войны на стороне Германии в 
1944 г.: экономический аспект; Бекман Й.  Позиция Финляндии в отноше-
нии современного кризиса на Украине: исторический фон.
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Секционные заседания
Первая секция

Экономика, война и политика
Базарова Т. А. Русское военное командование Выборга и местное 

население в 1710 г.: По материалам походной канцелярии А. Д. Менши-
кова; Славнитский Н. Р. Сбор разведывательных данных в ходе обороны 
Санкт-Петербурга в 1708 г.; Возгрин В. Е. Становление датской конститу-
ции: социально-психологический фактор; Терюков А. И. Секретная экс-
педиция генерала Г. М. Спренгтпортена по мемуарам А. Ф. Бенкендорфа 
и рисункам художника Е. М. Корнеева; Дубровская Е.  Ю. «Фактор напря-
жения» 1917-го: карельский край в условиях военного времени и под воз-
действием Февральских событий в российской столице; Бажанов Д. А. 
Гражданская война в Финляндии и русские военные моряки: реакция, 
участие, мотивы (на материалах экипажей кораблей Гельсингфорсской 
военно-морской базы); Лобанова Д. Р. Социальные последствия граждан-
ской войны в Финляндии; Бурков В. Г. К. Г. Маннергейм и его влияние 
на развитие наградной системы Финляндии; Баданов В.  Г. Карельская 
Трудовая Коммуна: большевизм и (или) панфиннизм? К вопросу о нацио-
нальной политике РКП(б) в 1917-1921 гг.; Веригин С. Г. Особенности про-
явления коллаборационизма на оккупированной территории  Карелии 
(1941-1944 гг.).

Вторая секция
Балтийское море: сотрудничество и противостояние

Сорокин П. Е. Бой 1708 г. на Неве в свете новых архивных находок; 
Лебедев А. А. Балтийский парусный флот в Гангутской кампании 1743 г. 
в свете новых источников; Самыловская Е. А. Участие Саввы Владисла-
вича Рагузинского в карьере флотоводца Матия Змаевича в России; Коб-
чиков Е. Ю. Художник А. П. Боголюбов и облик кронштадтских фортов 
в Крымскую (Восточную) войну 1853-1855 гг.; Партала М. А. «Осведо-
мительное бюро» контр-адмирала А. И. Непенина: к истории Временно-
го оперативного отделения при начальнике Службы связи Балтийского 
моря (1915-1917); Петров П. В. К вопросу о потерях Советского Военно-
Морского Флота в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.
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Третья секция
Исторические источники, взгляды и оценки

Коваленко Г. М. Санкт-Петербург в путевом дневнике Свена Бэльтера; 
Балаценко Ю. Д. Наталья Борисовна Норманн: её поварская книга «для 
голодающих»; Шрадер Т. А. Из истории русско-скандинавских отноше-
ний в конце XIX- начале ХХ веков (вопрос исследования северных рай-
онов Европы); Арзамасцева Е. Н. Визуальный образ российской власти в 
финляндской печати начала XX века (на примере карикатур из журнала 
«Kurikka»); Васара В-Т. Образ русских в финских политических карика-
турах в 1920-1930-е гг.; Ивлева С. Е. Иллюстрированные издания о Скан-
динавии в собрании библиотеки Лейб-гвардии Измайловского полка; 
Ляшенко С. В. По Финляндии с доктором А. В. Елисеевым. По материа-
лам очерков издательства П. П. Сойкина  «По Белу-Свету» (1894-1896); 
Дубинко-Гуща Е. О. Зарубежная историография внешней политики 
Дании в сер. ХХ - начале ХХI в.; Белкина Н. В. Слова как символы эпохи 
(на примере финских и русских неологизмов 2013 года).

Четвертая секция
Наука, культура и религия

Катцова М. А. Триумф скандинавских ценностей: Олимпиада 1912 г. 
в Стокгольме; Гонтарь Н. О. Музыкальные фестивали в развитии куль-
турного сотрудничества Санкт-Петербурга и Северных стран Европы;  
Мусаев В. И. Распространение свободно-церковного движения в Восточ-
ной Финляндии в конце XIX - начале ХХ вв.; Шкаровский М. В. Русская 
Покровская община Хельсинки в XX веке; Кривдина О. А. Потомок датчан 
- выпускник Петербургской Академии художеств В. Г. Шварц (1838-1869); 
Фруменкова Т. Г. Из  жизни окружного надзирателя Финляндского округа 
Петербургского воспитательного дома (1820 - 1850-е гг.); Суворова Л. В. 
Развитие художественного образования в Великом княжестве Финлянд-
ском во II половине XIX века; Александрова Л. Б. Деревянное зодчество 
Финляндии XVII-XVIII вв. Основные тенденции развития; Михалкова Т. 
К. Парк скульптуры Олави Лану как пример эволюции художественного 
метода и стиля.
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Четвертая международная научная конференция

РОССИЯ И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ:
ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ –  

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

7 АПРЕЛЯ

Первое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

в Новое время: взгляды и оценки 
Возгрин В. Е. Германское и голландское влияние на шведскую куль-

туру XVII в.; Терюков А. И. Великое княжество Финляндское как пред-
теча Финляндского национального государства; Плат Т. Внутренняя или 
внешняя колонизация? Цели и меры: торговая политика России в XVIII в.; 
Сеппинен Т. И. Три России, три Финляндии. От конечного периода Вели-
кого княжества к мирному сосуществованию.

 

Второе пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

в Новое время:взгляды и оценки
Каллейнен К. Объединяющее влияние минералогии. Контакты дирек-

тора Горного департамента Финляндии Нилса Норденшёльда с Россией в 
первой половине XIX в.; Пашков А. М. Выборгская губерния в сочинении 
князя М. М. Щербатова «Статистика в рассуждении России»; Калини-
чев А. А. Миграции финского лютеранского населения приграничного 
района во второй половине XIX в.;  Арзамасцева Е. Н. Освещение «фин-
ляндского вопроса» в англоязычной прессе начала XX века. 
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8 АПРЕЛЯ

Третье пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы

 на переломе эпох
Лобанова Д.  Р. Гражданская война в Финляндия в 1918 г.: ее отра-

жение в зарубежной периодической печати того времени; Ляхтеенкор-
ва П. Материалы Архива министерства иностранных дел Финляндии и 
Ассоциации частных архивов как источник изучения русско-финских 
отношений; Анттила Ю. К вопросу о возможностях достижения т.н. 
«общества качества»;  Песонен А. Возвращение политики нейтралитета 
– будущая линия политики безопасности Финляндии в свете истории.

Четвертое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы 

на переломе эпох
Кангаспуро Л. В. Уголовный кодекс Финляндии 1889 г. как законо-

дательный источник европейской интеграции; Васара В.-Т. Освещение 
деятельности финских крайне правых сил в советской публицистике 
межвоенного периода; Барышников В. Н.  К вопросу о роли финлянд-
ско-германских экономических переговоров в мае 1940 г. для форми-
рования последующего тесного военно-политического сотрудничества 
двух стран;  Веригин С. Г. Особенности проявления коллаборацонизма на 
оккупированной территории Карелии в 1941-1944 гг.

9 АПРЕЛЯ

Пятое пленарное заседание
Люди и события в истории интеграции на севере Европы: 

путь к новому подходу 
Сиика-ахо А. Значение личных отношений для советско-финлянд-

ских государственных отношений; Кочеткова Е. А. Советско-финлянд-
ское научно-техническое сотрудничество в 1955-1964 гг.; Катцова М. А. 
«О Спорт, ты - Мир!» Олимпийские игры 1952 г. в Хельсинки в контексте 
начала «холодной войны»;  Михалкова Т. К. «Секреты России» в музее 
Киасма (Хельсинки) и институте Финляндии (Петербург); Торвинен В. 
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Философская основа, развитие и проблема гражданского воспитания в 
либеральной, просветительской работе в Финляндии.

*****

Международная научная конференция молодых историков

РОССИЯ И ПОЛЬША В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В XX ВЕКЕ

ПРОГРАММА

28 МАЯ

Шверкот О. Что произошло с фламандскими гобеленами в XIX веке? 
– восстановление национального сокровища в 1922-1928 гг.; Савинова Н. 
В. Поляки в Советской России и советско-польские отношения на страни-
цах документов ЦГАИПД СПб; Шимала Я. Польско-российские отноше-
ния в XVI-XIX вв. в межвоенном польском кинематографе; Ганзенко Д. 
С. Идеология представителей белого движения в период Второй мировой 
войны на примере Русского охранного корпуса на Балканах; Котрыс Н. 
Советский Союз в глазах польского журналиста Рычарда Капущчински 
– Империя; Борисова Д. С. Мультикультурализм или интеграция: совре-
менная миграционная картина Норвегии. Уроки для России; Муселак Т. 
Простые люди на фоне большой политики. Продвижение Красной армии 
через Польско-немецкую границу для окружения Равича; Musielak T. 
Ordinary people in the background of the great politic. The entry of the Red 
Army through Polish-German border to the surroundings of Rawicz; Шчип-
ковски Л. Отношения между жителями Легницы и солдатами гарнизона 
Красной Армии; Степанянц Е. Е. Политика СССР в Чехословакии в 1968 г.; 
Шмит Р. Дворец Культуры и Науки в Варшаве как символ бывшей поли-
тической системы Польши; Гордеев О. С. Йозеф фон Ференци и рождение 
«Европейского диалога»;  Шимански К. Влияние советской риторики на 
элементы польской политической речи; Волански К. Стереотипы о поля-
ках в России и русских в Польше в XX веке; Голуб Н. Б. Сотрудничество 
УПА с Германией в годы Второй Мировой войны.
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Международная научная конференция молодых историков

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПОХИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ДЛЯ СУДЕБ ГЕРМАНИИ И РОССИИ

ПРОГРАММА

11 СЕНТЯБРЯ

Будник К. Генерал Маннергейм между двух империй; Меркулова А. 
Эрих Мария Ремарк и Первая мировая война; Лысенко М. Организован-
ность русской армии в Прибалтике (1915-1917 гг.); Мордек К. Германский 
и Русский флот в Балтийском море (1914-1918 гг.); Шулер К. Скудная 
природа и дикие люди? Немецкие фотографии с Восточного фронта в 
1914-1918 гг.; Ганзенко Д. Женщина на войне: Мария Бочкарева и жен-
ские отряды смерти;  Боков Э. Фрайкоры в Прибалтике и Нацизм; Коз-
лов Н. Русский национализм в годы Первой мировой войны; Шварц Б., 
Недер Т. Крайне правые движения в Эстонии и Финляндии в 1917-1940 
гг.; Кузнецова Ю. Британский экспедиционный корпус на севере России в 
1918–1919 (по фотографиям Имперского военного музея, Лондон); Гладроу 
О. Лишенные царя, кайзера и отечества? Балтийские немцы после Первой 
мировой войны; Арзамасцева Е. Роль Германии в обретении Финляндией 
независимости от России в годы Первой мировой войны; Фингерлоос Р. 
Внешняя политика белого движения;  Гордеев О. Концепции примене-
ния авиации по опыту Первой мировой войны в Германии и Советском 
Союзе;  Блашке В. Редигер фон дер Гольц как представитель немецких 
интересов в Финляндии и Прибалтийских государствах?; Шёнау Г. Обер 
Ост и Рейхскомиссариат Остланд; Лобанова Д. Егерское движение в Фин-
ляндии; Максименко Я. Эволюция женского костюма под влиянием Пер-
вой мировой войны.
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Круглый стол

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИКОВ-НОВИСТОВ»: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ.

Памяти профессора Владимира Георгиевича Ревуненкова

ПРОГРАММА

 23 СЕНТЯБРЯ

Петрова А. А., Евдокимова Н. П.  В. Г. Ревуненков: человек, гражда-
нин, ученый; Ушаков В. А. Петербургская историческая школа и изуче-
ние эпохи Нового и новейшего времени: некоторые итоги и перспекти-
вы; Гончарова Т. Н. Преемственность в изучении Великой Французской 
революции на кафедре истории Нового и новейшего времени;  Кулешо-
ва Е. Парижские санкюлоты как главная ударная сила и политический 
авангард Французской революции в изображении В. Г. Ревуненкова 
(«Парижские санкюлоты эпохи Великой Французской революции». 
Л., 1971); Борисова Д. Роль Коммуны Парижа в событиях 1792−1794 гг. 
и ее социально-экономические и политические идеи в освещении В. Г. 
Ревуненкова («Парижская Коммуна 1792−1794». Л., 1976);  Демичева Т., 
Блохина О. Третье расширенное издание Очерков В. Г. Ревуненкова по 
истории Великой Французской революции 1789−1814 гг. и размышления 
А. В. Чудинова над книгой; Ушкова А. Цезаристское завершение револю-
ции»: политический портрет Наполеона пером В. Г. Ревуненкова («Взлет 
и падение Наполеона Бонапарта». СПб., 2001); Филимонов А. В. Г. Реву-
ненков и «московская школа изучения французской революции; Акимов 
Ю. Г. В. Г. Ревуненков о Старом порядке в «Старой» и Новой Франции»; 
Соколов О. В. Образ Наполеона Бонапарта в историографии (Петербург-
ская школа историков-новистов); Ульянова И. Наполеон Бонапарт в изо-
бражении В. Г. Ревуненкова; Козлов Н. О. фон Бисмарк в изображении В. 
Г. Ревуненкова; Эль-Ашкар А. Учебник В. Г. Ревуненкова «История стран 
Латинской Америки в новейшее время»;  Туренко А.  В. Г. Ревуненков о 
Латинской Америке. 
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Российско-польская научная конференция 

РОССИЯ, ПОЛЬША И ЕВРОПА 
В ЭПОХУ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

ПРОГРАММА

23 СЕНТЯБРЯ

Первое пленарное заседание 
Император Наполеон и Восточная Европа

Соколов О. В. Польша и стратегические планы Наполеона накануне 
кампании 1812 г.; Наврот Д. Литва между Россией и Францией в эпоху 
Наполеона; Ковальчик Р.Смоленск – ворота России, или потерянный шанс 
восстановления Польского государства под эгидой Наполеона; Чубаты 
Я.”Между нами говоря, мы выглядим, как солнце на закате”.  Итоги напо-
леоновских войн для Польши; Гончарова Т. Н. Упущенная возможность: 
неудача посольства де Прадта в Варшаве в 1812 г.

24 СЕНТЯБРЯ

Второе пленарное заседание
Проблемы изучения истории наполеоновской эпохи 

в России, Польше и Европе: итоги и перспективы
Аржакова Л. М. Польские традиции и русские комплексы (земли 

былой Речи Посполитой в «Актах…» К. Военского;  Барановский М. 
План польского наступления на Волынь в свете мемуара Михала Соколь-
ницкого; Щёголев С. И. Польша в системе наполеоновской Европы. Кон-
ституционные аспекты; Глушковский П. По обе стороны фронта, история 
Фаддея Булгарина; Шершнёва С. В. 1812 г. и Польша в современной бело-
русской историографии; Искюль С. Н. Польская конвенция между Алек-
сандром и Наполеоном в зеркале дипломатической документации.
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*****

Четвертая научная конференция

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЯ. К 70-ЛЕТИЮ ВЫХОДА ФИНЛЯНДИИ 

ИЗ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

27 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА

Пленарное заседание
Возгрин В. Е. Особенности этнокультурной ассимиляции Балтийского 

мира в XII-XIV вв.; Барышников В. Н. Роль субъективного фактора в при-
нятии руководством СССР решений накануне начала «зимней войны» 
(по материалам военной и политической разведки); Мусаев В. И. Пробле-
ма выхода Финляндии из Второй мировой войны и «аландский вопрос»; 
Бекман Й. Финляндия 1939 г. -  Украина 2014 г.? Некоторые исторические 
параллели. 

Секционные заседания

1-я секция

Доклады
Васара В.-Т. Образ русских в финских политических карикатурах 

1920-1930-х гг.; Белозеров Б. П. Ленинградский фронт в освобождении 
Советской Карелии от немецко-финских захватчиков; Журавлев Д. А. 
Фотоальбомы как источник по истории  советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.

Сообщения
Ерофеев А. Д. «От героев былых времён не осталось порой имён»; Кол-

кин В. Л. Вася Гранаткин на финском фронте;  Балашов Е. А. Роль линии 
ВКТ в обороне Выборга; Мусин М. М. Обзор открыток, посвященных 
советско-финляндской войне.
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2-я секция

Доклады
Кротов П. А. Карл XII «под лупой» государственной верхушки Рос-

сии (исторический опыт политического анализа); Терюков А. И. Кавале-
ры ордена «Георгиевского креста» в годы русско-шведских войн конца 
XVIII-XIX вв.; Лобанова Д. Р. Ведущие финские газеты о проблемах 
гражданской войны в Финляндии.

Сообщения
Гусенцова Т. М. Древнейшее рыболовство на берегах Финского залива 

и Ладоги; Дмитриева Н. В. Из истории Выборгской библиотеки за 1940 г.; 
Балаценко Ю. Д. Усадьба И. Е. Репина «Пенаты» в годы Второй мировой 
войны и ее возрождение 1950-е гг.; Михалкова Т. К. Финская рунопевица 
Ларин Параске. Материалы к биографии; Жильцова Е. Н. Койвистовский 
(Приморский) район. Административно-территориальное деление 1940-
1954 гг.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ОКТЯБРЬ 2014-МАРТ 2015)

Кафедра истории Нового и новейшего времени за период с октября 
2014 г. по март 2015 г. организовала три научных конференции

*****

Российско-польская научная конференция

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИКИ РОССИИ И ПОЛЬШИ ХХ В.

Вроцлавский университет

ПРОГРАММА

20 ОКТЯБРЯ 2014 г.

Секция I
Адамова Н. Профессор Максим Ковалевский: «жизнь и деяния» исто-

рика, социолога и политолога на рубеже XIX-ХХ вв.; Веглож Я. Истори-
ография как сфера применения исторической этики; Кузнецова Ю. Про-
фессор Кирилл Виноградов – мастер политической биографии; Мекусек М. 
Ю. Геровский и его значение для современной историографии; Гордеев О. 
Научная деятельность профессора Владимира Брюнина в 1950-1960-е гг.; 
Лобанова Д. Профессор Георгий Форстен и проблемы изучения истории 
стран Северной Европы в Санкт-Петербурге.

Секция II
Клинт П. Владислав Конопчинский и его ученики – исследование 

истории Польско-литовского государства в XVII – XVIII вв.; Зиобер А. 
«Моя страсть – история Великого княжества Литовского»: несколько слов 
о профессоре Анджее Рахуба; Полевая А. Профессор Николай Кареев: у 
истоков преподавания истории Нового времени в Санкт-Петербургском 
государственном университете; Швиркот О. Профессор Мариан Море-
ловский: история национального наследия; Арзамасцева Е. Профессор 
Евгений Тарле: судьба ученого в меняющемся мире; Шинманский К. У 
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истоков изучения Византии в польской историографии: жизнь и научные 
труды Леона Стернбаха.

Секция III
Заварзин А. История изучения стран Латинской Америки в Санкт-

Петербургском государственном университете; Пикулинский М. Отец 
польской военной истории – генерал и профессор Мариан Кукель; Писс 
П. Генерал Тадеуш Кутшеба как военный историк; Филимонов А. Взгля-
ды ленинградского историка профессора Владимира Ревуненкова на 
январское восстание 1863-1864 гг.;  Пржибильский Б. Мариан Глосек и 
Анджей Надольский – польские военные историки; Игельский Р. Вацлав 
Токаж – великий польский военный историк; Плонский Ш. Генерал Вла-
дислав Сикорский как военный историк; 

Секция IV
Ушкова А. Профессор Александр Молок как основатель изучения 

истории французских революций в Ленинградском государственном 
университете; Вишневская Д. История в жизни Эмануэля Ростворов-
ского; Павлова А. Вклад профессора Станислава Стецкевича в изучение 
истории Польши; Франчкевич К. Историк, оппозиционер, интеллектуал: 
биография профессора Кароля Модзелевского; Меледина Е. Профессор 
Виктор Фураев в воспоминаниях своих учеников; Котруш Н. Войцех 
Вжезинский – историк-профессионал и учитель; Шимала Я. Профес-
сор Владислав Копопчинский как выдающийся польский исследователь 
истории XVII и XVIII вв.
 

*****

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА МИРОВЫХ ВОЙН И КРУПНЫХ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В ЕВРОПЕ 

В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: 

к 100-летию начала Первой мировой войны

3 декабря 2014 г. в Институте истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета прошла научная конференция «Проблемы 
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генезиса мировых войн и крупных военных конфликтов в Европе в 
Новое и новейшее время: к 100-летию начала Первой мировой войны». 
Конференция была организована кафедрой истории Нового и новейше-
го времени Института истории Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

В приветствии по случаю открытия конференции председатель науч-
ной комиссии Института истории, профессор О. Ю. Климов подчеркнул 
важность рассматриваемых на ней вопросов и обратил особое внимание 
на ее актуальность, поскольку, как он заметил, участники конференции 
планируют обсудить острые проблемы, связанные с современностью 
и касающиеся вопросов генезиса мировых войн. Эту же мысль поддер-
жал также в своем приветственном выступлении заведующий кафедрой 
истории Нового и новейшего времени профессор В. Н. Барышников. Он 
обратил внимание на то, что войны являются неотъемлемым атрибутом 
истории развития человечества. Как заметил В. Н. Барышников, органи-
заторы конференции использовали в графическом изображении плаката 
этой конференции, оригинальное отображение, взятое из ранней исто-
рии, где три человекообразных обезьяны сообща напали на четвертую. 
В этой аллегории, подчеркнул он, присутствует как бы главный лейтмо-
тив конференции, который заключается в том, чтобы постараться научно 
обосновать исторические примеры, которые бы на фактическом научном 
материале указали на то, как в разные периоды истории Нового и новей-
шего времени оказывалось достаточно случаев, когда страны способны 
были находить общий язык и договаривались между собой в критиче-
ских ситуациях, а в других – наоборот, дело доходило до возникновения 
военных конфликтов и мировых войн.

Присутствие на конференции значительного числа весьма известных 
ученых, а также большого количества молодежи, представлявшей, пре-
жде всего, Институт Истории СПбГУ, несомненно, вселяло уверенность, 
что работа начинающегося научного форума будет играть важную роль с 
точки зрения создания возможно наиболее разнообразного колорита оце-
нок проблем, связанных с изучением генезиса мировых войн и военных 
конфликтов. Об этом, со своей стороны, подчеркнул, присутствующий на 
открытии конференции, д. н. И. Деланоэ, который от имени Французско-
го университетского колледжа СПбГУ также обратился с приветствен-
ными словами к участникам конференции. Закончилась же вступитель-
ная часть открытия конференции, по традиции, представлением двух 
последних выпусков периодического издания кафедры истории Нового 
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и новейшего времени. Презентацию 12-го и 13-го номеров «Трудов кафе-
дры истории Нового и новейшего времени», вышедших в 2014 г. сделала 
ответственный редактор этого издания, доцент Т. Н. Гончарова.

Далее конференция уже проходила в формате двух пленарных и 
трех секционных заседаний. Причем на пленарных заседаниях, где при-
сутствовали все участники конференции, прозвучало пять докладов 
известных специалистов из России (доц. О. В. Соколов «Начало напо-
леоновских войн: объективные предпосылки и субъективные факторы», 
проф. Пленков О. Ю. «Современная немецкая историография об истоках 
Первой мировой войны», доцент Борисенко В. Н. «Эскалация военно-
политических кризисов и возникновение войн /нач. ХХ в./»), Германии 
(д. н. Пардон И. «Немецкие военнопленные в Советской России – исто-
рия сборника документов») и Испании (проф. Посас М. Х. «Заявленный 
нейтралитет Испании в Первой мировой войне и гуманитарная деятель-
ность короля Альфонса XIII»). В результате в этих выступлениях были 
затронуты общие проблемы эскалации военно-политических кризисов и 
возникновение войн, а также отражения этих событий в исторической 
памяти, начиная с эпохи наполеоновских войн и заканчивая событиями, 
касающимися истории Первой мировой войны. При этом доктор И. Пар-
дон также еще преподнесла, в качестве подарка организаторам конферен-
ции, сборник документов, подготовленный при ее участии и изданный в 
ФРГ. В этом двухтомном, фундаментальном произведении раскрывалась 
судьба германских военнопленных в Советской России. Проделанная, как 
заметила немецкая исследовательница, источниковедческая работа носи-
ла совместный с российскими учеными характер, что обеспечила, по ее 
мнению, наиболее объективную оценку происходившим событиям веко-
вой давности. В целом принцип предельной объективности и стремление 
к взвешенным историческим оценкам, происходивших событий, стал в 
ходе работы конференции определяющим, хотя вопросы и возникающие 
затем дискуссии также являлись характерной чертой открывшейся кон-
ференции. В данном отношении на первом пленарном заседании наибо-
лее эмоционально участниками конференции был встречен доклад доц. 
Соколова О. В. и проф. Пленкова О. Ю., поскольку затем последовали не 
только вопросы, но также начался достаточно оживленный обмен мнени-
ями по затронутым в докладах проблемам.

Что же касается секционных заседаний, то на них прозвучало в общей 
сложности уже около пятидесяти докладов и научных сообщений уче-
ных историков, представляющих различные научные центры Москвы, 
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Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Великого и Нижнего Нов-
города. Причем в секционных заседаниях активно принимали участие 
и молодые исследователи, в основном аспиранты и студенты кафедры 
истории Нового и новейшего времени.

Конкретно на секционных заседаниях были рассмотрены сложные 
проблемы механизмов возникновения, развития и, наконец, окончания 
военных конфликтов. Наиболее ярко эти вопросы в своих докладах, 
прежде всего, постарался осветить проф. Акимов Ю. Г. («Колониальное 
соперничество в Новом Свете и генезис общеевропейских войн конца 
XVII – середины XVIII в.»), к.и.н. Сидоренко Л. В. («Славная революция 
1688-1689 гг. в Англии как импульс крупных европейских конфликтов 
рубежа XVII –XVIII в.). Кроме того историки-специалисты отдельно кос-
нулись еще непосредственной роли конкретных дипломатов как в орга-
низации, так и в предотвращении войн. Особый интерес в данном слу-
чае у участников конференции вызвали доклады проф. Бугашева С. И. 
(«Британская дипломатия накануне Семилетней войны»), проф. Массова 
А. Я. («Деятельность российского генерального консульства в Мельбурне 
в годы Первой мировой войны») и проф. Смолина А. В. («Окончание Пер-
вой мировой войны и вопрос участия России в Парижской мирной кон-
ференции»). Также на заседаниях секций были затронуты еще проблемы 
значения исторической памяти о военных конфликтах в обществе и исто-
риографии для решения вопросов связанных с поиском путей недопуще-
ния возникновения войн. Причем, по мнению участников конференции, 
очень эмоционально и с привлечением значительного фактического мате-
риала, выступила молодая исследовательница, представляющая Инсти-
тут Истории СПбГУ, Н. Э. Адамова. Не смотря на то, что тема ее докла-
да «Война как проверка на “исключительность”: отношение английских 
пуритан и сепаратистов к первым конфликтам Тридцатилетней войны» 
относилась к истории XVII века, само выступление вызвало нескрывае-
мый интерес и достаточно большое количество вопросов, которые затем 
задавались даже после окончания работы секционного заседания.

В целом, весьма важным, как это затем подчеркивалось на заключи-
тельном пленарном заседании, подводящем итоги работы конференции, 
стало то, что для ее участников наиболее существенным оказалось пред-
метное рассмотрение как объективных обстоятельств связанных с про-
блемой возникновения войн (а также их преодоления), так и в субъектив-
ных примерах, которые нередко активно влияли на мировую историю. 
В любом случае, в докладах, прозвучавших на конференции, ясно было 
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продемонстрировано, что сейчас, в наше время, важно уже уйти от состо-
яния варварства, находя цивилизованные способы межгосударственных 
общений. Эти слова, прозвучавшие в финале работы конференции, безус-
ловно, можно было считать определенным итогом ее работы. Причем, что 
представляется важным, организаторы конференции также еще проин-
формировали о намерении лучшие доклады конференции опубликовать 
в ежегодном кафедральном издании («Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени»), что, очевидно, позволит результаты исследований 
ученых-историков сделать еще более доступными для широкого круга 
лиц интересующихся вопросами военной истории и дипломатии.

ПРОГРАММА

3 ДЕКАБРЯ 

Пленарное заседание
Соколов О. В. Начало наполеоновских войн: объективные предпо-

сылки и субъективные факторы; Мария Х. П. Заявленный нейтралитет 
Испании в Первой мировой войне и гуманитарная деятельность короля 
Альфонса XIII; Борисенко В. Н.  Эскалация военно-политических кризи-
сов и возникновение войн (нач. ХХ в.).

Секционные заседания

Секция I
Механизмы возникновения, развития и окончания военных конфликтов

Доклады
Акимов Ю. Г. Колониальное соперничество в Новом Свете и генезис 

общеевропейских войн конца XVII – середины XVIII в.; Сидоренко Л. 
В.Славная революция 1688-1689 гг. в Англии как импульс крупных евро-
пейских конфликтов рубежа XVII –XVIII в.; Бодров А. В. Эльзас-Лота-
рингия как фактор военной тревоги 1887 г.; Василик В. В. Сараевское 
покушение возможные инициаторы, причины и цели; Гончарова Т. Н. 
Французская колониальная империя в Первой мировой войне; Васара 
В.-Т., Роль весны 1918 г. в Финляндии в формировании русофобии; Воро-
нов И. И. Война как шанс для министерства земледелия; Самарин Я. В. 
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Критика Устава Лиги Наций как составная часть стратегии Республикан-
ской партии США на выборах 1920 г.; Барышников В. Н. Роль субъектив-
ного фактора в принятии руководством СССР решений накануне начала 
«зимней войны» (по материалам военной и политической разведки); Бек-
ман Й. Создание государственности Новороссии в сознании западного 
человека.

Сообщения
Сапаров Д. Д. Мурманская железная дорога – важнейший военно-

стратегический элемент России в годы Первой мировой войны 1914-1918 
гг.; Тихоньких В. П. Социальные противоречия в русской армии в Первую 
мировую войну; Сапронов И. М. Англо-персидская нефтяная компания и 
рынок нефти в годы Первой мировой войны; Гордеев О. О.Сен-Миельская 
операция 1918 года, как предвозвестник стратегических операций Вто-
рой мировой войны; Гуляев Д. А. Борьба Германии и Великобритании за 
влияние в североевропейском регионе в первые годы Второй мировой 
войны; Носов В. А. Генезис Югославского конфликта 1990-х гг.

Секция II
Войны и дипломатия

Доклады
Кипнис Б. Г. Боевые действия турецкой и русской армии в 1914 г. на 

кавказском театре военных действий; Чепель А. И. «Вечный мир» или 
новая война? Шведско-русские дипломатические отношения в 1617-1656 
гг.: приграничный аспект; Бугашев С. И. Британская дипломатия нака-
нуне Семилетней войны; Кузнецова О. Н. Англо-Бурская война в контек-
сте русско-английских отношений в начале XX века;  Якубовская И. В. 
Английская политика на Балканах на рубеже XIX – XX вв. Из преды-XIX – XX вв. Из преды- – XX вв. Из преды-XX вв. Из преды- вв. Из преды-
стории Первой мировой войны; Массов А. Я. Деятельность российского 
генерального консульства в Мельбурне в годы Первой мировой войны; 
Евдокимова Н. П. Военная политика невоенного человека: Аристид 
Бриан в августе 1914 – марте 1917 гг.; Смолин А.  В. Окончание Первой 
мировой войны и вопрос участия России в Парижской мирной конферен-
ции; Петрова А. А., Думчева А. В. Испанская дипломатическая миссия в 
Санкт-Петербурге в годы Первой мировой войны; Морохин А. В. Пробле-
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мы английской истории и историографии в работах К. Б. Виноградова и 
англоведческие исследования на кафедре Всеобщей истории Новгород-
ского  государственного университета.

Сообщения
Демичева Т. М. «Великий» проект Генриха IV как средство предотвра-

щения войн в Европе; Котельников К. Д. Экспедиция Нидермайера-Хен-
тига в контексте истории дипломатии в период Первой мировой войны; 
Горлова Д. В. Общественно-политическая деятельность Бертрана Рассела 
в годы Первой мировой войны: ненасильственная борьба за мир; Мерку-
лова А. В. Повседневная жизнь Восточной Пруссии в годы Первой миро-
вой войны; Сокиркин Д. Н. Деятельность британских военно-морских 
миссий в Греции и Турции накануне Первой мировой войны; Чепик В. Н. 
«Холодная война»: британский план политической интеграции в Запад-
ной Европе в 1961-1966 гг.: проблемы реализации; Лебедева Т. Г. Потен-
циал, тенденции и проблемы эволюции в социально-экономической сфе-
ре в послевоенной Германии в условиях начала и развития «холодной 
войны» (1945-1960-х гг.); Павлова А. Е. «Холодная война»: масштаб неле-
гальной миграции из ГДР и строительство стены в Берлине

Секция III
Проблемы генезиса и памяти о военных конфликтах 

в обществе и историографии

Доклады
Лазарева А. В. «Дочь греха»: к вопросу о восприятии Тридцатилет-

ней войны (1618-1648) современниками; Адамова Н. Э. Война как про-
верка на «исключительность»: отношение английских пуритан и сепара-
тистов к первым конфликтам Тридцатилетней войны; Стецкевич М. С. 
Религиозные конфликты в Англии и их отражение в карикатуре конца 
XVIII в. – первой трети XIX в.; Кузнецова Ю. И. «У нас нет здесь силы, 
кроме нашей армии» – дискуссия об Ирландии в британском парламен-
те в первые десятилетия XIX века; Иванов Д. Н. Кто начал Крымскую 
войну?; Возгрин В. Е. Проблемы участия в Крымской войне крупнейших 
этнических групп полуострова (немецкие колонисты, крымские татары); 
Шершнева С. В. Тема войны и насилия в романе У. Страйтона «Выбор 
Софи»; Ушаков В. А. Вступление России в Первую мировую войну в опи-
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саниях современников; Сергеев В. В. Научный и общественный резонанс 
100-летия начала Первой мировой войны (калининградский камертон); 
Стерликова А. А.; Попов Г. В. Карельский укреплённый район: история и 
проблема сохранения.

Сообщения
Бутучел Р. Русско-турецкая война 1788-1792 гг. и проблема этнокуль-

турной идентичности населения дунайских княжеств; Ганзенко Д. С. 
Отражение событий Гражданской войны в США в карикатурах Т. Наста; 
Филимонов А. Е. Первая тотальная? Дискуссия о характере Гражданской 
войны в США в историографии второй половины XX – XXI вв.; Наде-
ин К. В. Празднование 100-летия Гумбинненского сражения (репортаж 
с места событий); Максименко Я. И. Изменение женского образа в 1913-
1923 годах под влиянием Первой Мировой войны; Лобанова Д. Р. Веду-
щие финские газеты о проблемах гражданской войны в Финляндии; Асо-
нова А. А. Осмысление опыта Первой мировой войны в творчестве Эрнста 
Юнгера на примере эссе «Тотальная мобилизация».

Пленарное заседание
Пардон И. Немецкие военнопленные в Советской России - история 

сборника документов; Пленков О. Ю. Современная немецкая историогра-
фия об истоках Первой мировой войны.

*****

ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В XIX – XX ВВ. 

5 марта 2015 г. в Институте истории СПбГУ прошла Всероссийская 
научная конференция «От национальных государств к единой Европе: 
проблемы европейской интеграции в XIX–XXI вв.». Конференция была 
организована кафедрой истории Нового и новейшего времени.

В работе конференции приняло участие более пятидесяти исследо-
вателей, представлявших различные учебные и научные центры России 
(Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Уфа, Иркутск). Кроме того на 
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конференции также принимали участие представители Болгарии, Фран-
ции и Финляндии.

Конференция проходила в формате двух пленарных заседаний, на 
которых прозвучали доклады: «Включение России в общеевропейскую 
международную систему при Петре I (проф. П. А. Кротов), «Скандина-
визм: первая попытка интеграции европейских народов» (проф. Возгрин 
В. Е.), «Европейские интеграционные процессы и вопрос политкоррект-
ности /на примере политической оценки Холокоста/» (проф. О. Ю. Плен-
ков), «Поворот Де Голля к Европе в 1958 г. (доц. Гончарова Т. Н.), «Европа 
и Российская держава в “Великой войне”: проблемы интеграции и дезин-
теграции» (проф. Ушаков В. А.). Кроме того в ходе работы конференции 
прошли заседания четырех научных секций: 1) Война как форма объеди-
нения и разъединения Европы; 2) Идея единой Европы и ее реализация; 
3) Модели объединения Европы XIX–XX вв.; 4) Европейская интеграция 
– начало пути. Все эти заседания характеризовались живой, дискуссион-
ной атмосферой, показывающей заинтересованность участников конфе-
ренции в самом широком обмене мнениями, а также готовности обсуж-
дать и анализировать весьма острые проблемы европейской интеграции 
на весьма продолжительном историческом отрезке времени.

На заключительном, итоговом заседании организаторы конференции 
сообщили о намерении опубликовать наиболее интересные выступления 
участников конференции.

ПРОГРАММА

5 МАРТА 2015 

Пленарное заседание
Кротов П. А. Включение России в общеевропейскую международную 

договорную систему при Петре I; Возгрин В. Е. Скандинавизм: первая 
попытка интеграции европейских народов; Пленков О. Ю. Европейские 
интеграционные процессы и вопрос политкорректности (на примере 
политической оценки Холокоста).
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Секционные заседания

Секция I
Война как форма объединения и  разъединения Европы

Доклады 
Щеголев С. И. Организация управления Великим герцогством Варшав-

ским 1808 – 1813 гг.; Сидоренко Л. В. Британия и Европа к началу XIX века: 
опыт сотрудничества и противостояния; Иванов Д. Н. Россия и Турция при 
Николае I: от войны до войны; Славнитский Н. Р. Антинемецкие высту-
пления в России летом 1914 г. - путь к консолидации русского националь-
ного государства или начало раскола империи?; Кузнецова О. Н. Первая 
мировая война и образование Второй Речи Посполитой; Барышников В. 
Н. Консолидация на основе войны: финансово-экономическое объедине-
ние Запада для помощи Финляндии в период «зимней войны»; Райкова 
В. А. Идея европейской интеграции в документах Отдела политического 
планирования Госдепартамента США (1947 г.).

Научные сообщения
Кацарова М. Д. Сербско-болгарская война 1885 г. как акт защиты Объ-

единения болгарских национальных земель; Гордеев О. С. Воздушная 
мощь и проблемы европейской безопасности  в 1953-1957 гг.

Секция II
Идея единой Европы и ее реализация

Доклады 
Борисенко В. Н. У.Ю. Гладстон и идея единой Европы; Минкова К. В. 

Торговые договоры и таможенные союзы как фактор европейской поли-
тики XIX в.; Аржакова Л. М. Венский конгресс и создание Королевства 
Польского; Фокин В. И. «Лига умов» и идея мондиализма в 30-е гг. ХХ в.; 
Портнягин Д. И. Британские лейбористы на Потсдамской конференции 
1945 г.: «социализм» или «преемственность» в международных отноше-
ниях?; Климова Г. С. Наднациональная европейская идентичность в усло-
виях регионального сепаратизма.
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Научные сообщения
Рагозин Г. С. Влияние австро-прусского дуализма на интеграционные 

процессы в Германии 1815–1871 гг.; Юшков И. В. Создание единого газо-
вого рынка в Европе: проблемы и перспективы; Чихачев А. Ю. Европей-
ская интеграция: достаточный ли уровень демократии.

Секция III
Модели объединения Европы XIX–XX вв.

Доклады 
Рахимов Р. Н. Европа и народы России: миф о «азиатских ордах» как 

инструмент формирования национального сознания европейцев в XIX 
– начале XX в.; Шершнева С. В. Американские интеллектуалы между 
Америкой и Европой (XIX в.); Федоров М. В. Движение народов России 
за самоопределение в 1917 г. и газета «Известия Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов»; Межевич Н. М., Сазанович Л. С. К 
вопросу о «коротком двадцать первом веке» европейской интеграции; 
Вассоевич А. Л. Нацистское восприятие европейской интеграции; Васи-
лик В. В. Гитлеровский новый порядок как модель объединения Европы; 
Гусев В. Е. «Европа от Атлантики до Урала» — загадочная формула Шар-
ля де Голля.

Научные сообщения
Асонова А. А. «Новый национализм» Эрнста Юнгера как рефлексия на 

историко-культурные проблемы конструирования национальной иден-
тичности Германии в 20х годах XX века; Решетникова М. А. Политика 
многоязычия в Европейском союзе: проблемы и перспективы; Борисова 
Д. С. Попытки создания единой иммиграционной системы Евросоюза: 
проблемы и перспективы.

Секция IV
Европейская интеграция — начало пути

Доклады 
Адамова Н. Э. Английские пуритане об Англии и протестантской 

Европе в первой трети XVII века; Кальянова Т. П. «Русская угроза 
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Индии»: имперские интересы  в  британском национальном самосозна-
нии  в  1820-е гг. (по журнальным публикациям); Бугашев С. И. Шотланд-
ская независимость: миф или реальность?; Кузнецова Ю. И. Внешняя 
политика стран Европы в 30-е годы XIX века. Взгляд из Англии; Петро-
ва А. А. Испания и Европа в XIX веке; Шкваров А. Г. Солдатские семьи в 
Великом княжестве Финляндском: по материалам Национального архива 
Финляндии; Бычков М. А. Ирландия и Европейский Союз.

Научные сообщения
Демичева Т. М. Политика Франции по вопросу вступления Велико-

британии в Европейские сообщества; Хасанов А. Р. Проблема европей-
ской интеграции во внешней политике Швейцарии; Павлова А. Е. ФРГ: от 
побежденной страны к «мотору»  евроинтеграции.

Пленарное заседание
Гончарова Т. Н. Поворот Де Голля к Европе в 1958 г.; Ушаков В. А. 

Европа и Российская держава в «Великой войне»: проблемы интеграции 
и дезинтеграции.


