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ИСТОРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА XX ВЕКА 

НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А. В. СМОЛИНА 

В статье рассматривается биография, а также научная и педагогическая деятельность 

профессора А. В. Смолина на кафедре истории Нового и новейшего времени Института 

истории СПбГУ. Освещаются годы его учебы в Ленинградском государственном 

университете, работы в Институте истории АН СССР, в Российском государственном 

педагогическом университете им. А. И. Герцена, в Институте истории СПбГУ, где историк 

преподает с 2011 г.  Подчеркивается интерес А. В. Смолина к изучению истории Северо-

Запада России в контексте политических пертурбаций Октябрьской революции 1917 г. и 

Гражданской войны 1918–1922 гг., а также в целом к проблемам истории стран Северной 

Европы, которые плодотворно разрабатываются на кафедре с конца XIX столетия.  

Раскрывается проблематика основных научных трудов А. В. Смолина, каковыми можно 

считать его монографии «Белое движение на Северо-Западе России» (1999), «У закрытых 

дверей Версальского дворца. Парижская мирная конференция и русская дипломатия в 1919 

году» (2017), «"Новый Брест". Тартуский мир России с Финляндией» (2020). Выявляется 

вклад ученого в публикацию новых исторических источников, касающихся, в частности, 

вопросов русской эмиграции в Финляндию.    
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HISTORY OF THE NORTH-WEST OF THE 20TH CENTURY  

AT THE DEPARTMENT OF MODERN  

AND CONTEMPORARY HISTORY.  

TO THE ANNIVERSARY OF PROFESSOR A. V. SMOLIN 
 

This article discusses the biography, as well as the scientific and pedagogical activities of 

Professor A. V. Smolin at the Department of Modern and Contemporary History of the Institute 

of History of St. Petersburg State University. Information is given about the years of his studies at 

the Leningrad State University, work at the Institute of History of the Academy of Sciences of the 

USSR, at the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, at the Institute of 

History of St. Petersburg State University, where the historian has been teaching since 2011. The 

interest of A. V. Smolin in the study of the history of the North-West of Russia in the context of 

the political upheaval of the October revolution of 1917 and the Civil War of 1918–1922 is 

emphasized, as well as his interest in general to the problems of the history of the Northern Europe, 

which have been fruitfully developed at the Department since the end of the 19th century. The 

problems of the main scientific works of A. V. Smolin such as his monographs «The White 

Movement in the North-West of Russia» (1999), «At the Closed Doors of the Palace of Versailles. 

The Paris Peace Conference and Russian Diplomacy in 1919» (2017), «"New Brest". Tartu peace 

between Russia and Finland» (2020) are considered. The contribution of the scientist to the 

publication of new historical sources, concerning, in particular, the issues of Russian emigration 

to Finland is revealed.  

     

 Keywords: A. V. Smolin, North-West of Russia, Northern Europe, Department of Modern 

and Contemporary History, Tartu peace.   

 

************ 

 

История Северо-Запада и Балтийского региона традиционно является 

приоритетным направлением научно-исследовательской и педагогической 

деятельности на кафедре истории Нового и новейшего времени. Еще в конце 

XIX века одним из основателей кафедры как научно-образовательного и 

научного центра по изучению истории Северо-Запада России стал 

крупнейший ученый, доктор всеобщей истории, профессор Г. В. Форстен. Он 

еще в 1885 г. защитил в Санкт-Петербургском Императорском университете 

магистерскую диссертацию «Борьба из-за господства на Балтийском море в 
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XV и XVI веках»1. Эта работа оказалась первым в России глубоко научным 

исследованием, отражающим историю международных отношений стран 

Запада в начале Нового времени, в которой отсутствовало, как отмечалось, 

проявление любых форм «провинциализма или национализма»2. Г. В. Форстен 

в 1890-е гг. стал наряду с профессором Н. И. Кареевым одним из ведущих 

университетских профессоров всеобщей истории. Курс Новой истории, 

который у него начинался с предыстории Реформации и заканчивался 

лекциями о Второй империи во Франции, Франко-Прусской войне и 

воссоединении Германии, пользовался особой популярностью у студентов3. 

Тема же истории международных отношений являлась для Форстена 

основной в его дальнейшей научной деятельности. Причем наибольшее 

внимание он уделял проблеме исследования истории дипломатии стран 

Балтийского региона. В марте 1894 г. он защитил докторскую диссертацию 

«Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях», его главным оппонентом 

выступил тогда профессор Н. И. Кареев. При громе аплодисментов эта работа 

была признана удовлетворительной, а Г. В. Форстен заслуженно получил 

признание как один из основоположников отечественной скандинавистики, а 

петербургская историческая школа стала одним из важных научных центров 

по изучению стран северной Европы4.  

Уже в советское время в качестве совместителя на кафедре работал 

доктор исторических наук И. П. Шаскольский. Он «сам и его научная 

деятельность в Ленинграде стали той опорой, при которой возникли реальные 

условия возрождения скандинавистики в прежней столице России»5. У 

Шасколького появилась целая плеяда учеников и последователей, которые 

продолжили разработку темы, связанной с изучением Балтийского региона во 

время своей работы на кафедре истории нового и новейшего времени6. 

                                                             
1 Кан А. С. Историк Г. В. Форстен и наука его времени. М., 1979. С. 23. 
2 Там же. С. 22. См. также: Барышников В. Н., Даудов А. Х. Изучение истории стран 

Северной Европы в Санкт-Петербурге (XVIII–XXI вв.) // Труды кафедры истории нового и 

новейшего времени. 2013. № 11. С. 176.  
3 См.: Кан А. С. Историк Г. В. Форстен и наука его времени. С. 69–90. 
4 См.: История и современность кафедры URL: https://novist.history.spbu.ru/history.html (дата 

обращения: 17.12.2022). 
5 Барышников В. Н. Игорь Павлович Шаскольский – создатель ленинградской школы 

историков-скандинавистов // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2012. 

№ 9. С. 142. 
6 См.: Проблемы истории России и стран Северной Европы от средних веков до наших дней 

(к 90-летию со дня рождения И. П. Шаскольского). СПб., 2009; Барышников В. Н., Возгрин 

В. Е.  У истоков современной российской «нордистики». Профессор А. С. Кан и история 

стран Северной Европы // Клио. 2015. № 10(106). С. 227–231; Барышников В. Н., Чепик В. 

Н., Гончарова Т. Н. профессор В. Е. Возгрин (1939–2020): историк нового времени // Труды 

кафедры истории Нового и новейшего времени. 2020. № 20(1). С. 9–19; Борисенко В. Н., 

Чепик В. Н. «Гренландская контрреволюция». Ответ Гренландии на неоколониальную 

политику Дании (по материалам исследований профессора В. Е. Возгрина) // Санкт-

https://novist.history.spbu.ru/history.html
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Тем не менее, профессор А. В. Смолин, который также продолжил 

заложенные на кафедре традиции, связанные с научно-исследовательской 

разработкой и педагогической деятельностью в области истории 

Европейского Севера, в меньшей степени относится к существовавшим ранее 

исследовательским направлениям. И это не случайно. Анатолий Васильевич 

вначале как ученый складывался в широкой области изучения истории нашего 

государства. Он поступил на Исторический факультет Ленинградского 

государственного университета (Санкт-Петербургский государственный 

университет) в далеком 1966 г. Тогда А. В. Смолин стал студентом вечернего 

отделения, упраздненного в 2012 г. Поэтому он вынужден был вначале 

сочетать обучение в университете с работой в Государственном музее 

Великой Октябрьской социалистической революции (Музей политической 

истории России). Возможно, это предопределило приоритеты будущего 

историка. Анатолий Васильевич проходил свое обучение на кафедре истории 

СССР. Причем его научным руководителем был крупнейший специалист в 

области отечественной историографии, создатель одной из современных 

научных школ А. Л. Шапиро7. Хотя еще в свои юные годы, как впоследствии 

признавался сам Анатолий Васильевич, он увлекался работами одного из 

профессоров кафедры истории Нового и новейшего времени академика Е. В. 

Тарле8. Также студент Смолин посещал «очень интересные и информативные 

лекции… профессора В. Г. Ревуненкова – по истории нового и новейшего 

времени»9. Очень ярким событием в учебной и научной жизни Анатолия 

Васильевича, как он сам признает, стала поездка на крупную научную 

конференцию в Прибалтику, в Сигулду под Ригой. Впоследствии профессор 

А. В. Смолин заметил: «Это был мой первый выход в “исторический свет”. 

Общение с участниками конференции, участие в дискуссиях укрепило меня в 

мысли заниматься наукой»10. Может быть, знакомство с научной жизнью 

«высшего света» историков, которое произошло в Латвии, тоже повлияло 

впоследствии на научные интересы формирующегося историка. 

Однако тогда учеба в университете не предоставила возможность 

Анатолию Васильевичу полностью и непрерывно совершенствовать свои 

знания. В 1970 г. он был призван в армию, где, будучи лейтенантом, 

                                                             
Петербург и страны Северной Европы. 2020. Вып. 22(1-2). С. 256–275; Baryshnikov V. N., 

Chepik V. N., Plath T. Scandinavistics by the Prominent Russian Historian Professor Vozgrin // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 3. С. 999–1005.   
7 Смолин А. В. «Мы были нацелены на получение знаний» // Наш дом на Менделеевской, 5. 

Воспоминания выпускников-историков. СПб., 2015. С. 138–139; См. также: Возгрин В. Е. 

Юбилей профессора А. В. Смолина // Новейшая история России. 2013. № 1. С. 318. 
8 Смолин А. В. «Мы были нацелены на получение знаний». С. 138. 
9 Там же. 
10 Там же. С. 141. 
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«командовал взводом наземной артиллерии, базировавшимся в Выборге»11. 

Лишь в 1973 г., вернувшись с военной службы, он смог продолжить свое 

образование. Поскольку, как он сам впоследствии отметит: «…Я уже себя 

мыслил только историком и никем другим»12.   

А. В. Смолин поступил в аспирантуру Ленинградского отделения 

Института истории СССР АН СССР (Санкт-Петербургский Институт истории 

РАН)13. Причем источниковедческие проблемы оставались в спектре научного 

интереса молодого исследователя. В результате объектом его работы над 

кандидатской диссертацией стало изучение совершенно неизвестных 

источников14, которые, как тогда считалось, им были впервые введены в 

научный оборот15.  Диссертацию «Воспоминания участников обороны 

Петрограда в 1919 г. как исторический источник»16. Анатолий Васильевич с 

успехом защитил, став к тому же сотрудником Академического института.  

В результате, в последующий период, работая в Институте истории 

СССР, А. В. Смолин продолжил изучение темы, связанной с революцией и 

историей Санкт-Петербурга17. Однако, постепенно интерес к революционной 

истории Северо-Запада становится все более приоритетным в научном 

творчестве А. В. Смолина. Это стало наиболее заметным, когда в 1984 г. 

Анатолий Васильевич перешел на работу в качестве доцента на кафедру 

истории СССР (кафедра русской истории) Ленинградского педагогического 

института им. А. И. Герцена (Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена)18.  Там он, в частности, уже разрабатывал 

                                                             
11 Возгрин В. Е. Юбилей профессора А. В. Смолина. С. 318.  
12 Смолин А. В. «Мы были нацелены на получение знаний». С. 141. 
13 Там же. 
14 См.: Смолин А. В. Оборона Петрограда в 1919 г. в советской исторической литературе // 

Проблемы отечественной истории. Ч. 1. М.-Л., 1976; Смолин А. В. К оценке советской 

мемуарной литературы об обороне Петрограда в 1919 г. // Проблемы отечественной 

истории. Ч. 1. М.-Л., 1976; Смолин А. В. Воспоминания участников обороны Петрограда в 

1919 г. (Обзор и характеристика неопубликованных мемуаров) // Вопросы политической 

истории СССР. М.-Л., 1977. 
15 Возгрин В. Е. Юбилей профессора А. В. Смолина. С. 318. 
16 Смолин А. В. Воспоминания участников обороны Петрограда в 1919 г. как исторический 

источник // Автореферат дис.… кандидата исторический наук. Л., 1977. 
17 См.: Очерки истории Ленинграда. Том 7. Л., 1989 и др. 
18 Смолин А. Военные моряки в борьбе за власть Советов на Севере 1917–1920 // История 

СССР. 1985. № 2. С. 174–175; Смолин А. В. Крушение «северо-западной» контрреволюции 

в 1918–1920 гг.: начальный этап изучения // Проблемы изучения и преподавания 

историографии истории СССР в высшей школе. Межвузовский сборник научных трудов. 

Сыктывкар, 1989. С. 6–11; Смолин А. В. Агитационно-пропагандистская деятельность 

«северо-западной» контрреволюции в 1919 г. // Сквозь бури Гражданской войны. 

Географическое общество СССР. Архангельский филиал, 1990. С. 140–144. 
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специальный курс лекций, касающийся проблем истории т. н. Северо-

Западной контрреволюции19. 

Более того, А. В. Смолин в 1989 г. был направлен в длительную научную 

командировку в Соединенные Штаты Америки, где проходил стажировку в 

Стэнфордском университете. Ему удалось весьма плодотворно поработать в 

Архиве Гуверовского института войны, революции и мира (Hoover Institution 

of War, Revolution and Peace) Стэнфордского университета (Калифорния), а 

также в Бахметьевском архиве (The Bakhmeteff Archive) русской и восточно-

европейской истории Колумбийского университета (Нью-Йорк). В этих 

научных центрах оказались сосредоточены одни из богатейших зарубежных 

коллекций документов, касающихся истории Первой мировой войны и 

Октябрьской революции в России. В результате, А. В. Смолин смог серьезно 

изучить разнообразные коллекции документов Белого движения, а также в 

целом Северо-Западного фронта Гражданской войны в России. Все это 

позволило ему, на основе огромного количества материалов, 

рассматривающих вопросы, связанные с историей возникновения, 

деятельности, а также распада военных и политических структур Белого 

движения на Северо-Западе России, подготовить докторскую диссертацию по 

теме «Белое движение на северо-Западе России в 1918–1920 гг. 

(Формирование. Борьба. Крушение)», которую затем он успешно защитил в 

декабре 1995 г. в Петербурге в диссертационном совете Северо-Западной 

Академии Государственной службы20. В 1998 г. Анатолий Васильевич 

становится профессором. Кроме того, на базе текста защищенной диссертации 

в 1999 г. А. В. Смолиным была подготовлена фундаментальная монография 

«Белое движение на Северо-Западе России 1918–1920 гг.»21.   

Тем не менее, интерес профессора к проблемам истории Северо-Запада 

продолжал сохраняться, свидетельством чему являлись регулярные научные 

статьи и участие А. В. Смолина в международных конференциях, 

посвященных истории стран Северной Европы22. В этом отношении, 

                                                             
19 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России. Геополитический аспект // Россия 

в эпоху революций и реформ. Проблемы истории и историографии. 2019. Т. 7. С. 281–284. 
20 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России 1918–1920 гг. (Формирование. 

Борьба. Крушение) // Автореферат дис… доктора исторических наук. СПб., 1995. 
21 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России 1918–1920 гг. СПб., 1999. 
22 Смолин А. В. Политическая деятельность русской эмиграции в Финляндии в 1918–1919 

гг. // Зарубежная Россия, 1917–1939 гг. СПб, 2000. С. 65–68; Смолин А. В. Страны Балтии 

(Эстония, Латвия) и Финляндия в политике российских консерваторов в годы Гражданской 

войны // Консерватизм и либерализм: история и современные концепции. Материалы 

международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2002. С. 153–159; Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России в 

1919 г. в эмигрантской публицистике А. И. Куприна // Петербургская историческая школа, 

альманах: приложение к журналу для ученых «Клио». СПб., 2002. С. 394–408; Смолин А. В. 

Российские дипломаты за рубежом (октябрь 1917–ноябрь 1918 гг.): попытки объединения 
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безусловно, традиции кафедры истории Нового и новейшего времени вполне 

соответствовали творческим интересам а. В. Смолина и в 2011 г. он переходит 

на работу в Санкт-Петербургский государственный университет на кафедру 

истории Нового и новейшего времени. 

Начало XXI века, когда профессор А. В. Смолин перешел на кафедру, 

оказалось достаточно насыщенным на разного рода события. В этот период 

происходит серьезное обновление учебных планов. Начинается процесс 

перехода на двухуровневую систему обучения.  

Но при этом на кафедре неизменно стремились сохранить и 

приумножить прежние традиции, которые формировались не одно 

десятилетие. Продолжая дело, которое начал еще в конце XIX – начале XX вв. 

один из основоположников отечественной скандинавистики профессор Г. В. 

Форстен, на кафедре началась разработка ряда новых лекционных курсов по 

истории Балтийского региона, стран Северной Европы, а также по истории 

международных отношений. 

Традиции преемственности продолжались и в учебных курсах, которые 

с 2011 г. начал читать профессор А. В. Смолин. Его лекции также отличались 

широким охватом тем и многоплановостью. Это – «Проблемы экономического 

развития стран Запада», «История международных отношений», «Актуальные 

проблемы истории “холодной войны”», «История общественно-политической 

мысли в Западной Европе», «Прибалтика и Финляндия от Российской империи 

к независимости». Присущая А. В. Смолину живая и остроумная манера 

изложения лекционного материала неизменно привлекает к нему большое 

количество слушателей из числа студентов и аспирантов. Им, своим ученикам, 

он неизменно стремится передать свою увлеченность историей.  Особенно 

большой популярностью у обучающихся в Институте пользовались его 

занятия, посвященные «белому движению» на Северо-Западе, русской 

эмиграции и международным отношениям. Более того, семинары А. В. 

Смолина, благодаря его педагогическому таланту стали превращаться в 

своеобразные площадки для оживленных дебатов по самым разным 

актуальным вопросам истории. За значительные успехи в области 

просвещения профессор А. В. Смолин был удостоен награждения Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

С начала XXI века кафедра приступила к изданию двух своих научных 

журналов, в которых активную роль начал играть профессор А. В. Смолин. 

                                                             
// Международные отношения в новое и новейшее время. Материалы международной 

научной конференции, посвященные памяти профессора К. Б. Виноградова. 2005. С. 288–

295; Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые 

правительства России // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2007. № 8. С. 22–34; 

Смолин А. В. Первая советско-финляндская война 1918–1920 гг.: историографический миф 

или реальность? // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2009. № 10. С. 227–279 и 

др. 
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Начиная с 2007 г. кафедра приступила к выпуску своего периодического 

издания «Труды кафедры истории Нового и новейшего времени». Тогда же 

начался выпуск еще одного отдельного ежегодного периодического издания 

«Санкт-Петербург и страны Северной Европы», материалы которого 

формировались на базе докладов и выступлений на регулярных 

международных конференциях. Активным автором этих изданий стал 

профессор А. В. Смолин. Так, уже с 2011 г. в журнале «Труды кафедры 

истории Нового и новейшего времени» (№ 7, № 9, № 13, № 14) были 

опубликованы многие неизвестные ранее записки, рапорты, воспоминания, 

почерпнутые исследователем в архивных фондах Гуверовского института23.  

Кроме того, в распоряжение исследователей предоставлены новые материалы 

о положении русских в Финляндии 1918–1919 гг., о посольстве В. А. 

Маклакова в Париже 1917–1918 гг., о деятельности Русского политического 

совещания в Париже в 1919 г. и т.д.24 В целом научная деятельность 

профессора кафедры А. В. Смолина неразрывно связана с изучением истории 

российской внешней политики первой четверти XX века и все это находит 

место в издаваемых на кафедре «Трудах». 

Что же касается ежегодных выпусков журнала «Санкт-Петербург и 

страны Северной Европы», то профессор А. В. Смолин является не только 

активным автором, но и членом редколлегии этого уникального в России 

                                                             
23 Смолин А. В. Русские в Финляндии 1918–1919 гг. Часть 2. Трагедия русских в Финляндии 

// Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 7. С. 165–172; Смолин А. 

В. Русские в Финляндии. 1918–1919 гг. Часть 3 // Труды кафедры истории Нового и 

новейшего времени. 2012. № 9. С. 149–177; Смолин А. В. Русская эмиграция в Европе: через 

мифы к реальности // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2014. № 13. С. 

244–250; Карпович М. М. Русское политическое совещание в Париже, 1919 г. Подготовка 

текста, предисловие и примечания А. В. Смолина // Труды кафедры истории Нового и 

новейшего времени. 2015. № 14. С. 187–197.  
24 Смолин А. В. Первая советско-финская война 1918–1920 гг.: историографический миф 

или реальность? // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2009. № 10. С. 271–279; 

Смолин А. В. Парижская мирная конференция – мир без России // Статья в открытом архиве. 

Дата депонирования: 29.01.2009; Смолин А. В., Черняев В. Ю. Интеллигенция у власти: 

временное правительство в Москве в 1917 году. Международный семинар историков в 

Санкт-Петербурге // Отечественная история. 1999. № 4. С. 103–112; Чистиков А. Н., 

Рупасов А. И., Зеленева И. В., Колоницкий Б. И., Николаев П. А., Смолин А. В., Мусаев В. И. 

Интервенция на Северо-Западе России 1917–1920 гг. Санкт-Петербург: «Наука», 1995; 

Ляндрес С., Смолин А. В. Александр Иванович Гучков рассказывает… // Воспоминания 

Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М.: 

Изд-во редакция журнала «Вопросы истории», 1993: Старцев В. И., Ляндрес С., Смолин А. 

В. Александр Иванович Гучков рассказывает… Беседы А. И. Гучкова с Н. А. Базили 

(история стенограмм) // Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 191–199; Смолин А. В. 

Петроградский совет в борьбе с контрреволюцией в годы Гражданской войны // 

Ленинградский совет в годы Гражданской войны и Социалистического строительства, 

1917–1937 гг. Ленинград: Наука, 1986.С. 35–61; Смолин А. В. Оборона Петрограда в 1919 г. 

в советской исторической литературе // Проблемы отечественной истории. Сборник статей 

аспирантов и соискателей. М.; Л.: Институт истории СССР, 1976. С.34–58. 
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издания. Именно в этом журнале наиболее полно раскрыта исследуемая А. В. 

Смолиным проблема, связанная с историей Северо-Запада25. 

Кроме того, за последнее время профессор А. В. Смолин опубликовал 

целый ряд своих монографий, что свидетельствует об очевидном творческом 

подъеме исследователя.  

В частности, в 2012 г. была издана монография «Два адмирала А. И. 

Непенин и А. В. Колчак в 1917 г.»26. В ней автор смог представить ранее 

неизвестные страницы биографии командующих Балтийским и Черноморским 

флотами в эпоху переломных событий Русской революции. В книге эти 

малознакомые исследователям факты раскрываются с привлечением 

отечественных и зарубежных архивных материалов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот. 

В 2017 г. вышла в свет еще одна монография А. В. Смолина – «У 

закрытых дверей Версальского дворца. Парижская мирная конференция и 

русская дипломатия в 1919 году»27. Она тоже представляет собой 

фундаментальный труд, посвященный вопросу отсутствия России на 

заседаниях международной конференции, созванной державами-

победительницами. Научная значимость данной монографии, подробно 

освещающей деятельность Парижской мирной конференции, «русский 

вопрос», а также попытки его решения бывшими российскими дипломатами, 

определяется как оригинальной постановкой проблемы, так и большим 

количеством источников из архивных фондов России и США, многие из 

которых стали впервые доступны российскому исследователю.  

Наконец, в 2020 г. А. В. Смолин опубликовал весьма серьезную 

монографию «”Новый Брест”. Тартуский мир Советской России с Финляндией 

1920 г.»28. Действительно, на страницах этой монографии А. В. Смолин смог 

раскрыть внутренний драматизм отношений двух стран после окончания 

революции и гражданской войны. Эта новая работа Анатолия Васильевича 

                                                             
25 Смолин А. В. Восстание в Гельсингфорсе 3–4 марта 1917 г. и убийство вице-адмирала А. 

И. Непенина // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2007. № 8. С. 22–33; Смолин 

А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства России 

// Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2006. № 7. С. 27–36; Смолин А. В. 

Революционная Россия и Финляндия 1919 г.: противостояние // Санкьт-Петербург и страны 

Северной Европы. 2020. № 22(1-2). С. 89–95; Смолин А. В. Проблема демаркации русско-

финской морской границы в 1918 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2018. 

№ 19(2). С. 37–38; Смолин А. В. Советско-финские переговоры в Тарту. Первый этап: 12 

июня – 14 июля 1920 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2018. № 20(1). С. 

39–56. 
26 Смолин А. В. Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 году. Санкт-

Петербург: Изд-во Дмитрий Буланин, 2012. 
27 Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца. Парижская мирная конференция 

и русская дипломатия в 1919 г. Санкт-Петербург: «Наука», 2017.  
28 Смолин А. В. “Новый Брест”. Тартуский мир Советской России с Финляндией 1920 г. 

Санкт-Петербург: Евразия, 2020. 
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вызвала несомненный интерес среди научной общественности как в России, 

так и за рубежом29. 

К тому же профессор А. В. Смолин активно изучает архивные 

источники, которые легли в основу двух сборников документов по 

интересующим автора проблемам30. Анатолий Васильевич является 

составителем сборника документов «Милая химера в адмиральской форме. 

Письма А. В. Тимиревой А. В. Колчаку (18 июля 1916 г. – 17-18 мая 1917 г.)», 

для которого он подготовил текст и комментарии31. Это было уже второе 

издание 53-х писем из фондов Российского государственного архива Военно-

морского флота (РГА ВМФ)32. Тем самым историк продолжает 

реконструкцию образа адмирала Колчака во всей его неоднозначности и 

многогранности, предпринятую ранее в упомянутой выше монографии. 

Также фонды РГА ВМФ легли в основу 2-хтомной документальной 

публикации «Кронштадтский Совет в 1917 году», при подготовке которой А. 

В. Смолин выступил в качестве научного редактора и автора вступительной 

статьи к каждому тому33. В данной публикации впервые представлены все 

протоколы и постановления, принятые Кронштадтским Советом в 

революционном 1917 г. Многостраничные протоколы заседаний Совета 

рабочих и солдатских депутатов являют собой ценный памятник эпохи, 

публикация которого поможет запустить процесс переосмысления 

деятельности Кронштадтского совета как одной из активных сил Октябрьской 

революции.  

В целом, творческая, научная и педагогическая деятельность профессора 

Анатолия Васильевича Смолина стала вполне гармоничным продолжением 

тех традиций, которые сложились на кафедре истории Нового и новейшего 

времени еще в XIX веке и которые касаются проблем изучения 

                                                             
29 См.: Худолей К. К. «Новый Брест» или частичная стабилизация? Рецензия на книгу: 

Смолин А. В. «Новый Брест». Тартуский мир Советской России с Финляндией 1920 г. // 

Балтийский регион. 2021. Т. 1. № 13. С. 180–183; Вихавайнен Т. Позорный мир России? 

Рецензия на книгу: Смолин А. В. «Новый Брест». Тартуский мир Советской России с 

Финляндией 1920 г. // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2020. № 5. 

С. 301–304.    
30 См.: комментарии и примечания А. В. Смолина к изданию: Александр Иванович Гучков 

рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра 

Временного правительства. М.: ТОО Редакция журнала «Вопросы истории». С. 128–143.    
31 Смолин А. В. А. В. Тимирева и ее письма А. В. Колчаку // Милая химера в адмиральской 

форме. Письма А. В. Тимиревой А. В. Колчаку (18 июля 1916 г. – 17-18 мая 1917 г.). Санкт-

Петербург: Изд-во Дмитрий Буланин, 2017. С. 3–20. 
32 Смолин А. В. А. В. Тимирева и ее письма А. В. Колчаку // Милая химера в адмиральской 

форме. Письма А. В. Тимиревой А. В. Колчаку (18 июля 1916 г. – 17-18 мая 1917 г.). Санкт-

Петербург: Изд-во Дмитрий Буланин, 2002. С. 3–16. 
33 Смолин А. В. «Вся власть Советам!» — формула русской революции // Кронштадтский 

Совет в 1917 году: протоколы и постановления. Т. 1–2. Санкт-Петербург: Изд-во Дмитрий 

Буланин, 2017. 
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международных отношений, а также истории Северо-Запада и Балтийского 

региона. Как и его предшественники на кафедре Г. В. Форстен и И. П. 

Шаскольский, профессор А. В. Смолин большое внимание уделяет 

тщательной работе с историческими источниками, многие из которых стали 

известны благодаря его публикациям. Научные труды А. В. Смолина на тему 

истории Северо-Запада России в контексте политических пертурбаций 

Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1922 гг. являются 

ценным вкладом в сокровищницу российской исторической науки.  
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