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Историческая скандинавистика  
в советский и постсоветский период: 
воспоминания и наблюдения

В статье сделана попытка рассказать о наиболее общих тенденциях 
развития отечественной исторической скандинавистики в советский 
период и охарактеризовать ее дальнейшее развитие после распада 
СССР. Предпринимаемый анализ в существенной степени основан 
на личных впечатлениях автора и не претендует на полноту изложе-
ния. Автор применяет термин «скандинавистика». Нередко иссле-
дователями под скандинавистикой подразумевается также изучение 
Финляндии, не являющейся скандинавской страной. Для специали-
стов, исследующих историю Финляндию (финнистов), существует 
термин — «финнистика»1. Попытку объединить скандинавистику 
и финнистику в одном термине предпринял ведущий историк-скан-
динавист А. С. Кан2 в выступлении на XIV конференции по изучению 
Скандинавских стран и Финляндии в Архангельске в 2001 г. Вместо 
«чуждого самим изучаемым странам» понятия «скандинавистика» 
А. С. Кан предложил использовать «международное, но в русском 
обиходе еще не принятое более широкое понятие нордистика (курсив 
А. С. Кана. — А. К.), ставящее на равное место нескандинавскую часть 
западноевропейского Севера — Финляндию»3.

Предложение А. С. Кана нашло отклик у участников конференции. Напри-
мер, И. В. Гришин в подробном обзоре упомянутой конференции поддержал 
идею о замене термина «скандинавистика» на термин «нордистика», считая 
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прежний термин «практически уже не адекватным новому, гораздо более широ-
кому геопространству, которое он теперь реально охватывает». По его мнению, 
вектор расширяющегося геопространства направлен на восток и юго-восток, 
что требует «включения в сферу скандинавистики смежных с североевропей-
ским зарубежьем регионов России и новых государств Балтии»4.

В настоящее время все три термина имеют хождение в среде отечественных 
специалистов. Автор статьи преимущественно занимается историей сканди-
навских стран, сосредоточивая основное внимание на истории международных 
отношений в североевропейском регионе, для него термин «скандинавистика» 
является более предпочтительным. Изучая систему международных отноше-
ний на Севере Европы, нельзя обойти вниманием роль Финляндии в формиро-
вании и функционировании упомянутой системы. В связи со сказанным автор 
старается учитывать финляндский фактор, но это не служит основанием для 
того, чтобы причислить себя к цеху финнистов.

После II Мировой войны количество советских скандинавистов неуклонно 
росло. Однако они не догадывались, что СССР распадется и в постсоветский 
России скандинавистам будет предложено именоваться нордистами. Изучение 
истории стран Северной Европы в СССР развивалось преимущественно под 
общим названием — «скандинавистика». В 1956 г. усилиями гуру советской 
скандинавистики Вильяма Васильевича Похлебкина5 был основан междисци-
плинарный «Скандинавский сборник»6, выходивший на базе Тартуского госу-
дарственного университета и игравший роль объединителя советских сканди-
навистов. В. В. Похлебкин являлся ответственным редактором первых четырех 
выпусков сборника7. Начиная с пятого выпуска председателем редакционной 
коллегии стала эстонский советский историк и член-корреспондент АН ЭССР 
Хильда Ивановна Мосберг. Поскольку сборник имел междисциплинарный ха-
рактер, в нем печатались историки, археологи, этнографы, языковеды, эконо-
мисты, географы, литературоведы, культурологи.

Междисциплинарный характер приобрели и всесоюзные, ставшие после 
распада СССР всероссийскими скандинавские конференции, официально на-
зывавшиеся научными конференциями по истории, экономике, языку и лите-
ратуре Скандинавских стран и Финляндии. С 1963 по 2008 г. в общей сложно-
сти было проведено 16 конференций скандинавистов, количество участников 
в них с каждым годом прибывало. Если в рамках первой конференции было 
зачитано 54 доклада8, то в программе последней значилось более 250 выступа-
ющих. После конференции 1963 г. в Тарту они проходили в Ленинграде (1965; 
1976), Кяэрику9 (1966), Петрозаводске (1968; 1979; 1997), Москве (1971; 1986; 
1993; 2004), Таллине (1973; 1982), Архангельске (1989; 2001; 2008). Именно 
эти города и расположенные в них научно-образовательные учреждения стали 
играть роль центров отечественной скандинавистики.

А. С. Кан справедливо назвал В. В. Похлебкина ведущим советским исто-
риком-скандинавистом 1950-х гг.10 Покинув не по своей воле редколлегию 



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 4

 (2
02

4)

229А. А. Комаров

«Скандинавского сборника» в 1959 г., Вильям Васильевич в 1962 г. вошел в со-
став редколлегии только что созданного международного англоязычного жур-
нала Scandinavica. В 1969 г. в своей статье «Скандинавистика» В. В. Похлебкин 
подчеркивал, что «основное внимание в советской скандинавистике уделяется 
исследованию социальных, внешнеполитических и культурных проблем, свя-
занных со Швецией. В меньшей степени исследуется история Норвегии, Да-
нии, Исландии»11.

Швеция являлась самой изучаемой в СССР страной региона. Она вызы-
вала интерес и у советской общественности, занимая в ее восприятии особое, 
в целом положительное место. Одной из причин этого интереса была полити-
ка нейтралитета Швеции, что особенно выгодно выглядело на фоне участия ее 
скандинавских соседей — Норвегии и Дании — в блоке НАТО. Следует также 
упомянуть позицию Швеции, и прежде всего лидера Социал-демократической 
партии и главы правительства Улофа Пальме по отношению к агрессии США 
во Вьетнаме, апартеиду в ЮАР, экономической блокаде Кубы и др. Антиаме-
риканские выступления У. Пальме широко освещались в СССР. Нельзя ска-
зать, что позиция Швеции трактовалась однозначно как просоветская. То, что 
шведская политика имела двойственный характер, а У. Пальме позициониро-
вал себя сторонником «третьего пути» между социализмом и капитализмом, 
находило отражение в советских публикациях. Например, популярный совет-
ский писатель Г. Фиш в книге «У шведов» не преминул привести высказыва-
ние шведского писателя, сторонника так называемой «третьей точки зрения» 
(tredje ståndpunkten)12 Артура Лундквиста: «Шведский нейтралитет! Когда ру-
гаешь Америку, обязательно нужно обругать и Советский Союз. Но когда ру-
гаешь Советский Союз, совсем не обязательно бранить Америку. Вот что такое 
сейчас шведский нейтралитет!»13.

Швеция была заметна не только благодаря политике активного нейтрали-
тета. Советский гражданин имел возможность узнать о былой воинственности 
шведов, читая строки поэмы А. С. Пушкина «Полтава»: «Ура! мы ломим; гнут-
ся шведы». Уже в XX в. В. В. Маяковский в «Стихах о советском паспорте» по-
способствовал определению еще одного места шведов в советском восприятии: 
«И не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, 
паспорта датчан и разных прочих шведов». Легкая пренебрежительность, при-
сутствовавшая в строках Маяковского по отношению к малым скандинавским 
народам, не снижала имевший место интерес к их истории и культуре. Швед-
ская художественная литература, шведский кинематограф, шведский хоккей — 
все это и многое другое пользовалось популярностью. О. В. Чернышева в своем 
исследовании шведского характера в русском восприятии на основе изучения 
научных и публицистических работ, мемуаров, путевых очерков и пр. сдела-
ла следующее обобщение, касающееся впечатления русских о шведах второй 
половины XX в.: «...этот портрет (шведов. — А. К.)» нарисован коллективным 
автором с откровенной симпатией»14.
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Интерес к Швеции подогревался и поступавшей информацией о высоком 
уровне жизни в стране, о существовании там так называемого государства все-
общего благоденствия. Советская идеология не поддерживала концепцию госу-
дарства всеобщего благоденствия. Утверждалось, что этот термин пущен в ход 
с целью «замазать растущие непримиримые противоречия между классами со-
временного капиталистического общества, скрыть тот непреложный факт, что 
государство в империалистических странах находится целиком и полностью 
в руках крупных монополий»15. В советских учебниках писали, что в Швеции 
«благоденствие отнюдь не стало ни всесторонним, ни всеобщим»16. Желающий 
публиковаться в СССР автор должен был «учитывать и особенность такого 
жанра, как учебное пособие, требующее от автора последовательного проведе-
ния определенной цельной концепции, в том числе и по ХХ веку»17.

Советские исследователи Северной Европы уделяли внимание отношени-
ям Советского Союза со странами региона как в билатеральном, так и муль-
тилатеральном плане. Издавались исследовательские и публицистические 
работы, в которых затрагивались проблемы формирования политики безопас-
ности в регионе, участия Норвегии, Дании и Исландии в НАТО, анализирова-
лась миролюбивая политика Финляндии. Не оставались без внимания вопро-
сы экономической и политической интеграции, участия в ЕАСТ и в «Общем 
рынке». Исследовательские темы, касающиеся коммунистического и рабочего 
движения Скандинавских стран и Финляндии, дополнялись работами, посвя-
щенными созданию и функционированию партийно-политических систем, 
конституционному строю североевропейских государств. Общее представле-
ние об основных опубликованных работах советских скандинавистов и финни-
стов дают два библиографических указателя, опубликованных соответственно 
в 1978 и 1982 гг.18

В 1974 г. под грифом Института всеобщей истории АН СССР была опу-
бликована фундаментальная коллективная монография «История Швеции»19, 
ставшая подтверждением высокого уровня развития советской скандинависти-
ки. Ответственным редактором и автором ряда центральных глав был А. С. Кан. 
В общей сложности авторами глав и разделов монографии стали 23 советских 
скандинависта, представлявших различные научно-образовательные организа-
ции. В ИВИ АН СССР была также начата работа над коллективной «Историей 
Норвегии», опубликованной в 1980 г. под редакцией А. С. Кана20.

Со второй половины 1960-х гг. начали активно развиваться международные 
связи советских историков с историками Финляндии21 и Швеции22. На регу-
лярной основе проводились двусторонние научные встречи. Успешное раз-
витие такого сотрудничества в области изучения истории породило надежды 
на установление связей с историками Норвегии. Однако попытки советских 
ученых наладить советско-норвежское сотрудничество не получили отклика 
с норвежской стороны. Отказ был обусловлен мнением Университета Осло, 
что «в Норвегии российская история якобы представляет собой слабо изучен-
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ную дисциплину, а значит, существует риск попасть под давление советской 
исторической науки»23.

Вкратце описанный выше советский период скандинавистики, за развити-
ем которого автор имел возможность наблюдать с конца 1960-х гг. и по мере 
сил участвовать, закончился с распадом СССР и наступил ее второй период, — 
постсоветский. Влияние на развитие отечественной исторической скандинави-
стики оказали крушение идеологических догм, «архивная революция», а также 
значительно расширившиеся контакты с партнерами из изучаемых стран. Эти 
контакты устанавливались и развивались не только непосредственно с отдель-
ными учеными-историками, но и с организациями: университетами, научно-
исследовательскими институтами, архивами, фондами и др. Следует назвать 
одно отличие, особенно ярко проявившееся в 1990-х гг., а именно сокращение 
по сравнению с советским периодом финансирования российской науки. Севе-
роевропейские партнеры учитывали это обстоятельство и в известных случаях 
нередко помогали с грантами на проекты.

Ветры перемен повлияли на судьбу «Скандинавского сборника». Он не пе-
режил процесса распада СССР и после XXXIII выпуска, опубликованного 
в 1990 г., больше не издавался. Последние, XXXIV и XXXV тома были полно-
стью подготовлены, но не изданы24. Закат «Скандинавского сборника» произо-
шел при третьем по счету ответственном редакторе, профессоре Тартуского 
университета Хельмуте Аугустовиче Пийримяэ. В 1988 г. О. В. Чернышевой 
было основано продолжающееся научное издание «Северная Европа. Про-
блемы истории»25, которое частично восполнило отсутствие «Скандинавского 
сборника». Новый цифровой век принес и новые возможности: с 2010 г. Госу-
дарственным академическим университетом гуманитарных наук и Институ-
том всеобщей истории РАН издается сетевое периодическое издание «Элек-
тронный научно-образовательный журнал “История”» (ЭНОЖ «История»), 
в котором усилиями скандинавистов и специалистов по истории Прибалтики 
из ИВИ РАН было подготовлено и опубликовано пять выпусков, посвящен-
ных скандинавско-балтийской тематике26. С 2016 г. на базе Петрозаводского 
государственного университета выходит «Альманах североевропейских и бал-
тийских исследований»27, который, согласно предисловию к первому выпуску, 
подписанному главным редактором издания И. Р. Такала и его ответственным 
секретарем А. В. Толстиковым, «мог бы продолжить в новых условиях тради-
ции “Скандинавского сборника”»28

Скандинавская историческая трилогия была завершена уже после эмигра-
ции А. С. Кана в Швецию в 1987 г. и распада СССР изданием коллективной 
«Истории Дании» в двух томах. Первый том под грифом ИВИ РАН и под ре-
дакцией О. В. Чернышевой вышел в 1996 г.29, а второй, под редакцией Ю. В. Ку-
дриной и В. В. Рогинского, в 1998 г.30 А. С. Кан, высоко оценив появление двух-
томника, отметил, что, в то время как вышедшие ранее «История Швеции» 
и «История Норвегии» были «вполне советскими историями»31 и «главным 
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 образом  подводили итоги советским трудам в своей области, российская “Исто-
рия Дании” прокладывает пути будущим отечественным исследованиям»32. Он 
также обратил внимание на отличные от марксистского подхода методологи-
ческие особенности постперестроечной «Истории Дании»: «Общий подход 
плюралистический, по XX веку то почти монархический, то либеральный, то — 
в разделах по Дании после 1945 г. — леворадикальный»33.

«Архивная революция» способствовала инициированию ряда двусторон-
них проектов по публикации документов. В начале 1992 г. директор Института 
всеобщей истории РАН Александр Оганович Чубарьян и директор Норвеж-
ского института оборонных исследований Улав Ристе подписали соглашение 
о подготовке сборника документов об отношениях между СССР и Норвегией 
в 1917–1955 гг. Идея подготовки и издания сборника была поддержана мини-
стерствами иностранных дел обеих стран. Сборник документов «Советско-
норвежские отношения. 1917–1955 годы» вышел из печати на норвежском 
и русском языках соответственно в 1995 и 1997 гг.34 Академик А. О. Чубарьян 
в своих воспоминаниях счел публикацию тома документов о советско-норвеж-
ских отношениях «большим и важным достижением» и «наиболее ярким вы-
ражением… соглашения Института всеобщей истории РАН и Института обо-
ронных исследований Норвегии»35.

Российско-норвежское сотрудничество в области издания архивных доку-
ментов вдохновило историков и архивистов из других стран Северной Европы 
на организацию подобных проектов. В сентябре 1994 г. на имя А. О. Чубарья-
на поступило письмо за подписью известных шведских профессоров истории 
Рольфа Торстендаля и Класа Омарка, а также генерального директора Государ-
ственного архива Швеции Эрика Нурберга и руководителя Архивной службы 
Министерства иностранных дел Швеции Берндта Фредрикссона. Ими пред-
лагалось подготовить совместную публикацию документов из российских 
и шведских архивов об отношениях двух стран. В ходе последующих перего-
воров, в которых с российской стороны принимали участие представители Го-
сударственной архивной службы России, Историко-документального департа-
мента МИД РФ и ИВИ РАН, а со шведской — представители Государственного 
архива Швеции, Архивной службы МИД Швеции и шведские историки, были 
обозначены приоритетные темы для подбора документов. Предполагалось, 
что в нее будут включены документы о двусторонних отношениях за период 
с 1900 по 1964 г. Предлагалось начать публикацию с документов о политиче-
ских отношениях между Российской империей в начале ХХ в. и российской 
позиции по отношению к шведскому нейтралитету в дореволюционный пери-
од и закончить материалами о подготовке и проведении визита Н. С. Хрущева 
в Швецию летом 1964 г. Шведская сторона продвигала идею издания мульти-
медийного компакт-диска с копиями документов из архивов Российской Фе-
дерации и Швеции по российско-советско-шведским отношениям в указанных 
хронологических рамках. Российская сторона на первое место ставила издание 
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печатного сборника документов, а не создание компакт-диска. Шведы согла-
шались на издание «избранных материалов» в печатном виде только в случае, 
если это будет возможно выполнить в рамках работ и средств, направленных 
на издание мультимедийного компакт-диска. Работа по выявлению и отбору 
архивных документов в рамках проекта так и не началась. Владимир Петрович 
Козлов, руководитель Федерального архивного агентства России, следующим 
образом в 2008 г. вспоминал о неудавшемся проекте: «…шведская сторона офи-
циально заявила нам о прекращении проекта. Объяснить причины этого у меня 
нет никаких возможностей»36.

В январе 1997 г. ИВИ РАН и Институт истории Университета Оденсе за-
ключили Соглашение о публикации документов о российско-датских отноше-
ниях, в рамках которого началась подготовка двусторонней документальной 
публикации «Советско-датские отношения. 1917–1964 гг.». В сборнике пре-
имущественно на основе документов архивов Министерств иностранных дел 
России и Дании предполагалось отразить наиболее важные события по пробле-
мам двусторонних отношений за указанный в заголовке период. Приоритет от-
давался документам по политическим отношениям, а также советско-датским 
экономическим отношениям, связям в области науки и культуры. По мне-
нию российской рабочей группы, работа могла быть завершена в 2000 г. Еще 
до окончания работы над российско-датской архивной публикацией руково-
дитель датской рабочей группы профессор Университета Оденсе Бент Енсен 
издал в 1999 г. индивидуальною монографию37, источниковой базой которой 
в немалой степени послужили полученные в рамках работы над проектом до-
кументы. Российско-датский проект публикацией выявленных документов 
не завершился.

Вышеперечисленные проекты по изданию сборников архивных докумен-
тов рассматривались как исследовательские, поскольку основные соглашения 
по их реализации заключались между научно-образовательными учреждени-
ями. Существовали также межмидовские архивные проекты, работа над кото-
рыми должна была идти на основе двусторонних соглашений. Таких проектов, 
касающихся отношений нашей страны с государствами североевропейского 
региона, было два. В рамках совместного российско-финляндского проекта 
по подготовке сборника архивных документов «Советско-финляндские от-
ношения в 1944–1948 гг.» была проведена большая научно-организационная 
работа, но дело до его издания не дошло. Второй межмидовский проект по под-
готовке российско-исландского сборника документов был успешно завершен. 
В 2013 г., к 70-летию установления дипломатических отношений между СССР 
и Исландией, книга вышла из печати38.

В 1998 г. в ИВИ РАН по решению директора А. О. Чубарьяна в целях акти-
визации работы в области скандинавских и балтийских исследований и реали-
зации архивных проектов с историками Швеции, Норвегии, Дании и Финлян-
дии в структуре Института был образован центр «Северная Европа: архивные 
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и исследовательские проекты»39. Руководителем центра был утвержден автор 
этой статьи.

Перечень архивных проектов ИВИ РАН не ограничивается перечисленны-
ми выше. В сотрудничестве с норвежскими историками было издано еще три 
сборника архивных документов. Первый из них, выпущенный только на нор-
вежском языке, был посвящен сотрудничеству Норвежской рабочей партии 
(НРП) с Коминтерном в 1919–1923 гг.40 Второй сборник стал своего рода при-
квелом упоминавшегося выше вышедшего из печати в 1997 г. сборника о со-
ветско-норвежских отношениях в 1917–1955 гг. Новый сборник был посвящен 
отношениям между Российской империей и норвежским государством с 1905 
по 1917 г.41 Третий сборник, как и сборник о пребывании НРП в составе Ко-
минтерна, был издан только на норвежском языке. В переводе на норвежский 
в нем были опубликованы документы, касающиеся советско-норвежских отно-
шений в период с 1952 по 1967 г.42 Отличительной чертой данного сборника 
по сравнению с основанным на документах из архивов Министерств иностран-
ных дел России и Норвегии сборником 1997 г. является то, что в нем представ-
лены документы, выявленные только в одном архиве, а именно в Российском 
государственном архиве новейшей истории (РГАНИ). Уместным будет на-
звать еще один сборник, имеющий отношение к североевропейской истории. 
В 2003 г. в серии «Документы Коминтерна» вышел сборник, посвященный вза-
имоотношениям Коминтерна со своей секцией — Коммунистической партией 
Финляндии43.

Росийско-шведское институциональное сотрудничество продолжилось 
и после распада СССР. В 1990-е гг. было проведено три двусторонних симпо-
зиума со шведскими историками44. Однако в новой России открылись новые 
возможности для сотрудничества ученых с североевропейскими коллегами. 
Теперь это сотрудничество могло быть организовано не только на институцио-
нальном, но и на индивидуальном уровнях. Либерализация международного 
общения снизила прежнее значение двусторонних симпозиумов, проводимых 
на регулярной основе.

После 1991 г. произошли значительные перемены в российско-норвежском 
сотрудничестве в области изучения истории. В отличие от советского перио-
да, норвежская сторона демонстрировала большую заинтересованность в его 
развитии не только в сфере издания архивных документов, но и в совместной 
работе в рамках научно-исследовательских проектов. Объем журнальной ста-
тьи не позволяет автору подробно рассказать о сотрудничестве историков двух 
стран за период с начала 1990-х и до начала 2020-х гг. По указанной причине 
автор отсылает читателя к некоторым публикациям, посвященным этой теме45.

Второй, постсоветский период отечественной исторической скандинависти-
ки завершился после начала СВО. В марте 2022 г. страны Северной Европы 
приняли решение о заморозке научно-исследовательского и образовательного 
сотрудничества с Российской Федерацией. Таким образом, наступил новый, 
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третий период в развитии скандинавистики (а также финнистики) в России, 
и время покажет, каким он будет. В любом случае потребность в накоплении 
имеющихся и приобретении новых знаний о наших соседях на Севере Европы 
останется.
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41 «Старая» Россия и «новая» Норвегия: Российско-норвежские отношения (1905–1917) / 

Отв. ред. А. А. Комаров; сост. В. А. Карелин, Й. П. Нильсен. М., 2014. В 2020 г. было опуб-
ликовано стереотипное издание этого сборника.
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42 Sovjetunionens kommunistiske parti og Norge 1952–1967: En dokumentasjon / Sven G. Holtsmark, 
Aleksej A. Komarov og Mikhail Ju. Prozumensjtsjikov (red.). Orkana akademisk, 2020. 

43 Коминтерн и Финляндия. 1919–1943: Документы / Ред. Н. С. Лебедева, К. Рентола, 
Т. Саарела. М., 2003. 

44 См.: Комаров А. А. Историки России и Швеции: научные контакты в течение последних 
десятилетий // Северная Европа: Проблемы истории. Вып. 8 / Отв. ред. О. В. Черныше-
ва, А. А. Комаров. М., 2015. С. 42–51.

45 Комаров А. А. Об изучении истории советско-норвежских отношений в СССР/Рос-
сии // Россия и Норвегия. Вопросы отечественного источниковедения и историографии 
(XIX–XXI вв.) / Отв. ред. А. А. Комаров. М., 2012. С. 13–30; Репневский А. В. The Modern 
History of the Russian-Norwegian Relations We Wrote Together (Joint Scientifically-
Historical Projects of the Norwegian and Russian Historians. 1991—2015) // История. 
2017. T. 8. Вып. 4. (58). URL: https://history.jes.su/s207987840001849-2-1 (дата обраще-
ния 26.06.2024); Голдин В. И., Зайков К. С. Норвегия и Россия: 1814–2014. Итоги мега-
проекта // Вопросы истории. 2019. № 3. С. 100–109; Нильсен Й. П. Сто лет норвежско-
российских отношений. О коллективной монографии «Сближение. Россия и Норвегия 
в 1814–1917 годах» (Москва: «Весь Мир», 2017) // Россия и Норвегия. Многогранные 
взаимоотношения в приграничье. Мурманск, 2020. С. 26–37.
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Аннотация: В статье автор, опираясь на собственный опыт многолетнего научного сотрудника ИВИ 
РАН, пишет о скандинавских исторических исследованиях в СССР/России. Приведя примеры успеш-
ного развития советской исторической скандинавистики после Второй мировой войны, автор останав-
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что знания об истории стран Северной Европы, являющихся соседями Российской Федерации, остают-
ся востребованными в любой геополитической обстановке.
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