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В В Е Д Е Н И Е

Исторические связи России со Скандинавскими странами под
держиваются уже в течение одиннадцати столетий. Они зароди
лись на заре существования Русского и Скандинавских государств 
и развиваются с тех пор и до наших дней. Связи России и ее се
верных соседей на протяжении веков были весьма многообразны, 
охватывали сферы политической жизни, экономики, материальной 
и духовной культуры. В настоящее время, когда и наша страна, и 
Скандинавские страны заинтересованы в укреплении мирных 
межгосударственных отношений, полезно вспомнить, как разви
вались в прошлом многосторонние мирные отношения между на
шими государствами. Исследованию различных аспектов данной 
проблемы посвящен настоящий сборник.

Русско-скандинавские связи впервые возникли в IX в. через 
устье Невы. И с тех пор на протяжении восьми столетий путь из 
Балтийского моря и по Неве в русские земли был основным рус
лом политических, экономических и культурных взаимоотноше
ний России и Скандинавии. Особенно выросла роль невского пути 
с начала X V III в., когда в устье Новы был основан Петербург. 
На всем протяжении X VIII, XIX  и начала X X  вв. Петербург был 
основным центром политических, торговых и культурных отноше
ний России и Скандинавских стран. В его библиотеках и музеях 
скопилось большое количество скандинавских книг и памятников 
искусства, в архивах — множество материалов по истории русско- 
скандинавских отношений. В Петербурге в X V III—X IX  вв. заро
дилась и стала развиваться русская скандинавистика. Здесь 
в XVIII и начале X IX  в. были изданы (в переводе) первые общие 
т РУДы по истории Дании и Швеции, стали создаваться первые
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Исследования о русско-скандинавских отношениях. В Петербург
ском университете в конце X IX  и начале X X  в. трудились первые 
крупные русские ученые-скандинависты Г. В. Форстен, 
Ф. А. Браун, К. Ф. Тиандер. После Великой Октябрьской социа
листической революции в Ленинграде работали первые советские 
ученые-скандинависты В. А. Брим, Е. А. Рыдзевская; здесь же 
в первые послевоенные годы была создана на филологическом 
факультете университета первая в стране кафедра скандинавской 
филологии. Поэтому вполне закономерно, что в последние годы, 
когда в советской науке значительно усилился интерес к изучению 
Скандинавии, Ленинград вновь становится важным центром скан
динавистики в нашей стране. За последние годы в Ленинграде 
непрерывно растет число исследований, посвященных различным 
вопросам истории, литературы, языка, искусства, экономики и 
географии Скандинавии.

С 1956 г. органом советских скандинавистов является «Скан
динавский сборник», издаваемый Тартуским университетом,1 на 
страницах которого опубликовано большое число ценных иссле
дований по проблемам скандинавистики, написанных учеными 
Тарту, Москвы, Ленинграда, Петрозаводска и других городов 
СССР; по инициативе редакции «Скандинавского сборника» ре
гулярно созываются всесоюзные конференции по истории, эконо
мике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии.2 
Однако в настоящее время количество ученых и число создавае
мых ими работ по проблемам скандинавистики настолько вы
росли, что «Скандинавский сборник» уже не в состоянии публи
ковать всю массу завершаемых исследований; возникла насущная 
необходимость приступить к публикации отдельных тематических 
сборников, посвященных определенным, наиболее актуальным 
проблемам скандинавистики.

Настоящий сборник является первым коллективным изданием 
по истории и истории культуры Скандинавии, подготовленным 
ленинградскими учеными. Сборник посвящен изучению проблемы 
исторических связей России со Скандинавскими странами, при
влекающей в последнее время значительное внимание наших ис

1 С 1956 по 1969 г. включительно вышло 14 выпусков.
2 I конференция проходила в мае 1963 г. в Тарту, II конференция — 

в октябре 1965 'г. в Ленинграде, III конференция — в сентябре 1966 г. 
в сел. Кяярику близ г. Тарту, IV конференция — в мае 1968 г. в Петро
заводске.
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следователей; выбор этой проблемы позволил объединить в со 
ставе данного сборника работы большого числа ученых разных 
специальностей. Сборник подготовлен Ленинградским отделением 
Института истории СССР АН СССР (ЛОИИ) и включает прежде 
всего исследования 11 сотрудников отделения — и ученых стар
шего поколения (в том числе докторов исторических наук 
Н. А. Казаковой, А. Д. Люблинской, А. Г. Манькова, И. П. Ша- 
скольского, В. А. Шишкина) и научной молодежи. В сборнике 
участвуют также представители ряда крупнейших научных 
учреждений и высших учебных заведений Ленинграда — Эрми
тажа, Центрального государственного исторического архива, Л е
нинградского университета, Педагогического института им. Гер
цена, Института русской литературы АН СССР и др.

Тематика статей сборника ограничена географическими рам
ками России и трех Скандинавских стран — Швеции, Норвегии 
и Дании; не включены исследования по Финляндии, поскольку 
она не является Скандинавской страной.3 В существующей до сих 
пор научной литературе наибольшее внимание обычно обращалось 
на русско-шведские отношения; при подготовке настоящего сбор
ника были приложены усилия к тому, чтобы как можно больше 
осветить почти совсем ранее не изучавшиеся отношения России 
с Данией и Норвегией (при том, что и русско-шведские связи ис
следуются многими авторами сборника).

Статьи, публикуемые в сборнике, сгруппированы в три темати
ческих раздела. В первом разделе помещены работы, посвященные 
изучению политических и экономических отношений. В статье 
И. П. Шаскольского (ЛОИИ) дается общий обзор развития эконо
мических отношений России с Данией и Норвегией со времени их 
возникновения и до конца XVII в. В работе В. М. Потина (Эрми
таж) исследуются связи Руси со Скандинавскими странами в IX — 
XII вв. по данным нумизматики. М. Б. Свердлов (ЛОИИ) подверг 
специальному изучению политические и экономические отноше
ния Дании с Русью в XI в. В работе И. А. Казаковой (ЛОИИ) 
дано исследование русско-датских торговых отношений в первые 
десятилетия после создания Русского централизованного государ
ства; при этом большое внимание уделено изучению жалованной 
грамоты Василия III датским купцам на право торговли на Руси.

3 «Скандинавский сборник» включает в своп рамки и финляндскую 
тематику.
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JT. И. Ивина (ЛОИИ) в своей статье приводит сведения об уча
стии датского резидента в Москве Бутенанта. фон Розенбуша 
в строительстве русского флота в Воронеже при Петре I в послед
ние годы XVII в. В работе А. Г. Манькова (ЛОИИ) на основе 
большого архивного материала исследуется вопрос об использова
нии правительством Петра I в 1720— 1725 гг, шведских законо
дательных документов в качестве одного из главных источников 
при составлении проекта нового Уложения. М. А. Коган (Педаго
гический ипстнтут им. А. И. Герцена) рассматривает в своей 
статье политические отношения Дании с Россией в годы правле
ния датского временщика Струензе (1770— 1772 гг.). В работе 
Р. Ш. Ганелина (ЛОИИ) исследуются предпринятые в 1895— 
1900 гг. русским правительством по инициативе С. Ю. Витте сно
шения с правительством Шведско-Норвежского королевства о за
ключении нового торгового договора с целью создания более бла
гоприятных условий для русской торговли в Швеции и Норвегии. 
В. А. Шишкин (ЛОИИ) подверг изучению вопрос об установле
нии и развитии экономических отношений между Советской Рос
сией и Скандинавскими странами в первые годы Советской 
власти. В статье А. М. Носкова показано воздействие мужествен
ной борьбы советского народа против немецко-фашистских захват
чиков в 1941 — 1945 гг. на развитие движения Сопротивления 
в Норвегии.

Второй раздел сборника посвящен изучению истории культур
ных взаимоотношений России и стран Скандинавии. В статье 
Л. С. Клейна, Г. С. Лебедева, В. А. Назаренко (ЛГУ) сделана 
попытка показать современное состояние изученности скандинав
ских археологических памятников, найдепных на территории Ки
евской Руси. В небольших статьях В. П. Петренко и И. В. Дубова 
(ЛГУ) дается исследование отдельных типов скандинавских 
вещей X —XI вв., найденных в русских землях. Л. Н. Семенова 
(ЛОИИ) в своей работе приводит сведения об участии шведских 
мастеров и строительных рабочих в строительстве Петербурга 
в первой трети X V III в. Искусствовед Б. Л. Васильев рассматри
вает творчество шведского художника Патерсена, создавшего се
рию архитектурных пейзажей Петербурга конца X V III—начала 
X IX  в. В статье Д. М. Шарыпкина (Институт русской литературы 
АН СССР) исследуются русские отклики на творчество великого 
шведского писателя А. Стриндберга и влияние произведений
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Стрпидберга на творчество Чехова, Блока, Горького. JI. 10. Брауде 
(Институт культуры им. Крупской) изучает в своей работе рус
ские публикации произведений великого датского писателя 
X. К. Андерсена и появившиеся в России и СССР статьи и иссле
дования о его творчестве.

Третий раздел сборника посвящен вопросам источниковедения. 
В публикуемой посмертно работе одного из первых советских 
скандинавистов Е. А. Рыдзевской приводятся тексты о Руси, со
держащиеся в важнейшем источнике истории Северной Европы 
середины X III в. — исландской саге о короле Хаконе; большин
ство текстов в научном переводе издается впервые, в инх нахо
дятся ценные новые сведения по истории нашей страны. В статье 
Е. А. Савельевой (Библиотека Академии наук СССР) анализиру
ются ценные сведения о России XVI в., содержащиеся в знамени
том сочинении шведского ученого Олая Магнуса «История север
ных народов» (1555 г.). Остальные три статьи этого раздела 
посвящены обозрению источников по истории Скандинавии и рус- 
ско-скандипавских отношений, хранящихся в трех крупнейших 
архивах и рукописных собраниях Ленинграда. Р. И. Козинцева 
(ЛОИИ) составила обзор материалов по истории русско-сканди
навских отношепий, находящихся в архиве ЛОИИ АН СССР. 
А. Д. Люблинская и И. С. Шаркова (ЛОИИ) подготовили обозре
ние документов по истории Швеции и по истории шведской науки, 
содержащихся в Рукописном отделе Государственной Публичной 
библиотеки в составе собрания русского государственного деятеля 
начала X IX  в. П. К. Сухтелена, много лет прожившего в Сток
гольме. В. К. Щипанов (Центральный государственный историче
ский архив) составил обзор многочисленных материалов по 
истории экономических и культурных связей России со Сканди
навскими странами в X IX —начале XX в., хранящихся в крупней
шем историческом архиве нашей страны — Центральном государ
ственном историческом архиве СССР, содержащем документаль
ные фонды основных правительственных учреждений России 
от начала X IX  в. и до 1917 г.

Следует в заключение отметить, что редакция и авторы на
стоящего издания пе ставили своей целью дать сколько-нибудь 
всестороннее освещение избранной проблемы; предлагаемая 
книга — не сводное обобщающее сочинение, а сборник статей, по- 
священпых отдельным вопросам в рамках указанной проблемы
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(и ввиду малой разработанности многих аспектов этой темы время 
для создания серьезного сводного сочинения вообще еще не 
назрело). Включая в сборник статьи по различным о.траслям науч
ного знания — по политической и экономической истории, по исто
рии искусства и литературы, по истории права, по источниковеде
нию, по археологии и нумизматике, составители стремились пока
зать читателям многообразие форм русско-скандинавских связей, 
развивавшихся на протяжении более тысячи лет и имевших 
большое значение для России и Скандинавских стран.


