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НОВЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА

The Barents Region. A Transnational History of Subarctic Northern Europe / Chief-Editor  
L. Elenius. Oslo, 2015. 518 p.

В январе 1993 года на конференции мини-
стров иностранных дел/представителей Дании, 
Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской 
Федерации, Швеции и Комиссии европейских 
сообществ, состоявшейся в Киркенесе (Нор-
вегия), был учрежден Баренцев Евро-Аркти-
ческий регион (БЕАР) и принята Декларация  
о сотрудничестве на его территории (Киркенес-
ская Декларация). Инициатором идеи созда-
ния БЕАР являлась Норвегия, но ее реализация 
была невозможна без участия России. И именно 
принципиальная договоренность и сотрудни-
чество этих двух стран сделали возможным об-
разование этого международного объединения  
в северной части Европы. Представители назван-
ных стран и Евросоюза входят в состав высшего 
органа межгосударственного сотрудничества в 
БЕАР – Совета Баренцева региона – и решают 
принципиальные вопросы его развития.

Но важной особенностью функционирова-
ния БЕАР, отличающей его от других подоб-
ных образований в Европе и мире, является 
то, что он представляет собой, образно говоря, 
двухэтажное здание, или объединение. В день 
учреждения межгосударственного органа – Со-
вета БЕАР – был образован и Баренцев Регио-
нальный совет, объединяющий северные реги-
оны Финляндии, Норвегии, России и Швеции, 
представляющий их интересы и координирую-
щий их сотрудничество. В момент учреждения 
БЕАР было 6 регионов, вошедших в его состав, 
а сегодня их 13. 

Баренцев регион существует уже более 
четверти века, доказав тем самым свою жиз-
неспособность. В 2003 и 2013 году главы пра-
вительств стран, входящих в состав Баренцева 
Совета, а также представитель Еврокомиссии 
подписали в Киркенесе декларации, в которых 
подводились итоги и определялись перспективы 
сотрудничества в этом международном регионе. 

За годы существования Баренцева регио-
на появился большой объем литературы, по-
священный его деятельности, в т. ч. издано не-
сколько десятков книг. Но в них раскрывались 
в основном различные аспекты функциониро-
вания этого региона с момента его учреждения  
в 1993 году, иначе говоря, речь шла о БЕАР глав-
ным образом как о геополитическом, функцио-
нальном, «искусственном» образовании. Но 
уже в первой половине 1990-х годов сложилась  
и точка зрения, которую отстаивала часть нор-
вежских и российских историков: Баренцев 
регион можно трактовать как «исторический» 
регион, ибо на протяжении веков в нем скла-
дывались традиции добрососедства и мирного 
сотрудничества людей, проживавших по раз-
ные стороны границ. Это касалось прежде всего 
таких сфер, как торговля, экономика, культура.  
И именно эти человеческие традиции историче-
ских связей и взаимоотношений стали хорошим 
фундаментом для учреждения БЕАР в конце  
ХХ века, обусловили его положительное вос-
приятие людьми, находящимися сегодня по раз-
ные стороны границ, и стимулировали активное 
трансграничное сотрудничество.         

И вот в 2015 году в столице Норвегии Осло 
вышла в свет книга, подготовленная междуна-
родным коллективом авторов, в которой рас-
крывается история Баренцева региона с древ-
нейших времен и средневековья до наших дней. 

Идея создания этой книги родилась в нача-
ле XXI века, и в 2002 году в Лулео (Швеция) 
состоялся первый международный семинар 
исследователей скандинавских стран, Финлян-
дии и России, посвященный реализации этого 
проекта. В 2004–2006 годах были проведены 
международные научные конференции в Лулео, 
Архангельске и Петрозаводске с обсуждением 
ключевых проблем исторического развития на 
Европейском Севере и в Лулео опубликованы  
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5 сборников их материалов. Это способствовало 
формированию научной сети историков Барен-
цева региона и создало фундамент для дальней-
шей исследовательской работы с целью создания 
обобщающего труда по его истории. Истоки и 
развитие этого проекта, формирование исследо-
вательской сети, методология и финансирование 
работы получили освещение в предисловии ре-
цензируемой книги, подготовленном ее главным 
редактором и инициатором проекта, шведским 
профессором Л. Елениусом.

Замысел издания заключался в том, чтобы 
каждая глава книги готовилась международным 
коллективом из представителей 4 стран – участ-
ниц проекта (Швеция, Норвегия, Финляндия  
и Россия) и за сводный текст отвечал редактор 
соответствующей главы. В состав редакцион-
ного коллектива издания наряду с главным ре-
дактором, представителем Швеции, входили 
соредакторы, представляющие Норвегию, Фин-
ляндию и Россию. Книга состоит из 8 глав, пре-
дисловия, введения и заключения.     

Первая глава книги – «Зачатки государ-
ственных образований» – охватывает период 
с 800 по 1550 год. В ней раскрываются вопро-
сы первоначального заселения и колонизации 
территорий северной части европейского кон-
тинента, жизни аборигенов, создания первых 
государственных образований, раздела сфер их 
интересов и, наконец, церковной экспансии. 

Вторая глава – «Социальная интеграция и го-
сударственная экспансия 1550–1809» – включает 
в себя следующие проблемные разделы: кон-
фликты на северной территории; колонизация  
и интеграция; торговля и экономическое раз-
витие. В главе раскрывается широкий комплекс 
социальных, демографических и экономических 
проблем региона.

В третьей главе – «Трансформация границ, 
экономические системы и общества 1809–
1905» – содержатся следующие разделы: транс-
формация северных границ; индустриализация 
и социальное изменение; миграция, этничность 
и политика в отношении национальных мень-
шинств; церковь и образование. Глава начина-
ется с анализа последствий Наполеоновских 
войн для Европейского Севера, глубоких изме-

нений, произошедших в их результате в меж-
государственных отношениях на Европейском 
Севере и в границах, разделяющих страны.  
В дальнейшем обстоятельно исследуются эко-
номические, социальные, демографические, 
культурные и религиозные проблемы, особен-
ности развития различных государств региона.

Четвертая глава книги – «Различные пути 
модернизации 1905–1939» – исследует во мно-
гом переломный период в истории Европейского 
Севера: выбор между революционным и рефор-
мистским путями обновления, общее и особен-
ное в процессах модернизации, сложнейшие 
коллизии межгосударственных и внутриполити-
ческих отношений, революции и гражданские 
войны, происходившие в России и Финляндии, 
и их последствия, начало формирования скан-
динавских государств всеобщего благополучия  
и др. Этот сложный комплекс проблем рассма-
тривается в следующих разделах указанной гла-
вы: Политические перекрестки в модернизации; 
Региональные черты внутри различных соци-
альных систем; Изменения в транснациональ-
ных культурах.

Пятая глава рецензируемого издания – 
«Влияние Второй мировой войны 1939–1955» –  
посвящена эпохе Второй мировой войны и по-
слевоенному десятилетию. Она содержит два 
раздела: Северная Европа и тотальная война; 
Последствия для послевоенного общества. В 
первом из них рассматриваются 3 основные 
проблемы: Финляндия и Советский Союз  
в Зимней войне, германская оккупация Норве-
гии и северный фронт (1941–1944). Во втором 
разделе исследуются Холодная война и полити-
ка безопасности, послевоенное восстановление 
и экономическое развитие, а также социальные 
и культурные изменения той поры.

Проблема укрепления северного измерения 
является предметом изучения в шестой гла-
ве книги, которая охватывает период с 1955 по  
1970 год и начинается с анализа процессов даль-
нейшей милитаризации северных территорий. 
Далее раскрываются сотрудничество в Северном 
Калотте через «железный занавес» и, наконец, 
проблема лояльности во внутренней полити-
ке. Подробно изучаются содержание и особен-
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ности процесса модернизации в рассматрива-
емый период, значение инфраструктуры как 
средства ее осуществления и роль государства 
как актора модернизации. Глава завершается 
рассмотрением социальных процессов, анали-
зом демографических, культурных, образова-
тельных перемен в странах региона. 

Седьмая глава – «Урбанизация и крепну-
щий регионализм» – посвящена исследованию 
периода с 1970 по 1993 год. Она начинается с 
изучения процессов урбанизации, индустри-
ализации и сопровождающих их изменений 
в образе жизни, в т. ч. развития второй волны 
высшего образования. Исследование полити-
ческих процессов и ориентаций включает в 
себя развитие регионализма снизу, процесс по-
литических трансформаций, геополитические 
изменения и кроссграничное сотрудничество. 

Заключительная, восьмая глава названа «Гло- 
бализация и трансрегиональное сотрудничество 
1993–2010». В ее первом разделе – Европеизация 
Севера – исследуется процесс создания Барен-
цева региона, а также проблемы военной и эко-
логической безопасности и охраны окружающей 
среды как одной из ключевых проблем для ре-
гиона. Второй раздел – Региональная динамика –  
раскрывает субрегиональные политические пе-
ремены, сотрудничество в приграничных райо-
нах и результаты сотрудничества в Баренцевом 
регионе. 

В Заключении книги подводятся основные 
итоги, рассмотрение которых сведено к 4 глав-
ным проблемам: влияние экологии на этниче-
ские отношения; территория, государственное 
строительство и колонизация; различные пути 
модернизации; региональные идентификации. 

Сквозной темой книги является выявление об-
щего и особенного в развитии государств, об-
ществ, регионов исследуемого пространства,  
а на современном этапе – еще и взаимодействие 
процессов глобализации и регионализации,  
их результаты и последствия. 

Добавим в заключение, что рецензируемое 
издание хорошо иллюстрировано, снабжено 
многочисленными картами и диаграммами  
и это помогает глубже и основательнее понять 
исследуемые процессы и проблемы.                 

Заметим, что международный коллектив ав-
торов книги включает 27 чел., среди которых 
5 представителей Швеции, 8 – Финляндии,  
6 норвежцев и 8 россиян. В числе последних –  
исследователи из Архангельска, Мурманска, Пе-
трозаводска и Сыктывкара. Подчеркнем, что чле-
нами авторского коллектива являются историки 
и обществоведы из регионов указанных стран и 
лишь трое из них работают по совместительству 
в столичных университетах или научных учреж-
дениях. Это свидетельствует о высоком уровне 
научных исследований в регионах скандинав-
ских стран, Финляндии и России.        

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что ре-
зультатом многолетнего труда международного 
коллектива авторов стало глубокое и содержатель-
ное исследование. Разумеется, что не все его поло-
жения следует принимать как истину в последней 
инстанции. Но эта книга заставляет размышлять 
и анализировать, подвигает к дальнейшим ис-
следованиям. Она, вероятно, станет настольным 
пособием для тех, кто серьезно занимается или 
интересуется международными отношениями на 
Европейском Севере и в Арктике, их прошлым, 
современностью и перспективами развития. 
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