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северных водах прежде и сейчас: точка зрения 
русского помора”.

С учетом значительного шведского 
влияния на формирование образа восточного 
соседа в норвежском обществе в период швед-
ско-норвежской унии (1814–1905) актуально 
прозвучал доклад д.и.н. О.В. Чернышёвой 
(Москва) “Взаимные представления русских и 
шведов в начале ХХ века”. 

Несколько докладов было посвящено 
вопросам истории литературы и искусства в 
российско-норвежских отношениях. В рамках 
указанной проблематики выступил литерату-
ровед проф. Э. Эгеберг (Тромсё) “Восприятие 
Гамсуна в России (к 150-летнему юбилею 
К. Гамсуна)”. К. Мюклебуст (Тромсё) пред-
ставила доклад «”Мы” и “другой” о третьем: 
норвежские и русские фольклористы о саамах 
в 1814–1917 гг.» Искусствовед А. Познанская 
(Москва) сделала презентацию на тему “Нор-
вежское искусство в России в конце XIX – на-
чале XX века”. 

Политическую сторону советско-
норвежских отношений с акцентом на их 
асимметричности в 1917–1949 гг. осветил 
С. Хольтсмарк в докладе “Образы СССР на 
Западе и в Норвегии”. В развитие этой темы 
к.и.н. А.А. Комаров (Москва) выступил с до-
кладом “Представления о Норвегии в СССР”. 
Основное внимание в его докладе было уделе-
но эволюции советских внешнеполитических 
представлений о соседе на Крайнем Севере. 
Рабочему движению в Норвегии были по-
священы выступления проф. О. Эгге (Осло) 
“Москва в норвежском рабочем движении” и 
У.М. Рённинга (Осло) “Советское общество с 
норвежской точки зрения: норвежские комму-
нисты в партийных школах Москвы в межво-
енный период”. 

Выступления российских и норвежских 
исследователей проходили на фоне большого 

интереса аудитории. В дискуссиях, помимо 
докладчиков, участвовали представители Ин-
ститута мировой экономики и международных 
отношений, Московского государственного 
института международных отношений, Го-
сударственного университета гуманитарных 
наук, РГГУ, политологи, экономисты, литера-
туроведы и другие специалисты, чья деятель-
ность тем или иным образом затрагивает раз-
личные грани отношений России и Норвегии.

На следующий день после завершения 
конференции под руководством Й.П. Нильсе-
на состоялось рабочее заседание авторского 
коллектива первого тома истории российско-
норвежских отношений в 1814–1917 гг. Авто-
ры обсудили тезисы статей, в которых пред-
полагается осветить такие темы, как жизнь 
русского и норвежского северного крестьяни-
на и ее отражение на страницах петербургской 
печати во второй половине XIX в., охрана 
русских территориальных вод до Первой ми-
ровой войны, история российско-норвежского 
разграничения 1826 г. и эволюция экономиче-
ских отношений между Россией и Норвегией в 
XIX в. Кроме того, на “круглом столе” прозву-
чали сообщения о состоянии историографии 
и источниковой базы по тематике проекта, 
завязалась оживленная дискуссия, в ней при-
няли участие и присутствовавшие на “круглом 
столе” эксперты А.С. Кан, С. Хольтсмарк, 
А.А. Комаров.

В ходе обсуждения актуальных вопросов 
и нерешенных проблем, связанных прежде 
всего с Евро-Арктическим регионом, в рамках 
конференции и “круглого стола” обнаружился 
неиссякаемый интерес русских и норвежцев 
к истории и культуре друг друга, открылись 
новые перспективы для дальнейшего продук-
тивного сотрудничества.

А.С. Касиян

3 февраля 2009 г. ушел из жизни основа-
тель магнитогорской школы канадоведения, 
профессор кафедры новой и новейшей исто-
рии Магнитогорского государственного уни-
верситета (МаГУ) д.и.н. Геннадий Иванович 
Лузянин (1935–2009). В память о нем сотруд-
ники Центра изучения истории Канады МаГУ 
28 апреля организовали научно-практический 
семинар “Актуальные проблемы истории Ка-
нады: современные подходы отечественной 

новистики” и приурочили издание сборника 
статей с одноименным названием. Его прове-
дение стало возможно благодаря содействию 
Посольства Канады в РФ и Российского обще-
ства изучения Канады. 

На открытии семинара со словами при-
ветствия выступили ректор МаГУ д.т.н. проф. 
В. П. Семёнов, первый проректор и проректор 
по науке д.п.н. проф. З.М. Уметбаев, декан ис-
торического факультета д.и.н. проф. М.Г. Аб-
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рамзон, заведующая кафедрой новой и новей-
шей истории д.и.н. проф. М.Н. Потёмкина, 
исполнительный директор РОИК В.И. Соколов 
и почетный гость семинара – второй секретарь 
Посольства Канады в РФ Н. Бруссо. Он указал 
на большой потенциал российско-канадских 
отношений и сообщил, какие возможности 
предлагает посольство для проведения иссле-
дований по канадской проблематике.

Далее организаторы ознакомили присут-
ствующих с тематической книжной выставкой 
и работой Центра изучения истории Канады 
при МаГУ. Старший лаборант С.А. Десятко-
ва рассказала об истории создания Центра, 
его творческом коллективе, целях, задачах и 
формах научной деятельности и достигнутых 
за шестилетний период результатах. К.и.н. 
А.Г. Иванов представил доклад об основных 
направлениях сотрудничества Челябинской 
области и Канады в 1990-х – 2000-х годах. 

В соответствии с программой семинара 
была организована работа двух секций. На 
первой секции обсуждались проблемы канад-
ской истории нового времени. Д.и.н. проф. 
В.В. Грудзинский посвятил свое сообщение 
анализу взглядов известного канадского дея-
теля Дж. Паркина на будущее доминиона и 
Британской империи. Темой доклада аспи-
ранта ЧелГУ И.М. Нохрина стали идеология 
и политическая практика организации “Ка-
нада прежде всего” в 60-х–70-х годах XIX в. 
Р.Р. Бабичева (Сибай) выступила с сообще-
нием об основных социально-экономических 
последствиях “золотой лихорадки” на Юконе 
(1897–1902). 

На второй секции семинара прозвучали 
доклады по вопросам новейшей истории 
Канады. В сообщении к.э.н. В.И. Соколова 
(Москва) прослежены важнейшие вехи эво-
люции политической системы “страны кле-
нового листа”. С.А. Десяткова рассказала о 
влиянии Второй мировой войны на движение 
канадских женщин за свои права и генезис их 
социального статуса в обществе. С докладом 
об общественных настроениях канадцев в 
связи с окончанием Второй мировой войны 
выступила д.и.н. проф. М.Н. Потёмкина (Маг-
нитогорск). С.А. Селезнёва (Магнитогорск) 
посвятила свое сообщение музыкальному дуэ-
ту канадских аборигенов “Каштин”, который 
приобрел особую популярность в 1980-х – 
1990-х годах. Студент V курса исторического 
факультета МаГУ А.В. Поляков рассказал об 
эволюции иммиграционной политики Канады 
в 1945–2001 гг. 

Приуроченный к этой конференции 
сборник статей с одноименным названием 
открывает вступительная статья сына Г.И. Лу-
зянина – заместителя директора Института 

Дальнего Востока РАН д.и.н. проф. С.Г. Лузя-
нина. Вспоминая о жизненном и творческом 
пути отца, он рассказал, как тот, выходец из 
Восточной Сибири, учился, работал, целе-
устремленно шел к цели и достиг высокого 
профессионального уровня.

Д.и.н. Ю.Г. Акимов (Санкт-Петербург) об-
ратился к вопросам, связанным с подписанием 
первых договоров о колониальных разделах, 
дипломатическими спорами европейских дер-
жав относительно территорий в Новом свете, 
их экспансионистскими планами в отношении 
Канады, а также с начальной историей иссле-
дования и освоения Северной Америки.

Тематика по истории доминиона в эпоху 
трансформации Британской империи отраже-
на в сообщениях к.и.н. Е.С. Симоненко (Уссу-
рийск) и к.и.н. О.В. Захарова (Владимир). 

К.и.н. А.Н. Учаев (Саратов) осветил 
участие канадских летчиков-истребителей во 
Второй мировой войне.

Ряд трудов составил тематический раздел 
по политической и конституционной истории 
Канады. К вопросу о предпосылках форми-
рования и альтернативах дуализма правовой 
системы Канады обратился к.и.н. С.А. Коко-
тов (Брянск). Он провел анализ дискуссий в 
Квебеке до принятия Квебекского акта 1774 г., 
а также причин, по которым победила концеп-
ция сохранения в этой уже английской коло-
нии французского права. К.и.н. К.В. Минкова 
(Санкт-Петербург) рассмотрела предпосылки 
образования федерации в Канаде, периодиза-
цию ее генезиса, концептуальные и конститу-
ционные основания, специфику и возможные 
варианты последующего развития. В сообще-
нии к.и.н. А.Н. Комарова (Москва) проана-
лизирована внутренняя и внешняя политика 
консервативных правительств Б. Малруни и 
С. Харпера.

Важное место в отечественной историче-
ской науке занимает проблематика диплома-
тических, экономических и этнокультурных 
связей России и Канады. Д.и.н. В.А. Коле-
неко (Москва) рассказал о восприятии Ка-
нады в России XIX – начала XX в. и про-
следил процесс формирования и развития 
в российской периодике и общественном 
сознании геокультурных образов “страны 
кленового листа”. История возвращения части 
канадских духоборов в Советскую Россию 
в 1920-х годах освещена доктором филосо-
фии В.Е. Кукушкиным (Эдмонтон, Канада). 
К.и.н. Т.А. Щербина (Москва) рассмотрела 
канадские трактовки методов и характера со-
ветской внешнеполитической стратегии 1946–
1953 гг. 

А. Г. Иванов


