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Государства Скандинавии имеют многовековую традицию совместного существо-

вания, пусть и не всегда добровольного, – со времён Кальмарской унии (1397–1523 гг.) и 
до сегодняшнего дня. Однако после окончания Второй мировой войны сближение между 
странами становится более интенсивным и переходит на новый уровень. На основе изу-
ченных материалов идея создания единого Североевропейского государства кажется не 
столь далёкой и недосягаемой. 

Цель работы – выявить и рассмотреть основные этапы скандинавской интеграции. 
Материал и методы. Исследование проведено на основе договоров и соглашений, 

заключенных между странами Северной Европы, научного труда Буториной О.В. «Инте-
грационные процессы на Севере Европы» и ряда научных публикаций российских иссле-
дователей. При проведении исследования применялись как общенаучные (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, дедуктивный, логический), так и специально-исторические 
методы.  

Результаты и их обсуждение. Страны Северной Европы – Дания, Швеция, Норве-
гия, Финляндия, Исландия – и три автономные территории – Фарерские острова, Грен-
ландия и Аландские острова – реализовывают тесное региональное взаимодействие в 
политической, экономической, социальной, экологической, культурной и иных сферах. 
Оно получило название «северное сотрудничество». 

История «северного сотрудничества» уходит корнями в 70-е гг. XIX в., когда активно 
проводились систематические встречи юристов Дании, Норвегии и Швеции ради гармо-
низации правовых систем данных государств, в первую очередь, в социально-
экономической сфере, что в последующем позволило им успешно развивать обоюдовы-
годное сотрудничество. Начало ему было положено в 30-х гг. XX в. 

Во время Второй мировой войны государства Северной Европы держались полити-
ки нейтралитета, хотя в ходе военных действий стало ясно, что данная стратегия мало-
эффективна и в некоторой степени даже опасна. Результатом можно считать переход от 
изолированного, невооруженного нейтралитета к ведению активной деятельности на 
международной арене. Так, Норвегия и Дания стали членами-учредителями ООН 
(1945 г.), а не участвовавшие в войне Швеция и Исландия были приняты в ООН в 1946 г. 
1, с. 3. После этого державы приступают к развитию взаимоотношений внутри северно-
го региона. 

После окончания войны было принято решение о сближении между государствами 
Скандинавии. Концепция усиления взаимодействия между странами Северной Европы 
возникла уже в период Второй мировой войны: Финляндия выдвинула предложение о 
создании защитного альянса для обороны нейтралитета и независимости. Его одобрили 
в Норвегии и Швеции. Целью альянса ожидалась защита статус-кво на Севере. Данный 
план потерпел неудачу по причине несовпадения внешнеполитических курсов стран-
участников. Дания и Норвегия вступили в НАТО в 1949 г., тогда как Швеция и Финляндия 
выбрали остаться в рамках политики нейтралитета 4, с. 24–26. 

Тенденция стран региона к укреплению политической, культурно-исторической и 
экономической общности была реализована путем предложенного Данией проекта со-
здания двух интеграционных институтов, объединяющих Данию, Финляндию, Исландию, 
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Норвегию и Швецию. Один из них – Северный совет – первый политический орган на ре-
гиональном уровне, сформированный в 1952 г. Сегодня Совет гарантирует сотрудниче-
ство государств-участников на уровне их парламентов. В его состав входят 87 парламен-
тариев: по 20 депутатов от Дании (включая двух представителей от Гренландии и двух – 
от Фарерских островов), Норвегии, Финляндии (включая двух представителей от Аланд-
ских островов), Швеции и 7 – от Исландии. 

На основе утверждения крепких торговых и экономических связей в 1954 г. был до-
кументально оформлен общий рынок труда Скандинавских стран. 

В 1972 г. совместными усилиями Скандинавских государств был создан Совет ми-
нистров Северных стран (СМСС; Nordic Council of Ministers), который сегодня фактически 
играет роль общескандинавского «правительства». СМСС проводит консультации по «от-
раслевым» вопросам (экономическому развитию, торговле, энергетике, сотрудничеству в 
сфере образования и культуры) между министерствами раз в год или чаще, если возни-
кает такая необходимость 5, с. 208. Каждая из пяти Скандинавских стран председатель-
ствует в Совете министров в течение одного года, а затем председательство передается 
другой стране-участнице в порядке очереди. 

В 1978 г., с принятием «Программы Северного сотрудничества», партнерство Скан-
динавских стран приобрело законченный вид и стало таким, каким мы можем видеть его 
сейчас. Можно сказать, что интеграционное движение в Североевропейском регионе раз-
вертывалось одновременно с евроинтеграцией, а по своей структуре и динамике оно 
напоминает общеевропейское. Как и ЕС, Северное сотрудничество ныне имеет собствен-
ную систему надгосударственных политических институтов (Северный совет и Совет ми-
нистров Северных стран) и выступает инициатором все новых программ и институтов 
партнерства как внутри региона, так и за его пределами.  

В настоящее время население каждого из Скандинавских государств может беспре-
пятственно путешествовать по региону, получать бесплатное образование, медицинскую 
помощь, устраиваться на работу по внутреннему гражданскому паспорту в любой из пяти 
стран региона, а также на самоуправляющихся территориях (Гренландии, Аландских и 
Фарерских островах). Эта система существует уже более полувека вследствие принятой 
всеми Скандинавскими странами еще в 1955 г. «Северной конвенции о социальном обес-
печении» [1, с. 89], согласно положениям которой человек, который работает или просто 
пребывает в другой северной стране, имеет те же права на социальное обеспечение, что и 
жители данного государства. 

Сегодня для экономической интеграции северных стран не существует препят-
ствий. Как известно, три из них (Дания, Финляндия и Швеция) являются членами Евро-
пейского союза, а Исландия и Норвегия входят в Европейское экономическое простран-
ство (ЕЭП). 

Тем не менее, на сегодняшний день уровень межгосударственных связей между се-
верными странами по ряду направлений более высокий, чем во многих других интегра-
ционных группировках, в том числе и в Европейском союзе [1, с. 621]. Как отмечает про-
фессор МГИМО Л.С Воронков, «по достижениям североевропейской интеграции можно 
судить об основных направлениях будущего развития интеграционных процессов в ЕС» 
[2, с. 3–8]. 

Актуальность и важность рассмотрения процессов региональной интеграции на Се-
вере Европы как определяющего фактора сотрудничества стран региона и Европейского 
союза возросла в связи с дальнейшими процессами расширения и углубления интеграции 
по линии ЕС – Северная Европа. Как отмечает Ю.С. Дерябин, после присоединения Шве-
ции и Финляндии в 1995 г. к ЕС возрос интерес Союза к северной проблематике 3, с. 365. 
Расширение ЕС на север стало предпосылкой для формирования особого североевропей-
ского направления политики ЕС.  

Заключение. Таким образом, процесс сближения между Скандинавскими государ-
ствами имел несколько этапов. Первым из них можно назвать Кальмарскую унию, прину-
дительно связавшую страны Северной Европы между собой. Однако даже после разрыва 
унии сотрудничество между государствами не прекращалось, так или иначе происходил 
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экономический и культурный обмен опытом. Второй этап – это налаживание отношений 
через регулярные встречи юристов в 70-х гг. XIX в. между Данией, Норвегией и Швецией. 
Третьим этапом можно считать создание общих органов управления в виде Северного 
Совета и Совета министров Северных стран. На этом же этапе создаётся общее экономи-
ческое и политическое пространство Северной Европы в виде общего рынка труда и «Се-
верной конвенции о социальном обеспечении». И хотя процесс интеграции всё ещё не за-
вершён, можно сказать, что это случится в ближайшем будущем. 
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Изборск – традиционный центр русской культуры и духовности. Это средневековый 

город, который на протяжении нескольких веков был форпостом в псковском «каменном 
щите» обороны, поэтому мало внимания уделяется истории Изборска изнутри, жизни его 
населения.  

Цель работы – показать общественно-культурную жизнь Изборска после войны 
вплоть до конца 60-х гг. XX в. 

Материал и методы. Основной базой для изучения общественно-культурной жиз-
ни Изборска являются данные, полученные от респондентов – местных жителей. На ос-
нове историй из жизни изборян написана книга Дроздова Н.П. «А это было так», которая 
и легла в основу нашей работы. Кроме того, используются материалы архивного фонда. 
Методы работы заключаются в совокупности научных принципов, составляющих основу 
исторического исследования: историзм, научная объективность, системный подход и 
комплексный анализ источников. 

Результаты и их обсуждение. Окончание Великой Отечественной войны дало 
старт новому развитию Изборска. Уже с начала второй половины ХХ в. население активно 
занималось хозяйством и работало, отдыхало и веселилось, развивалось и творило. 

На протяжении с 1951 г. до середины 1960-х г. происходило объединение мелких и 
средних хозяйств с колхозом «Красным Изборском». В результате объединения уже к 
концу 1960-х г. колхоз стал миллионером [1]. 

В начале 60-х г. прошлого века в деревнях Изборского края ещё проживало много 
молодых многодетных семей. Для отдыха молодёжи существовал старенький клуб – 
«культурка». Здесь были: клуб, библиотека с небольшим читальным залом, детская биб-
лиотека. В клубе был свой оркестр, а также музыкальный коллектив струнников. Были 
определены дни показа кино, на которое собиралась вся деревня. Транслировались раз-
личные песни из патефонных пластинок через киноаппаратуру и радиолу. Во дворе для 
всех желающих располагалась волейбольная площадка.  

Библиотека имела хорошего хозяина – Воронкова Владимира Владимировича, ко-
торый занимался пропагандой по истории края. На протяжении многих тяжёлых после-
военных лет сохранённые в годы войны книги были основным фондом библиотеки. По-


