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Г.А. Ш АТ ОХ И Н А-М О РД В И Н Ц Е В А

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ  НИДЕРЛАНДОВ. 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В России интерес к Нидерландам, их истории и культуре имеет глубокие корни и 
давние традиции, однако до сих пор российская нидерландистика не являлась темой спе-
циального исследования. В данной статье хотелось бы остановиться на основных этапах 
изучения истории Нидерландов в России, отметить особенности имеющихся работ, вычле-
нить сферу интересов российских историков и основные направления их исследований.

Российско-нидерландские связи насчитывают более четырех столетий. Наиболее яр-
ким и известным событием в истории двусторонних отношений является посещение Пет-
ром I Нидерландов во время Великого посольства 1697 г., а также пребывание царя в Со-
единенных провинциях в 1697–1698 гг. Республика Соединенных провинций Нидерландов 
стала одним из первых европейских государств, где в 1699 г. было открыто постоянное 
дипломатическое представительство России. Это объяснялось прежде всего ролью самих 
Соединенных провинций, в то время одного из важнейших торговых и промышленных 
центров Европы, а также тем, что республика с 1689 г. была связана личной унией с дру-
гой ведущей державой Европы – Англией. Для отношений России и Голландии в XVIII–
XIX вв. было характерно тесным переплетением взаимных политических, дипломатичес-
ких и финансовых интересов и оценивались современниками как прочные и стабильные.

Формирование научно-исторического интереса к Соединенным провинциям в Рос-
сии начинается с петровской эпохи. Это было продиктовано практическими потреб-
ностями российского государства и касалось таких важных сфер взаимодействия двух 
стран, как торговля, мореплавание, корабельное дело, военное дело и тесно связанная 
с этими областями картография. Тогда же в Россию начинает поступать из Голландии 
и различная книгопечатная продукция XVII–XVIII вв. (прежде всего сочинения исто-
рического характера), составившая в итоге основу многих сформировавшихся позже 
российских книжных коллекций1.

Появляются первые переводы на русский язык признанных в Европе исторических со-
чинений. Так, по велению Петра I в 1718 г. было переведено на русский язык “Введение 
в европейскую историю” знаменитого немецкого историка XVII в. Самуэля Пуфендорфа, 
содержавшее главу, называвшуюся “О Белгии союзной (сиесть о Галландии или Батавии)”2.

Появились переводы работ, касавшихся некоторых особенностей ведения дел с 
Соединенными провинциями (в них речь шла о ценах на товары и услуги, оказывав-

Шатохина-Мордвинцева Галина Алексеевна – доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН.

1 При написании статьи автор использовал составленную им за многие годы картотеку науч-
ных трудов и архивных материалов, касающихся истории Нидерландов, и обращался к справоч-
ному изданию, подготовленному Э. Вагемансом и Х. ван Конингсбрюгге (cм. Русская библио-
графия о Голландии и о русско-голландских отношениях. 1700–2000. СПб., 2003).

2 Введение, в гисторию европеискую чрез Самуила Пуфендорфия, на немецком языке 
сложенное. Таже чрез Иоанна Фридерика Крамера, на латинский преложенное. Ныне же пове-
ленiем великаго государя царя, и великаго князя, Петра Перваго, всероссиискаго императора, на 
россиискии с латинскаго преведенное. Печатоно в Санктпитербурхе, 1718, Декабря в 5 день.
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шиеся Республикой, пошлинах, возможности фрахта голландских судов, а также со-
держались сведения о нидерландских Ост-Индской и Вест-Индской компаниях и их 
системе ценообразования), а своеобразный отчет о развитии в XVIII столетии рос-
сийско-нидерландских отношений в сфере торговли можно проследить по страницам 
работы М.Д. Чулкова3. Не ослабевал интерес к изучению пребывания Петра I в Гол-
ландии и использования в России голландского опыта в различных сферах жизни4.

С 1780-х годов сведения практического характера о Соединенных провинциях на-
чинают пополняться данными политического характера, которые в разделах “Иност-
ранные известия” регулярно публикуют газета “Московские ведомости”, а с 1790 г. 
и “Политический журнал” (издававшийся ежемесячно Московским университетом в 
1790–1802 гг.). То же касается и таких российских периодических изданий XIХ в. как 
“Дух журналов”, “Вестник Европы”. Объем информации, поступавшей из Соединен-
ных провинций, Батавской республики, а затем и Королевства Объединенных Нидер-
ландов был достаточно велик и занимал в указанных изданиях достойное место5.

Стоит отметить два издания первого десятилетия XIХ в.: вышедший из печати в 
1803 г. перевод труда французского историка и дипломата Луи Филиппа де Сегюра 
“Картина Европы в конце 18 века…”, в котором впервые на русском языке представле-
на канва событий так назывемой революции “патриотов” (Батавской революции 1784–
1787 гг.)6, и публикацию написанной в 1808 г. поэтом, публицистом, а позже – декабрис-
том, Ф.Н. Глинкой (1786–1880) трагедии “Вельзен, или Освобожденная Голландия”7. 
В изложении известного события средневековой нидерландской истории, убийства в 
1296 г. в результате заговора графа Голландии Флориса V8, Глинкой проводилась идея 
тираноборчества, заключавшая в себе определенную параллель с событиями русской 
действительности начала XIХ в. В последующие годы одной из самых значимых пуб-
ликаций в отечественной историографии, касавшейся освобождения Северных и Юж-
ных Нидерландов от французских войск, явилось сочинение графа А.Х. Бенкендорфа 
“Действие отряда генерал-майора Бенкендорфа”, изданное в 1817 г.9

3 См., например: Рикар Ж.П. Торг Амстердамской, содержащий все то, что должно знать купцам 
и банкирам как в Амстердаме живущим, так и иностранным; торг и фабрики славнейших на свете 
городов, их корреспонденцию и сравнение весов, мер и монет с амстердамскими; разные уставы о 
ассекуранциях и авариях, с сокращенным оных толкованием, о Морском приказе, о найме кораб-
лей и о лоцах, тарифы пошлины с привозных и отвозных товаров, пошлины с весов, двойной тариф 
о маклерском платеже, и пошлины от товаров, проходящих через Зундна голландских кораблях; с 
полным описанием Восточной и Западной индийских компаний, и на каких договорах их товары 
продаются, ч. 1–2. [М.], 1762–1763; Чулков М.Д. История краткая Российской торговли. М., 1788.

4 См.: Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению пол-
ного сведения о жизни и деяниях государя имп. Петра Великого, [в 10 ч], ч. 3–4. СПб., 1787; ч. 9. 
СПб., 1788; Записная книжка любопытных замечаний великой особы странствовавшей под 
именем дворянина российского посольства в 1697 и 1698 году. СПб., 1788; [Кинсберген Я.Г. 
ван]. Начальныя основания морской тактики сочиненныя на голландском языке, кавалером фон-
Кинсбергом. По высочайшему повелению. СПб., 1791.

5 Подробнее об этом см. Шатохина Г.А. Бельгия по страницам русской периодической пе-
чати конца XVIII – начала XIХ в. – Россия и Европа: дипломатия и культура, вып. 2. М., 2002, 
с. 193–201.

6 Сегюр Л.Ф. Картина историческая и политическая Европы в конце 18 века, заключающая 
в себе историю главных происшествий, с описанием Брабантской, Голландской, Польской и 
Французской революций, т. 1–3. М., 1802–1803.

7 Глинка Ф.Н. Вельзен, или Освобожденная Голландия: Трагедия в пяти действиях. Смо-
ленск, 1810.

8 Считается, что в сочинении Ф.Н. Глинки прослеживается явное подражание драме знаме-
нитого нидерландского поэта “золотого века” Питера Корнелисзона Хофта (1581–1647) “Герард 
ван Велзен” (1613).

9 Бенкендорф А.Х. Действия отряда генерал-майора Бенкендорфа в Голландии. – Военный 
журнал, 1817, кн. 6, с. 21–33; его же. Действия отряда генерал-майора Бенкендорфа в Голлан-
дии. – Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений, 1839, т. 20, № 79, с. 335–349.
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В 1820-е годы к истории Нидерландов обращается архивист и историк А.О. Кор-
нилович (1800–1834), примкнувший позже, как и Ф.Н. Глинка, к движению декабрис-
тов. В 1822 и 1824 гг. вышли написанные им статьи10, базировавшиеся на материа-
лах исследования нидерландского государственного деятеля и историка Я. Схелтемы 
(1767–1835) “Россия и Голландия”11. Именно перевод этого труда, повествовавшего о 
русских посольствах в Голландию и голландских в Россию в XVII в., о пребывании 
Петра I в Голландии и Зандаме в 1697 и 1717 гг., стал в области нидерландистики ос-
новной работой Корниловича, опубликовавшего за период 1822–1824 гг. семь частей-
пере во дов в журналах “Северный архив”, “Сын Отечества” и “Соревнователь просве-
щения и благотворения”. В 1823 г. вышла статья Корниловича о первых посольствах в 
Россию в 1630 г. Альберта Бурга и Иоанна ван Фельтдриля12.

Заслуживающими вниманиями работами, изданными в первой половине XIХ в., 
являются записки участвовавшего в 1815 г. в морском походе в Голландию Н.А. Бес-
тужева (1791–1855) – писателя, историографа флота и будущего декабриста – и путе-
шествовавшего по Европе майора в отставке князя А.П. Мещерского (1797–1858)13. 
В 1850-е годы были опубликованы некоторые дипломатические документы, касавшие-
ся российско-нидерланд ских отношений в начале XVII в. Вышла из печати неболь-
шая работа видного историка-итальяниста, профессора Московского университета 
П.Н. Кудрявцева (1816–1858) об одном из эпизодов борьбы Нидерландов за неза-
висимость в XVI в.; был опубликован труд петербургского историка и археографа 
Н.Г. Устрялова (1805–1870) о пребывании Петра I в Голландии, представлявший собой 
отрывок из его многотомной “Истории царствования Петра Великого”14.

Что касается периода со второй половины XIХ в. и до начала Первой мировой 
войны, то исследования, касавшиеся Нидерландов, можно условно разделить на не-
сколько групп:

а) географическо-статистические справочники и статьи, отражавшие все стороны 
политической, хозяйственной и культурной жизни страны и её колоний (самое боль-
шое число работ)15;

б) переводы исторических трудов, переводы сочинений нидерландских путешес-
твенников16;

10 Корнилович А. Посольство в Россию 1615 года. – Соревнователь просвещения и благо-
творения, 1822, ч. 20, № 10, с. 3–13; его же. Сношения России с Голландией с 1650 по 1660 год: 
(Отрывок из Опыта истории путешествий по России). – Там же, 1824, ч. 25, № 3, с. 285–297.

11 Scheltema J. Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen, 
4 dln. Amsterdam, 1817–1819.

12 [Корнилович А.О.] Посольство голландцев Альберта Бурга и Иоанна Фана Фельтдриля в 
1630 году: (Отрывок из Опыта истории путешествий по России). – Соревнователь просвещения 
и благотворения, 1823, ч. 23, № 7, с. 72–93.

13 Бестужев Н.А. Записки о Голландии 1815 года. СПб., 1821; Мещерский А.П. Записки 
русского путешественника: Голландия, Бельгия и Нижний Рейн. М., 1842.

14 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, т. 2: 
1594–1621. СПб., 1852; Кудрявцев П.Н. Осада Лейдена в 1573 и 1574 годах: Эпизод из истории 
войн за независимость Нидерландов. М., 1855; Устрялов Н. Петр Великий в Голландии. – Жур-
нал для чтения воспитанников военно-учебных заведений, 1858, т. 133, № 532, с. 292–335.

15 См.: О народонаселении в Нидерландах. – Отечественные записки, 1857, т. 114, № 9, 
с. 58–59; Голландская Ост-Индия. – Экономический указатель. 1858, вып. 5, № 57, с. 108–111; Об-
зор современных конституций, ч. 3. Конституции бельгийская, итальянская и голландская. Сост. 
Э. Ватсон. СПб., 1863; Кориандер Э.В. Торгово-статистический очерк Явы, в связи с будущностью 
русской торговли в Индейском океане. СПб., 1885; Коротнев А.А. Отчет ученого путешествия в Ни-
дерландскую Индию, представленный Обществу Естествоиспытателей. СПб., 1886; Арнольди В.М. 
По островам Малайского архипелага. Впечатления и наблюдения натуралиста. М., 1911. 

16 См., например: Мотлей Дж. История Нидерландской революции и основание Республи-
ки Соединенных провинций, т. 1–3. СПб., 1865–1871; Корнелий де Бруин. Путешествия через 
Московию. М., 1873; [Стрюйс Я.Я.] Путешествие по России голландца Стрюйса. – Русский 
архив, 1880, кн. 1, [вып. 1], с. 5–128.
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в) публикации дипломатических документов, касавшихся российско-нидерланд-
ских отношений, и исследования, написанные на основе этих документов17;

г) популярные очерки о Голландии и истории Нидерландов18, среди которых сто-
ит особо выделить первые в России обобщающие труды по истории Нидерландов 
С.В. Пантелеевой19 и С.Г. Лозинского20.

К этому же разделу следует отнести исторические очерки, биографические и тема-
тические статьи по нидерландской тематике в выходивших тогда в России энциклопе-
дических словарях: в “Военном энциклопедическом лексиконе” (2-е изд., 1852–1858), 
“Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона” (1890–1907) и “Энциклопедичес-
ком словаре Гранат” (1910–1940).

Изучение истории Нидерландов продолжилось в советской России.
Период до конца 1940-х годов характеризовался прежде всего интересом к собы-

тиям Нидерландской революции XVI в. (Восьмидесятилетней войны). В 1920–1930 гг. 
по указанной проблематике вышли в свет: перевод книги А. Конради, труд харьковс-
кого историка Н.М. Пакуля (1880–1953), перевод с французского части 3-го и 4-го то-
мов исследования бельгийского историка Анри Пиренна “История Бельгии” и другие 
работы (в их числе первая публикация А.Н. Чистозвонова, ставшего позже ведущим 

17 В их числе: Куракин Б.И. Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Кура-
кина, 1705–1708. – Архив князя Ф.А. Куракина, кн. 1. СПб., 1890; Браудо А.И. Новые ма-
териалы для истории русско-голландских отношений. – Журнал Министерства народного 
просвещения, ч. 288: июль. 1893, с. 282–297; Переписка с Голландской республикой (конец 
XVI в. – 1791 г.). – Обзор внешних сношений России, ч. 1. М., 1894, с. 173–207, 296–298. 
В этот список включаем также и основанные на документах Московского главного архива 
МИД, снабженные важными комментариями и биографическими справками следующие ра-
боты: Веневитинов М.А. Русские в Голландии: Великое посольство 1697–1698 гг. М., 1897; 
Александренко В.Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке, т. I–II. Вар-
шава, 1897; Уляницкий В.А. Русские консульства за границей в XVIII в., ч. 1–2. М., 1899. 
Не утратили научной ценности и изданные в этот период историком, библиографом и кар-
тографом В.А. Кордтом (1860–1934) следующие подборки документов и сопровождающие 
их исторические очерки: Кордт В.А. Отчет о занятиях в голландских архивах летом 1893 г., 
представленный в Академию наук: (Доложено в заседании Ист.-филол. Отд-ния 15 февраля 
1895). СПб., 1895; его же. Отчет о занятиях в голландских архивах летом 1895 г. В. Кордта: 
(Доложено в заседании Ист.-филол. отд-ния 29 мая 1896 г.). [СПб.], [1896]; его же. Очерки 
сношения Московского государства с республикой Соединенных провинций до 1631 г. – Сбор-
ник Императорского Русского Исторического общества, т. 116. СПб., 1902, с. III–CCCVII, 
CCCXI–CCCXLVII, 1–191; Номен Я.К. Записки о пребывании Петра Великого в Нидерлан-
дах в 1697/98 и 1716/17. Киев, 1904; Кордт В.А. Отчет о занятиях в Государственном архи-
ве в Гааге летом 1911 года: (Доложено в заседании Ист.-филол. Отд-ния 12 сент. 1912 г.). 
СПб., 1914.

18 Отличительной особенностью страноведческих очерков этого периода было то, что они 
достаточно часто переиздавались – явное свидетельство интереса российского читателя к Ни-
дерландам и к истории этой страны.

19 Пантелеева С.В. Нидерланды и Бельгия: Очерки старого и нового. СПб., 1905.
20 Лозинский С.Г. История Бельгии и Голландии в новое время. СПб., 1908. См. также: Вер-

нер М.А. Страна плотин: Очерки современной Голландии. М., 1884; Вердеревская С.А. О Гол-
ландии и голландцах. СПб., 1890 (2-е изд. 1893; 3-е изд. 1898); Быкова А.Ф. Вильгельм Оранс-
кий: борьба Нидерландов за независимость и свободу вероисповедания М., 1894 (2-е изд. 1898; 
3-е изд. 1909); Радакова Е. Голландия: [Географический очерк]. Харьков, 1895 (2-е изд. 1899; 3-е 
изд. 1905; 4-е изд. 1908); ее же. Голландия: Географический очерк. Пб., 1911 (переизд. Тверь, 
1920); Реклю Э. Бельгия и Голландия. СПб., 1897; его же. Голландия и Дания. – Его же. Наро-
ды и страны Западной Европы в 12 т., т. XI. М., 1915; Меч С.П. Бельгия и Голландия. М., 1912 
(2-е изд. 1916); Борецкий-Бергфельд Н.П. Колониальная история западноевропейских колони-
альных стран, гл. 3 (Колониальная история Голландии). СПб., 1914, с. 123–164; Легкова Н.Ф. 
Голландия. М., 1914 (2-е изд. 1917); Нарская В. [Винярская Надежда Николаевна]. Голландия и 
голландцы, [вып.] 1–2. СПб., [1913–1914].
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отечественным нидерландистом второй половины XХ в.)21. О Нидерландской револю-
ции появился и ряд публикаций методических разработок для средней и высшей шко-
лы, в числе которых были работы известных советских медиевистов Е.А. Косминского 
(1886–1959) и С.Д. Сказкина (1890–1973)22.

Также проблемы нидерландской истории, главным образом нидерландской вне-
шней политики Нового времени, затрагивались в статьях латышского историка Я.Я. Зу-
тиса (1893–1962) и одного из ведущих историков-меди евистов С.И. Архангельского 
(1882–1958)23. Советская историография этого периода пополнилась и исследовани-
ями о голландских колониях в Нидерландской Индии (Индонезии), развивавшемся 
там национально-освобо ди тельном движении, положении в самой метрополии в меж-
военные годы24. Появились важные публикации документов, в частности, материалы 
Гаагской мирной конференции 1899 г.25 Линия исторического развития Нидерландов 
в целом была представлена в страноведческих очерках в Большой советской энцик-
лопедии, нидерландская внешняя политика отражена в отдельных главах “Истории 
дипломатии”26. В 1940-е годы вышли публикации о событиях в Нидерландах периода 
Второй мировой войны, прежде всего движении Сопротивления и действиях комму-
нистической партии Нидерландов27.

Современная российская школа нидерландистики начинает формироваться факти-
чески с конца 1940-х годов, а точнее – с 1949 г., отмеченного двумя важными события-

21 Конради А. Революционное движение в Голландии в XVI–XVII веках. Сокр. излож. 
С. Цедербаума (В. Ежова). М., 1920; его же. История революций: От Нидерландского восстания 
до кануна Французской революции, т. 1. Париж – Пг., 1923; Пакуль Н.М. Нидерландская рево-
люция. Харьков, 1929; его же. Нидерландская революция. – Пакуль Н.М., Семенов В.Ф. Ранние 
буржуазные революции. М., 1931, с. 7–96; Пиренн А. Средневековые города Бельгии. М., 1937; 
его же. Нидерландская революция. М., 1937; Стоклицкая-Терешкович В.В. Анри Пиренн как 
историк средневекового города. – Пиренн А. Указ. соч., с. 5–24; Чистозвонов А.Н. Французская 
политика Вильгельма Оранского с точки зрения его политического идеала и событий Нидер-
ландской революции. – Третья научная студенческая конференция Московского ордена Ленина 
гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. М., [1941], с. 30–31; Лесников М.П. Гёзы в борьбе за незави-
симость Нидерландов. – Партизанская борьба в национально-освободительных войнах Запада. 
[М.], 1943, с. 20–38.

22 Соколов В. Нидерландская революция: (Методическая разработка темы для VII клас-
са). – История в средней школе, 1934, № 4, с. 59–76; Нидерландская революция XVI в. Учебное 
пособие. Л., 1936; Косминский Е.А. Нидерландская революция. Стенограмма лекции по курсу 
всеобщей истории. М., 1938; Сказкин С.Д. Нидерландская революция. – Германия и Чехия после 
крестьянской войны. Революция в Нидерландах. М., 1940, с. 1–21; его же. Буржуазная револю-
ция в Нидерландах. М., 1942.

23 Зутис Я.Я. Балтийский вопрос в политике великих держав (от Полтавской битвы до Се-
милетней войны). – Историк-марксист, 1941, № 2, с. 66–80; Архангельский С.И. Англо-француз-
ская война с Испанией, 1655–1659 гг. – Вопросы истории, 1947, № 2, с. 46–66.

24 См.: Ванин И. Судьбы Голландской Ост-Индии. – Новый Восток, 1924, кн. 5, с. 125–143; 
Губер А.А. Индонезия: социально-экономические очерки. М. – Л., 1932; его же. К истории 
голландского проникновения в Индонезию. – Ученые записки Московского городского педа-
гогического института имени Потемкина, 1941, т. 3, вып. 1, с. 200–226; его же. Кризис коло-
ниальной системы после второй мировой войны. Стенограмма публичной лекции. М., 1947; 
Сегал Я.Е. Голландия (Нидерланды). М., 1940. 

25 К истории Первой Гаагской конференции 1899 г. Предисл. Л. Телешевой. – Красный ар-
хив, 1932, т. 1/2, с. 64–94; Новые материалы о Гаагской мирной конференции 1899 г. Предисл. 
Л. Телешевой. – Красный архив, 1932, т. 5/6, с. 49–79.

26 Лесников М.П., Поршнев Б.Ф., Вейс В. Нидерланды. Исторический очерк. – Большая со-
ветская энциклопедия (далее – БСЭ), 1-е изд., т. 42. М., 1939, кол. 29–64; История дипломатии, 
т. 1–3. М., 1941–1945.

27 См., например: Воззвание компартии Голландии. – Коммунистический интернационал, 
1942, № 6, с. 93–94; Поль К. Борьба бельгийского и голландского народов против оккупантов. – 
Мировое хозяйство и мировая политика, 1942, № 9, с. 15–25; Рыковская О. Голландия во второй 
мировой войне. – Исторический журнал, 1942, № 12, с. 64–70.
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ми. На русском языке с предисловием Я.Я. Зутиса был опубликован фундаментальный 
труд немецкого исследователя Эрнста Бааша, вышедший в Йене в 1927 г. и являвшийся 
на тот момент первой столь масштабной работой по экономической истории Нидерлан-
дов28. Она базировалась на всей нидерландской и немецкой литературе по экономике 
Соединенных провинций, опубликованной до 1926 г. И именно в 1949 г. прошла защита 
первой кандидатской диссертации, темой которой стала история Нидерландов. Защита 
диссертации “Англо-французская интервенция в Нидерландах 1572–1583 гг. и ее соци-
альные причины” проходила на историческом факультете Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, и ученая степень кандидата исторических наук 
была присуждена А.Н. Чистозвонову29, научные исследования которого на протяжении 
последующих пятидесяти лет были связаны с историей Нидерландов периода Средневе-
ковья и Раннего Нового времени30. В 1963 г. состоялась защита докторской диссертации 
А.Н. Чистозвонова, на основе которой им была написана монография, изданная год спустя31.

Нидерландистика привлекала других молодых ученых. В 1950-е годы вопроса-
ми экономической истории Нидерландов XVI в. занималась М.М. Громыко32; с этого 
времени проблемы нидерландской истории XVII – начала XХ в. оставались в сфере 
научных интересов Н.Б. Тер-Акопяна33, а народные движения в Южных Нидерландах 
XIV в. – В.Л. Керова34.

Значимость появившихся в этот период работ российских нидерландистов определя-
лась прежде всего их большой информативностью. Помимо основного объекта исследо-

28 Baasch E. Holländische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1927 (в русском переводе см. Бааш Э. 
История экономического развития Голландии в XVI–XVIII вв. М., 1949). В приложении к ука-
занной книге был добавлен составленный редакторским коллективом список источников и ли-
тературы по истории Голландии и русско-голландских отношений в XVI–XVIII вв., изданных в 
дореволюционной и советской России (см. там же, с. 369–375).

29 О А.Н. Чистозвонове см.: Гузенкова Т.С. Научное наследие А.Н. Чистозвонова в оте-
чественной медиевистике на фоне перемен. – Средние века (далее – СВ), 2015, вып. 76 (1–2), 
с. 345–366; Шатохина-Мордвинцева Г.А. Александр Николаевич Чистозвонов. Штрихи к порт-
рету ученого. – Там же, с. 313–344.

30 См.: Ведюшкин В.А. (сост.). Научные труды А.Н. Чистозвонова. – СВ, 1984, вып. 47, 
с. 282–291; Русская библиография о Голландии и о русско-голландских отношениях…

31 Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в пер-
вой половине XVI в. М., 1964.

32 Громыко М.М. Развитие капиталистических отношений в промышленности и торговле 
северных провинций Нидерландов в XVI в.: Дисс. … канд. ист. наук. М., 1953; ее же. Внешняя 
торговля Голландии и Зеландии в XVI в. – Из истории средневековой Европы. М., 1957, с. 84–
113; ее же. Промышленность северных городов Нидерландов в XVI в. – Cредние века, 1957, 
вып. 10, с. 166–192; ее же. Капиталистические отношения в морских промыслах Нидерландов 
в XVI в. – Научные доклады высшей школы: Исторические науки, 1959, № 3, с. 128–139; ее же. 
Русско-нидерландская торговля на Мурманском берегу в XVI в. – Cредние века, 1960, вып. 17, 
с. 225–258.

33 Тер-Акопян Н.Б. Голландско-английское соперничество и политическая борьба в Голлан-
дии в связи с английской революцией (1640–1660 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1953; его же. 
Голландия во второй половине XVII и в XVIII в. – Всемирная история, т. 5. М., 1958, с. 87–101; 
его же. Интернационал в Нидерландах (1869–1873). – Первый Интернационал, ч. 2. М., 1965, 
с. 355–374; его же. Англо-голландские отношения 1642–1648 гг. и Мюнстерский мир. – Пробле-
мы британской истории. М., 1972, с. 252–281; его же. Нидерланды. – Война за независимость и 
образование США. М., 1976, с. 309–323; его же. Нидерланды в 1870–1914 гг. – Новая история 
стран Европы и Америки. Второй период. Под ред. И.М. Кривогуза и Е.Е. Юровской. М., 1998, 
с. 104–108.

34 Керов Л.В. К вопросу об усилении эксплуатации крестьянства в Южных Нидерландах 
(Бельгия) и Северной Франции в середине XIII века. – СВ, вып. 7. М., 1955, с. 64–91; его же. 
Восстание “пастушков” в Южных Нидерландах и во Франции в 1251 году. – Вопросы истории, 
1956, № 6, с. 115–123; его же. Народные движения во Фландрии в начале XIV в. М., 1979; его 
же. Из истории Франции и Нидерландов в эпоху средневековья и раннего нового времени (эко-
номика, политика, религия). М., 2000.



172

вания авторы прописывали и детализировали многие сюжеты, далеко выходившие за рам-
ки их тем, погружаясь то в тонкости нидерландской внешней политики, то “выкладывая” 
сложную мозаику внутриполитических дел в нидерландских провинциях. В 1950–1960 гг. 
появились серьезные исследования по проблемам колониальной политики Нидерлан-
дов в Индонезии35 и подготовленная к печати А.А. Губером подборка интересных архи-
вных документов, имевшая существенное значение не только для изучения этой темы, 
но и многих вопросов нидерландской экономики и внутренней политики XVIII–XX вв.36

Об изменении направления внешнеполитического курса Нидерландов после Вто-
рой мировой войны писали Д.М. Брандт, В.А. Вальков, К. Надин и Н.И. Тамарин37. 
В 1960–1970 гг. отечественная историография пополнилась солидным исследованием 
по экономике Нидерландов послевоенного периода и новыми страноведческими очер-
ками38. С 1966 г. начинает активно публиковать свои работы Г.Г. Бауман, занимавший-
ся историей нидерландской социал-демократии и рабочего движения на рубеже XIX–
XX вв., а также движения Сопротивления в Нидерландах в годы Второй мировой вой-
ны39. Российские нидерландисты активно участвовали в написании отдельных статей и 
страноведческих разделов для Исторической энциклопедии, Большой советской энцик-
лопедии 2-го (1949–1958) и 3-го (1969–1978) изданий40, “Дипломатического словаря” 
2-го, 3-го и 4-го изданий, глав по истории Нидерландов в учебных пособиях для вузов41.

Следует отметить, что темпы исторических исследований в области нидерландис-
тики с конца 1960-х годов стали постепенно снижаться: монографических исследо-
ваний не было, отсутствовали диссертации, бóльшая часть выходившего из печати 
материала имела научно-популярный характер, лишь А.Н. Чистозвонов и Г.Г. Бауман 
достаточно регулярно публиковали новые научные статьи. На наш взгляд, объяснить 
сложившееся на тот момент в советской нидерландистике положение вещей можно 

35 См.: Забозлаева О.И. Особенности голландской колониальной политики в Индонезии пе-
ред Второй мировой войной (1930–1941). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1952; Сотников Ю.А. 
Колониальная политика Голландии и аграрные отношения в Индонезии. Дисс. … канд. ист. 
наук. М., 1958; Беленький А.Б. Национальное пробуждение Индонезии. М., 1965; Рейзема Я.В. 
Эволюция политики Голландии в отношении Индонезии после Второй мировой войны: пере-
ход к новым формам политики: Дисс. … канд. ист. наук. М., 1969; Андреев М.А. Ликвидация 
экономических позиций голландского империализма в Индонезии. М., 1962; Мовчанюк П.М. 
Яванская народная война 1825–1830 гг. М., 1969; Тюрин В.А. Ачехская война (Из истории наци-
онально-освободительного движения в Индонезии). М., 1970.

36 См.: Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е гг. XVIII – 60-е гг. XIХ в.). 
Документы и материалы. М., 1962; Политика капиталистических держав и национально-освобо-
дительное движение в Юго-Восточной Азии (1871–1917). Документы и материалы, ч. I. М., 1965.

37 Брандт Д.М. Нидерланды. М., 1953; Вальков В.А. Экономика и политика Голландии пос-
ле Второй мировой войны. М., 1961; Надин К. Внешняя политика Голландии. М., 1963; Тама-
рин Н.И. Современная Голландия. М., 1966.

38 Юданов Ю.И. Монополистический капитал малых высокоразвитых стран Западной Ев-
ропы: Дисс. … докт. экон. наук. М., 1967; Хомянин Г.А. Нидерланды. – Малые страны Западной 
Европы. М., 1972, 282–366; Серебрянный Л.Р. Нидерланды. Очерки страноведения. М., 1974.

39 О Г.Г. Баумане как историке см. Баркова О.Н. Русские в Нидерландах в годы Второй 
мировой войны: к вопросу об участии в европейском Сопротивлении. – Россия и Нидерланды 
в XVII–XX вв.: новые исследования и актуальные проблемы. Материалы международной науч-
ной конференции (Институт всеобщей истории РАН, 15–16 мая 2013 г.). М., 2014, с. 400–412.

40 См.: Чистозвонов А.Н., Алексеев В.А. Нидерланды. Исторический очерк. – БСЭ, 2-е 
изд., т. 29. М., 1954, с. 570–576; Чистозвонов А.Н., Вальков В.А. Нидерланды. Исторический 
очерк. – Советская историческая энциклопедия, т. 10. М., 1967, стб. 168–185; Серебрянный Л.Р. 
Нидерланды. Физическая география. – БСЭ, 3-е изд., т. 17. М., 1974, стб. 1717–1718; Чистозво-
нов А.Н., Бауман Г.Г., Попов А.Д. Нидерланды. Исторический очерк. – Там же, колл. 1719–1734.

41 См., например: Тер-Акопян Н.Б. Нидерланды в 1918–1939 гг. – Новейшая история 1918–
1939 гг. М., 1974, с. 458–463; Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция. Респуб-
лика Соединенных провинций в первой половине XVII в. – История средних веков, т. II. Под. 
ред С.Д. Сказкина. М., 1977, с. 133–165.
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определенными проблемами с источниковой базой исследований, приоритетным на-
правлением в которых оставался период XVI–XVII вв., а попыток выхода за его хро-
нологические рамки практически не предпринималось.

Период с конца 1970-х годов стал качественно новым этапом развития отечествен-
ной нидерландистики. Отчасти это произошло в результате опровержения достаточно 
устойчиво закрепившегося в кругах советских историков мнения, что источников по 
малым странам Европы, особенно по периоду XVIII–XIX вв. в фондах архивов и биб-
лиотек России не так уж много. Однако уже знакомство только с коллекциями ведущих 
архивов и библиотек Москвы показывает, что это утверждение неверно. При более 
внимательном исследовании богатейшего комплекса документального наследия, от-
ложившегося за предыдущие века в фондах российских архивов, библиотек и музеев, 
объем материалов, связанных с историей Нидерландов, поражает. Прежде всего речь 
идет о нынешних “нидерландских” коллекциях Москвы и Санкт-Петербурга.

Уникальными хранилищами научной документации мирового значения являются 
Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ) и Архив внешней полити-
ки Российской Федерации (АВП РФ) МИД России, в которых представлены редкие 
и малоизвестные документы не только по истории дипломатических отношений, в 
том числе и российско-нидерландских, но и обширные материалы, характеризую-
щие различные аспекты внутренней ситуации в Нидерландах, внешнеполитической 
деятельности страны в отдельные периоды ее развития. Содержат документы по ис-
тории отношений с Голландией (главным образом XVII в. и в эпоху Петра I) фонды 
расположенных в Москве Российского государственного архива древних актов и Го-
сударственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Материалы ГАРФ представля-
ют интерес как комплекс личных фондов именитых особ (например, Анны Павловны 
Романовой), судьбы которых тесно переплетались с историей Нидерландов; немало 
документов, касающихся нидерландской проблематики, есть в Российском государс-
твенном архиве социально-политиче ской истории (РГАСПИ) и Российском государс-
твенном военном архиве42. Важнейшие “нидерландские” архивные фонды Санкт-Пе-
тербурга находятся в Российском государственном историческом архиве и в Архиве 
Санкт-Пе тербургского Института истории РАН43. 

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ) хранятся лич-
ные архивы некоторых российских государственных и общественных деятелей, дип-
ломатов и писателей, посещавших Нидерланды на рубеже XVIII–XIX вв. Уникальные 
нидерландские книжные раритеты XVII–XVIII вв. есть в собраниях Музея книги РГБ, 
Государственной публичной исторической библиотеки России44, Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной литературы; книжные памятники нидерланд-
ской культуры XV–XIX вв. – в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петер-

42 См.: Шатохина-Мордвинцева Г.А. Источники по истории Нидерландов XVIII–XIX вв. в 
архивах и библиотеках Москвы. – Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук, 2009, т. 11, № 2 (28), с. 221–226; Документы о связях России и Нидерландов в фондах 
Российского государственного архива древних актов: Справочник. М., 1999; Российский го-
сударственный архив социально-политической истории. Краткий справочник. Справочно-ин-
формационные материалы к документальным и музейным фондам РГАСПИ, вып. 3. М., 2004; 
Микрофильмы документов Бельгии, Нидерландов, Люксембурга в Российском государственном 
военном архиве. Краткий справочник. М., 2004.

43 Об этом см. подробнее: Соколов А.Р. Голландия в документах Российского государствен-
ного исторического архива XVIII – начала XX вв. (российско-голландские отношения). – Гол-
ландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717–1927). СПб., 2001, с. 29–38; Люб-
линский В.С. Источники по истории Нидерландов, Фландрии и Голландии в Ленинградском 
отделении АН СССР. – СВ, вып. 19. М., 1961, с. 285–291.

44 См.: Эльзевиры: каталог коллекции (Отдел редких книг), ч. 1–2. М.: Государственная 
публичная историческая библиотека, 1978; Издания Нидерландов XVII в.: каталог коллекции 
(Отдел редких книг), ч. 1–3. М., 1980; Степанова В.П. Западноевропейские издания XVII века: 
каталог коллекции (дополнения). М., 2008. 
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бурге45. Богатой коллекцией ценных экспонатов и документов, свидетельствующих о 
разнообразных связях России и Нидерландов на протяжении веков располагает нахо-
дящийся в Москве Государственный исторический музей46.

Со второй половины 1970-х годов, наконец, советские историки обратили внимание 
на документы упомянутых архивных и библиотечных коллекций. Изучение имеющего-
ся в России документального наследия по истории Нидерландов и отношений между 
нашими странами послужило основой для подготовки многочисленных публикаций, 
серьезных монографических исследований, позволило ввести в научный и культурный 
оборот неизвестные ранее материалы. Следует упомянуть работы Н.Н. Болховитино-
ва, в которых были впервые опубликованы документы из фондов АВПРИ, касающиеся 
присоединения Соединенных провинций Нидерландов к Лиге нейтральных держав47. 
Вышедшие из печати в этот период труды А.С. Намазовой, Г.К. Цверавы, В.В. Рогинс-
кого также базировались на интереснейших документах АВПРИ (ранее практически не 
исследованных документах фонда “Сношения России с Голландией” и “нидерландских 
частях” фонда “Канцелярия”) и других архивов Москвы и Ленинграда48.

В 1980-х годах были защищены новые диссертации по истории Нидерландов – 
О.Б. Дёмина по периоду Новой истории49, о Нидерландах в годы Второй мировой войны 
Е.П. Красильникова50. Нидерландской внешней политике послевоенного периода посвя-
щены работы Л.Н. Панковой, Н.И. Зайцевой, а также исследование Т.И. Телюковой, касаю-
щееся антивоенного движения в Нидерландах в 1970–1980-х годах в связи с попытками 
НАТО разместить на их территории крылатые ракеты51. Процессы западноевропейской ин-
теграции в этот период и участие в нем Нидерландов освещались в работах Ю.А. Борко52.

Российские историки вновь проявили интерес к проблемам формирования и раз-
вития нидерландской колониальной империи в Новое время53. Политика Нидерлан-

45 См., например: Сапожников А.И. Библиотека и коллекции графа П.К. Сухтелена. – Книга: 
исследования и материалы, вып. 78. М., 2001, с. 280–300; Кильдюшевская Л.К. Коллекция нидер-
ландских карт и атласов XVI–XVII вв. в собрании Российской национальной библиотеки. – Нидер-
ландская картография Золотого века: история, наука, искусство, география. СПб., 2003, с. 9–16; Ло-
гутова М.Г. Нидерландские материалы в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, 
Санкт-Петер бург. – Россия и Нидерланды в XVII–XX вв., с. 146–171.

46 См. Россия и Голландия: пространство взаимодействия. XVI – первая половина XIX века. 
Каталог выставки. 19 июня – 16 сентября 2013 г. Государственный исторический музей. М., 2013.

47 Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость. 1775–1783. М., 1976; Рос-
сия и США: становление отношений. 1765–1815. Сост. Н.Н. Башкина, Н.Н. Болховитинов, 
Дж. Х. Браун и др. М., 1980.

48 См.: Намазова А.С. Бельгийская революция 1830 года. М., 1979; Цверава Г.К. Дмитрий 
Алексеевич Голицын. Л., 1985; Рогинский В.В. Россия и освобождение Нидерландов от наполе-
оновского господства. – Новая и новейшая история, 1985, № 5, с. 45–61.

49 Дёмин О.Б. Англо-нидерландские отношения второй половины XVI – начала XVII века 
(на английских материалах): Дисс. … канд. ист. наук. М., 1984.

50 Красильников Е.П. Фашизм и антифашистское движение в Нидерландах (1931–1945). 
Дисс. … канд. ист. наук. М., 1981; его же. Немецко-фашистская политика экономического ог-
рабления Нидерландов. – Ежегодник германской истории, 1985. М., 1986, с. 67–79.

51 Панкова Л.Н. Основные направления внешней политики Нидерландов в 70-е годы. Дисс. 
… канд. ист. наук. М., 1983; Зайцева Н.И. Основные направления внешнеполитического курса 
стран Бенилюкс. – Военная и внешняя политика западноевропейских государств, ч. 2. М., 1986, 
с. 227–254; Телюкова Т.И. Роль и место антивоенного движения в современной общественно-
политической жизни Нидерландов (1977–1985 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1986.

52 Борко Ю.А. Проблемы западноевропейской интеграции. М., 1987; его же. Малые страны 
Западной Европы: экономические проблемы. М., 1987.

53 См., например: Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII – начале 
XVIII в. М., 1987; К 350-летию плавания голландской экспедиции под руководством Маарте-
на Герритсена Фриса у Сахалина и Курильских островов. – Краеведческий бюллетень. Южно-
Сахалинск, 1993, с. 98–149; Окунева Л.С. Историческая траектория длиной в пять столетий. – 
Латинская Америка, 2000, № 5, с. 14–23; Новопашина Л.Ю. Малайский архипелаг в планах и 
политике Великобритании в конце XVIII в. – первой четверти XIХ в. М., 2009.
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дов в Южной Африке стала предметом исследования С.А. Аблиной54, впервые некото-
рые аспекты колониальных дел в Вест-Ин дии рассматривались в статьях С.А. Созиной, 
М.И. Решиной и П.В. Грибанова55. Особо хотелось бы отметить изданный в 1990-е годы 
в двух частях фундаментальный труд “История Индонезии”, а также появившиеся спус-
тя сто лет переиздания написанных на рубеже XIX–XX вв. очерков первого российско-
го консула в Батавии М.М. Бакунина и путевых записок княгини О.А. Щербатовой56.

Уделялось внимание и страноведческой литературе57, в 1990 г. пополнившейся, по-
жалуй, одной из самых удачных книг о Нидерландах. Написанная д.э.н. проф. А.В. Бусы-
гиным книга “Побеждающие море: о Голландии и голландцах” (М., 1990), для меня лично 
до сих пор является идеальным примером литературы этого жанра. Автору удалось не 
только с искренним интересом и уважением рассказать об истории и культуре Нидерлан-
дов, голландском характере и трудолюбии населяющего эти земли народа, но и сформи-
ровать у всех, кто ее прочел, желание поближе познакомится с этой европейской страной. 
По-своему уникальной была монография М.И. Решиной, где прослеживались основные 
этапы этнокультурного и этнополитического развития фризов – одного из древнейших 
народов Европы, самая многочисленная группа которого проживает в Нидерландах58.

В российской историографии последних десятилетий Г.А. Шатохиной-Мор-
двинцевой разрабатывается тема нидерландской внешней политики, в том числе 
нейтрального внешнеполитического курса в XVIII – начале XХ в.59; история морс-
ких войн ведущих европейских держав XVII в. освещается в работах Э.Б. Созае-
ва и С.П. Махова60. Исследуются проблемы российско-нидерландских торговых 
и политических отношений в XVII–XVIII вв. как в двустороннем аспекте, так и 
в контексте мировой истории: например, А.В. Дёмкин и В.Н. Захаров обраща-
лись к этой теме в отдельных разделах своих монографий, написанных на обшир-
ных материалах российских архивов, а П.Е. Самсонов рассмотрел эту тему приме-
нительно к XIХ в.61 О вопросах торговли и российско-голландских отношениях шла 
речь в работах нидерландских исследователей, К. Мейусе и Я.В. Велувенкампа62, 

54 Аблина С.А. Создание режима голландского колониального господства на Юге Африки во 
2-й половине XVII века. Дисс. … канд. ист. наук. М., 1983.

55 Созина С.А. Суринам. Из этнической истории. – Этнические процессы в странах Южной 
Америки. М., 1981, с. 484–503; Решина М.И. Нидерландские Антилы. – Этнические процессы 
в странах Карибского моря. М., 1982, с. 298–309; Грибанов П.В. Суринам. – Африканцы в стра-
нах Америки. Негритянский компонент в формировании наций Западного полушария. М., 1987, 
с. 274–284; Решина М.И. Нидерландские Антилы. – Там же, с. 212–226.

56 Бандиленко Г.Г., Гневушева Е.И., Деопик Д.В., Цыганов В.А. История Индонезии, ч. 1. М., 1992; 
Цыганов В.А. История Индонезии, ч. 2. М., 1993; Бакунин М.М. Тропическая Голландия. Пять лет 
на острове Ява. М., 2007; Щербатова О.А. В стране вулканов. Путевые заметки на Яве 1893 года. 
С географическим, историческим и политическим обзором Малайского архипелага и Явы. М., 2009.

57 См., например: Островская Е.П. Нидерланды: большие проблемы малой страны. М., 
1986; Бусыгин А.В. Нидерланды. М., 1986.

58 Решина М.И. Фризы. Проблемы этнокультурного развития. М., 1996.
59 См., например: Шатохина-Мордвинцева Г.А. Внешняя политика Нидерландов. 1713–

1763 гг.: становление голландского нейтралитета. М., 1998; ее же. Нейтральные страны и вой-
на: Нидерланды. – Мировые войны XX века, кн. 1. М., 2002, с. 472–498; ее же. Нидерландское 
общество в годы Первой мировой войны. – Войны и общество в XX веке, кн. 1. М., 2008, с. 487–
501, 512–513; ее же. Нейтральный внешнеполитический курс Нидерландов: от Мюнстерского 
мира 1648 г. до конца Первой мировой войны. Дисс. ... докт. ист. наук. М., 2010. 

60 См.: Созаев Э.Б., Махов С.П. Борьба за господство на море. Аугсбургская лига. СПб., 
2008; их же. Схватка двух львов. Англо-голландские войны XVII века. М., 2011; их же. Сокру-
шение империи. М., 2012.

61 См.: Дёмкин А.В. Западноевропейское купечество в России в XVIII в., вып. 1–2. М., 1994; 
Захаров В.Н. Эпоха Петра I. М., 1996; его же. Западноевропейские купцы в российской торгов-
ле XVIII века. М., 2005; Самсонов П.Е. Становление торговых отношений Российской империи 
с Королевством Нидерландов в 1815–1853 гг. Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2005.

62 Мейусе К. Русские голландцы. Начало и конец фризенфейнской колонии в Санкт-Петер-
бурге, 1720–1920 гг. СПб., 1998; Велувенкамп Я.В. Архангельск. Нидерландские предпринима-
тели в России. 1550–1785. М., 2006.
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а также в коллективных трудах, написанных российскими и зарубежными уче-
ными63.

Обратились историки и к проблеме российско-нидерландских дипломатических 
отношений в XVIII–XX вв., которые являлись темой недавних диссертаций и науч-
ных статей64, а также книг, написанных самими дипломатами65. Экономика Нидерлан-
дов остается в сфере научных интересов Е.П. Островской, а политические проблемы 
современных Нидерландов нашли отражение в недавней коллективной монографии, 
подготовленной Институтом Европы РАН66. Внимание ученых привлекают связи 
монарших домов России и Нидерландов в XIХ в., увидела свет монография, сопро-
вождаемая комплексом не издававшихся ранее документов из нидерландских архи-
вов, посвященная дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом67; в новейшей историографии 
на примере Нидерландов рассматриваются некоторые этико-политические и культу-
рологические темы, а также вопросы христианского мировоззрения68. Публикуются 
новые материалы, связанные с пребыванием Петра I в Голландии69 и развитием рос-

63 См.: Голландцы и русские. 1600–1917: Из истории отношений между Россией и Голлан-
дией. Каталог выставки. Амстердам, Рейхмузеум. 2 июня – 10 сентября 1989; Москва, Гос. му-
зей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 3 октября – 30 ноября 1989. Гаага, 1989; Ни-
дерланды и русский Север в XVI–XX вв. Сборник тезисов и докладов международной научной 
конференции. Архангельск, 1999; Голландцы и бельгийцы в России XVIII–XX вв. СПб., 2004; 
Нидерланды и Северная Россия. СПб., 2003. 

64 См.: Швачкина Е.И. Русско-нидерландские отношения в первой половине XVIII века. 
Дисс. … канд. ист. наук. М., 2002; Колосова И.В. Формирование и развитие отношений меж-
ду Российской империей и Нидерландами (XVIII – первая половина XIХ в.): Дисс. … канд. 
ист. наук. М., 2007; Собко Е.М. Нидерланды во внешнеполитической стратегии России в 1725–
1730 гг. – Вопросы истории, 2001, № 11–12, с. 139–143; Шатохина-Мордвинцева Г.А. Гаагский 
маршрут. Русские дипломаты в Голландии в XVIII в. – Родина, 2008, № 7, с. 38–41; Агафоно-
ва Е.Л. Советский Союз и Нидерланды в 1922–1942 гг.: на пути к установлению дипломатичес-
ких отношений. – Россия и Нидерланды в XVII–XX вв., с. 381–399.

65 См.: Белецкий В.Н. Из записок советского дипломата и бизнесмена: (не только о стране 
мельниц и тюльпанов, но и о проблемах перестройки). М., 1992; Бювалда П. Записки диплома-
та. Москва – Гаага. М., 2000.

66 Островская Е.П. Нидерланды: экономический рост на фоне структурных проблем. – При-
ложение к журналу МЭиМО, 1997, № 4, с. 109–113; ее же. Нидерланды: Бизнес, специализация, 
экономика. М., 2002; ее же. Экономика малых стран Западной Европы: роль эволюции произ-
водителя. – Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 10, с. 21–31, табл.; ее 
же. Голландская дорога к процветанию. – Эксперт, 2006, № 39, октябрь (серия “Обзоры стран”, 
№ 5(10), совместный проект журнала “Эксперт” и посольства Королевства Нидерландов в РФ), 
с. 119–122; ее же. Аграрный бизнес – не сыр в масле. – Там же, с. 128–130; ее же. Букеты 
в стране тюльпанов не главное. – Там же, с. 132–134; Шатохина-Мордвинцева Г.А., Швейцер 
В.Я., Юданов Ю.И. Нидерланды в европейском и национальном измерениях. – Государства Аль-
пийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе. М., 2009, с. 375–471.

67 См.: Намазова А.С. Нидерланды. Оранско-Нассауская династия. – Монархи Европы: 
судьбы династий. М., 1996, с. 208–223; Стрижак В.Н., Соколов А.Р., Раскин Д.И. Анна Павлов-
на. Русская принцесса на Голландском троне. СПб., 2003; Витале С., Старк В. Черная речка до 
и после. К истории дуэли Пушкина. Письма Дантеса. СПб., 2000; Виллем II и Анна Павловна. 
Королевская роскошь Нидерландского двора. Каталог выставки. 24 сентября 2013 года – 19 ян-
варя 2014 года. Эрмитаж. СПб., 2013.

68 См., например: Кайпер А. [Кёйпер А.] Христианское мировоззрение. Лекции по кальви-
низму. СПб., 2002; Лось О.К. Культурные феномены как отражение ментальности голландцев 
в период последней четверти XVI – до конца XVII в. Дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 2004; 
Новикова О.Э. Политика и этика в эпоху религиозных войн: Юст Липсий (1547–1606). М., 2005; 
Агеева Ю.А. Развитие культурного сотрудничества Кемеровской области и Королевства Нидер-
ландов: вторая половина 1980-х – 2011 гг. Дисс. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2012. 

69 Петр I и Голландия: Русско-голландские научные и художественные связи в эпоху Петра 
Великого. СПб., 1997; Койманс Л. Художник смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша. 
М., 2008; Тилкес О.К. Урок анатомии доктора Тюльпа. – Там же, с. 371–417; Вагеманс Э. Царь в 
Республике. Второе путешествие Петра Великого в Нидерланды (1716–1717). СПб., 2013.
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сийско-нидерландских культурных и научных контактов70, помощью России в осво-
бождении Нидерландов от французской оккупации и восстановлении национальной 
независимости в 1813–1814 гг.71

В 1995 г. авторским коллективом ученых из Мурманска и Гронингена было под-
готовлено фундаментальное учебное пособие по истории российско-нидерландских 
отношений; в 2007 г. было издано первое в нашей стране учебное пособие для высшей 
школы по истории Нидерландов72.

Одной из важных тенденций отечественной нидерландистики последнего десяти-
летия является обращение молодых ученых Р.М. Асейнова, А.А. Майзлиш, Е.И. Носо-
вой к темам по истории Нидерландов периода Средневековья и раннего Нового време-
ни. В центре их внимания оказались самые разнообразные проблемы: от политической 
истории региона в целом и его отдельных частей до истории двора герцогов Бургунд-
ских, объединивших к середине XV в. бóльшую часть нидерландских земель, а так-
же политической культуры и исторической мысли державы Великих герцогов Запада, 
центр которой располагался в Нидерландах73. Эти работы до определенной степени 
восполняют пробел, существовавший в советской, а затем и российской историогра-

70 Россия – Голландия: Книжные связи XV–XX вв. Сборник статей. СПб., 2000; Сообщения 
Российско-нидерландского научного общества, вып. 1. СПб., 2003; Франц Павлович де Воллан. 
От голландского капитана до российского министра. СПб., 2006; Материалы международной на-
учной конференции “Россия – Голландия: на перекрестке мнений”. СПб., 2008; Вейр Х. де. Арк-
тические плавания Баренца 1594–1597 гг. М., 2011; [Вермет Б.М.]. Мариус Бауэр (1867–1932). 
Голландский ориенталист снова в России. Каталог выставки в Государственном музее Востока, 
Москва 25 мая – 9 сентября 2013 г. [Б.м.,] 2013; Санкт-Петербург – Нидерланды. XVIII–XXI вв. 
СПб., 2013; Россия – Нидерланды. Диалог культур в европейском пространстве. Материалы V 
Международного петровского конгресса. Санкт-Петербург. 7–9 июня 2013 года. СПб., 2014.

71 Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидер-
ландов. М., 2001; Шатохина-Мордвинцева Г.А. Северные Нидерланды в эпоху наполеоновских 
войн: от Батавской республики к Королевству Нидерландов. – Новая и новейшая история, 2013, 
№ 5, с. 146–164; Сапожников А.И. Действия летучих отрядов И.Д. Иловайского 4-го, Л.А. На-
рышкина и А.Х. Бенкендорфа в Голландии (ноябрь–декабрь 1813 г.). – Россия и Нидерланды в 
XVII–XX вв., с. 207–254.

72 Россия и Нидерланды: контакты и взаимное видение. Учебное пособие. Мурманск, 1995; 
Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. М., 2007.

73 См., например: Асейнов Р.М. Историческая и общественно-полити ческая мысль в Бур-
гундии XV в. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2008; его же. Восстание в Генте 1452–1453 гг. в 
бургундской историографии XV в. – Вестник МГУ. Сер. 8, История. 2008, № 2, с. 105–122; 
его же. Политическая мифология и проблема самоопределения Бургундии в XV веке. – СВ, 
вып. 68 (3). М., 2007, с. 80–101; его же. “Милостью Божьей герцог Бургундии...”: представле-
ния о власти герцога в бургундской политической мысли. – СВ, вып. 73 (1–2). М., 2012, с. 17–41; 
его же. “Одряхлевшее дворянство” и “община”: бургундские земли перед лицом французской 
агрессии в 1477 г. – Вестник РГГУ, № 13 (135). Серия “Исторические науки. Всеобщая история”. 
М., 2014, с. 83–93; Майзлиш А.А. Борьба за управление Голландией, Зеландией и Геннегау во 
второй четверти XV века: бургундские герцоги против Якобы Баварской. – Альманах “Европа”, 
вып. VI. Тюмень, 2006, с. 22–33; ее же. Политика герцогов Бургундских в Нидерландах в конце 
XIV – середине XV в.: пути формирования бургундской модели государственности. Дисс. … 
канд. ист. наук. М., 2009; ее же. Льежское восстание начала XV века и его подавление: зарож-
дение бургундского влияния в “небургундском” княжестве. – Долгое Средневековье. Сборник 
в честь профессора Аделаиды Анатольевны Сванидзе. М., 2011, с. 216–224, 505–509; ее же. 
Нидерландская геральдика в XX веке: средневековые традиции и новые тенденции. – Signum, 
вып. 6. М., 2011, с. 167–175; Носова Е.И. Новая знать при бургундском дворе: семья Роленов. – 
Вестник СПбГУ, сер. 2, 2010, вып. 2, с. 171–177; ее же. Бургундский двор XV века: структура, 
организация, социальный состав. Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2011; ее же. Нидерландское 
средневековье в санкт-петербургских архивах: один эпизод из истории борьбы “крючков” и 
“трески”. – Санкт-Петербург – Нидерланды: XVIII–XXI вв. СПб., 2013, с. 282–287; ее же. Неиз-
вестный автограф Карла Смелого из Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН. – 
Вспомогательные исторические дисциплины, т. 32. СПб., 2013, с. 218–225.
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фии, до середины 2000-х годов лишь изредка обращавшейся к изучению Историчес-
ких Нидерландов до XVI в.74 Об определенном развитии этой области нидерландисти-
ки говорит и внимание ученых, например, П.Ш. Габдрахманова, к проблемам источни-
коведения и архивистики, а также вспомогательным историческим дисциплинам75.

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: в российской историографии 
имеется достаточно большое число работ, посвященных отдельным темам и пробле-
мам истории Нидерландов76. С 1949 г. по настоящее время в России было защищено 
около 40 диссертаций по истории этой страны (по картотеке автора – 37). Тематика 
исследований касалась эпохи Средневековья, реформационного движения в нидерланд-
ских областях в первой половине XVI в., нидерландской общественной мысли, внут-
риполитических дел и особенностей экономического уклада Республики Соединенных 
провинций, проблем нидерландской внешней политики Нового и Новейшего времени 
и отдельных аспектов нидерландской колониальной политики в Индонезии, нидерланд-
ского рабочего движения, движения Сопротивления в Нидерландах и, конечно же, ста-
новления и развития российско-нидерландских отношений в различные периоды. Зна-
чительная часть этих диссертаций прошла защиту в Институте всеобщей истории РАН.

Однако следует признать, что в российском историческом сообществе пока не сло-
жилось заметных центров и школ изучения нидерландской истории, не наблюдается 
и системного подхода в этом процессе77. К тому же имеющиеся на данный момент в 
отечественной нидерландистике лакуны, как нам кажется, по-прежнему связаны с не 
совсем верным представлением о наличествующей в нашей стране источниковой базе. 
Но хочется надеяться, что имеющиеся в России “нидерландские” документальные кол-
лекции постепенно будут введены в научный оборот. К тому же публикации послед-
них лет показывают, что определенная тенденция к некоему преодолению этой про-
блемы наметилась, интерес к указанным архивным материалам возрастает, а значит, в 
России обязательно появятся и новые направления в изучении истории Нидерландов.

74 Как нам кажется, важный импульс развитию российской исторической науки в плане углубле-
ния познания периода Средневековья и раннего Нового времени дало появление в конце XХ в. пер-
вых переводов на русский язык классических трудов всемирно известного нидерландского историка 
и культуролога Йохана Хёйзинги (1872–1945), предложившего оригинальную концепцию истории 
мировой культуры. В последние годы к ранее изданным добавились и новые переводы работ Й. Хёй-
зинги: Хёйзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления 
в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988; его же. Homo ludens. В тени завтрашне-
го дня. М., 1992; его же. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки. 
СПб., 2009; его же. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: Эссе. СПб., 2010.

75 Габдрахманов П.Ш. Что за оказия? Казус средневекового хирографа из архива аббатства свя-
того Петра в Генте. – СВ, вып. 68(2). М., 2007, с. 143–161; его же. Какими именами нарекали детей в 
Средние века: случай Фландрии. – Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре, № 2 (58). 
М., 2008, с. 232–242; его же. Странный средневековый свиток. Загадки описания алтарных трибу-
тариев в аббатстве св. Петра в Генте XIII века, кн. I. М., 2012; его же. XII век в “антропонимичес-
кой революции” на территории средневековой Фландрии. – СВ, вып. 74 (3/4). М., 2013, с. 78–89. 

76 Стоит отметить, что все же неизменно бóльший интерес российских исследователей (соглас-
но библиографическим обзорам) обращен к научному наследию великих нидерландцев: Эразма 
Роттердамского, Бенедикта Спинозы, Гуго Гроция, а также произведениям Мультатули. Число пе-
реводов их трудов и посвященных им научных работ занимает первое место в российской библио-
графии о Нидерландах и о русско-нидерландских отношениях (в целом ок. 14%); в то время как 
исследования о Петре I в контексте его пребывания в Голландии и российско-голландских связей 
составляют ок. 4%, уступая по числу работам о Спинозе (6%) и об Эразме Роттердамском (5%).

Важной темой исследований в России было и остается до сих пор нидерландское искусство. 
Постоянное обращение к его изучению традиционно для российской школы искусствознания.

77 К сожалению, следует отметить и то, что из-за отсутствия российской школы нидерландис-
тики и, как следствие, устоявшихся традиций, историки постоянно испытывают сложности при 
передаче на русский язык нидерландских реалий. Прежде всего это касается тех исторических тер-
минов и понятий, которые ранее либо не упоминались в русскоязычной литературе, либо были не 
совсем точно переданы. Определенные трудности в переводе с нидерландского языка вызывает 
и передача на русский язык всех существовавших в ходе исторического развития страны ее на-
званий, а также названий многочисленных нидерландских исторических областей и княжеств.


