
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники и гости конференции! 

Позвольте от имени Центров Отдела страновых исследований Института Европы РАН, а 

также лично от себя поприветствовать вас на научно-практической конференции, 

посвящённой подвигу защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны — и его современному смыслу. 

Мы собрались в год особый. 2025-й — это год 80-летия Победы. И вместе с тем — это 

время переосмысления многих граней той войны. Не случайно в центре внимания нашей 

сегодняшней встречи оказывается именно Заполярье — регион, где фронт проходил не 

только по земле и морю, но и по нервам, по холоду, по вере в победу, несмотря на всё. 

Подвиг защитников Крайнего Севера — это не только героизм на передовой. Это и подвиг 

тыла, и работа портов Мурманска и Архангельска, и движение караванов по Северному 

морскому пути, и слаженное взаимодействие с союзниками по антигитлеровской 

коалиции. Это и уникальные условия, в которых разворачивались события — суровые, 

арктические, но несломленные. 

Советское Заполярье — это регион, где мужество измерялось не в абстракциях, а в 

километрах тундры, в бездорожье, в вечной мерзлоте и постоянном напряжении. Это 

точка встречи многих измерений: природных, геополитических, идеологических, 

человеческих. А потому — и точка памяти, которую мы обязаны сохранить, защищать и 

развивать. 

Особенно символично, что участником нашей конференции сегодня стал представитель 

Ненецкого автономного округа. В конце марта этого года мы вместе с руководителем 

Центра арктических исследований Института Европы Валерием Петровичем Журавелем 

посетили Нарьян-Мар. И там, на месте, мы увидели, как бережно сохраняется память об 

уникальном вкладе коренных народов Севера в дело Победы. Я говорю, прежде всего, об 

оленно-транспортных батальонах — героической и долгое время малоизвестной странице 

войны. Без участия оленеводов и их уникального знания маршрутов Арктики были бы 

невозможны ни доставка боеприпасов, ни эвакуация раненых, ни снабжение отдалённых 

гарнизонов. Это пример народного вклада, который достоин не только архивов и 

музейных стендов, но и живой исследовательской, образовательной и мемориальной 

работы. 

Сегодня, когда Арктика вновь оказывается в центре международного внимания, когда 

Россия укрепляет свой арктический суверенитет и экономический потенциал, особенно 

важно возвращаться к историческому опыту. Историческая память становится ресурсом 

— и для внешней политики, и для внутренней консолидации, и для воспитания нового 

поколения. 

Я хотел бы особо отметить, что программа нашей конференции включает не только 

академические доклады, но и выступления молодых исследователей. Это радует и 

внушает уверенность: мы не просто сохраняем память, мы передаём её — осмысленно, с 

научной глубиной и уважением. 

Дорогие коллеги, 

я благодарю Центр арктических исследований Института Европы, его руководителя 

Валерия Петровича Журавеля, всех наших партнёров и участников за подготовку и 

участие в этой важной встрече. Уверен, что сегодняшний диалог — это вклад не только в 



науку, но и в укрепление исторической преемственности, национального достоинства и 

международного понимания. 

Желаю всем нам плодотворной работы, содержательных дискуссий и живого 

человеческого общения — вне зависимости от формата участия. 

С глубоким уважением и благодарностью, 

 

Владислав Борисович Белов 
заместитель директора ИЕ РАН по научной работе, 

заведующий Отделом страновых исследований, 

руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН 

 


