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The article is devoted to the fifth anniversary of the interdisciplinary Russian 
journal The Contemporary History o f Russia. The journal started publication 
in  June 2011. Before the end of 2015, nearly 300 articles and other items 
have appeared. NIR differs from  other academic and historical publications 
in  a num ber of ways. Firstly, the journal initially declared that its aim was to 
‘com bine on its pages the efforts o f historians, political scientists, economists, 
sociologists, psychologists, and all of those who research 20th-century Russian 
history  in  an attem pt to overcome one-dim ensional accounts of Russian 
historical developm ent’. Secondly, while the items published in  NIR have 
a strictly academ ic character, they are of interest to the general public. Thirdly, 
the approach of the editorial board  to selected publications is distinguished 
by academ ic impartiality, objectivity, and a high level o f tolerance. The article
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attem pts to collectively analyse a large num ber of the scholarly papers published 
by the journal between 2011 and 2015. The author categorises these materials 
into several them atic sections related to m ethodology, sources, and the subject 
o f study.

Keywords: academ ic articles; “Contemporary History o f Russia”; interdisciplinary 
research; scientific reference apparatus.

Статья посвящ ена пятилетию деятельности российского научно-теоре
тического междисциплинарного ж урнала «Новейшая история России». 
Ж урнал начал выходить в июне 2011 г. С этого времени и до конца 2015 г. 
на его страницах было опубликовано порядка 300 академических мате
риалов различной направленности. Издание изначально было объявлено 
междисциплинарным, ж урнал был призван объединить на своих страни
цах усилия историков, политологов, экономистов, социологов, психоло
гов -  всех тех, кто занимается исследованием истории России ХХ в. в по
пытке преодолеть односторонность в оценках российского исторического 
процесса. Хотя материалы ж урнала носят строго академический харак
тер, они представляют интерес для ш ирокой публики, интересующейся 
проблемами истории минувшего столетия и современности. Подход ред
коллегии к отбираемым материалам отличают академическая непредвзя
тость, объективность и высокий уровень толерантности. В статье сделана 
попытка взвешенного анализа нескольких десятков научных публикаций, 
увидевш их свет на страницах ж урнала за 2011-2015 гг. Эти материалы ав
тор распределил по 16 тематическим разделам, не только вы явив источ
никоведческие, концептуальные и методологические достоинства тех или 
иных публикаций, но и указав на возможные недостатки, прежде всего 
в использовании элементов научно-справочного аппарата.

Ключевые слова: академический журнал; «Новейш ая история России»; 
междисциплинарные исследования; научно-справочны й аппарат.

Предыстория журнала и его задачи

Журнал «Новейшая история России» (НИР) вобрал в себя 
критический опыт издания научного журнала «Вестник Санкт- 
Петербургского университета» (серия 2), в соответствии с запросами 
современности изменив формат публикации материала и заострив 
его подачу. На этой волне в самом начале 2011 г. родилась идея созда
ния нового журнала, который объединил бы научные силы не только 
историков, но и других гуманитариев в изучении новейшей истории 
России. Редактором и главным организатором журнала стал профес
сор университета Михаил Викторович Ходяков. Первый номер вы
шел в июне 2011 г., в июне 2015 г. было отмечено четырехлетие со дня 
рождения НИР, и журнал благополучно вступил в пятый год своего 
существования.
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Журнал, посвященный истории XX в., сегодня социально востре
бован, что было отмечено в редакционной статье к первому номеру: 
«Новейшая история... уже давно стала самостоятельной научной 
дисциплиной, которую изучают и преподают во всех крупных уни
верситетах России и зарубежья» (2011, № 1). Редколлегия во главе 
с главным редактором М. В. Ходяковым взялась за архитрудную за
дачу -  регулярно представлять на страницах журнала академический 
материал по истории минувшего столетия и современности, причем 
делать это, по выражению древнего коллеги-классика, sine ira et stu
dio1. И сложность не только в том, что перед НИР, как и перед всяким 
научным журналом, встает непростая задача поиска академических 
материалов и интересных авторов, пишущих по соответствующей те
матике. Существует вполне реальная опасность нарушения важного 
принципа историзма, сущность которого Дж. Тош объясняет следую
щим образом: «Историческое сознание. основывается на трех прин
ципах. Первый и наиболее фундаментальный из них -  это различие, 
то есть признание, что нашу эпоху и все предыдущие разделяет про
пасть. Ответственность историка в первую очередь состоит в учете 
различия между прошлым и настоящим; и соответственно, одним 
из величайших его прегрешений является бездумная убежденность 
в том, что люди прошлого вели себя и мыслили так же, как мы» [Тош, 
с. 18]. По ряду параметров НИР имеет ряд преимуществ перед многи
ми другими научно-историческими журналами.

Во-первых, НИР изначально был объявлен междисциплинарным 
журналом, который «призван объединить на своих страницах усилия 
историков, политологов, экономистов, социологов, психологов, всех 
тех, кто занимается исследованием истории России ХХ века в попыт
ке преодолеть односторонность в оценках российского историческо
го процесса», что было отмечено в редакционной статье (2011, № 1). 
Во-вторых, хотя материалы НИР носят строго академический харак
тер, они уже сегодня представляют интерес для широкой публики, 
интересующейся проблемами истории минувшего столетия и совре- 
менности1 2. Реализация этого интереса облегчается тем, что с первого 
своего номера сайт журнала открыт и доступен для всех [Новейшая 
история России]. В-третьих, заслуживает уважения высокое полигра
фическое качество журнала в сочетании с богатством иллюстратив
ных материалов.

Подход редколлегии к отбираемым материалам отличают академи
ческая непредвзятость, объективность и высокий уровень толерант
ности. Журнал публикует материалы на различные темы, включая 
и недавно еще закрытые по политическим или иным соображениям,

1 Без гнева и пристрастия (лат.). Эта фраза приписывается древнеримскому 
историку Тациту.

2 См., например отклики на публикации в журнале в социальных сетях и на ин
тернет-форумах: URL: https://www.facebook.com/journalnir/timeline (дата обраще
ния: 07.03.2016); URL: http://istorya.pro/fevralskaya-revolyutsiya-1917-goda-glazami- 
istorikov-t1456603406.html#1456603406 (дата обращения: 07.03.2016).

https://www.facebook.com/journalnir/timeline
http://istorya.pro/fevralskaya-revolyutsiya-1917-goda-glazami-istorikov-t1456603406.html%231456603406
http://istorya.pro/fevralskaya-revolyutsiya-1917-goda-glazami-istorikov-t1456603406.html%231456603406
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если только авторский материал выдержан в академическом стиле 
и достаточно доказателен. Редколлегия не чуждается дискуссионных 
оценок и с вниманием относится к материалам критической направ
ленности.

Тематическое многообразие журнала наглядно представлено ниже 
(табл.).

Тематическое многообразие журнала «Новейшая история России»

№ Тематика научных статей Кол-во
статей

1 М етодология 2

2 Проблемы источниковедения 15

3 «Русская смута» 1917-1922 гг. 23

4 Н овая история КПСС 12

5 И стория государственных учреждений 12

6 И стория ГУЛАГа: политические репрессии, жизнь 
в лагерях, реабилитация 9

7 Военная разведка и контрразведка 8

8 И стория Великой О течественной войны 4

9 Военно-социальная история 7

10 И стория общ ественных и политических движений. 
Борьба государства с ними 12

11 С оциальная история городской и сельской повседневности 17

12 И стория в биографиях 16

13 Россия и мир 29

14 А нтропология культуры 14

15 И сторики об историках 21

16 Политология, социология 7

Методология. НИР отнюдь не случайно начал свое существова
ние с публикации статьи Л. К. Рябовой, специализирующейся на про
блемах методологии. Нам остается только пожелать коллеге Л. К. Ря
бовой в дальнейшем избрать стиль изложения, не столь насыщенный 
специальной терминологией, что может иметь реальную практиче
скую пользу для начинающего исследователя [Рябова, 2011].
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Проблемы источниковедения. В 15 статьях по источниковедению 
авторы ставят своей главной целью анализ источников и рассматри
вают самые разнообразные виды последних: воспоминания, школьные 
рукописные газеты и журналы, документы государственных учрежде
ний и партийного подполья, лингвистические источники, публицисти
ку, провизионные билеты железнодорожников, почтовую переписку 
иностранных военнопленных [Богомазов; Геращенко; Данилова, Слуц
кая; Лебина; Лярский; Мажара; Рябова, 2014; Смирнов, 2014; Твердюко- 
ва, 2014; Ходяков, 2014; Циндик, 2014]. Качество статей неравноценно. 
Так, в «сериале» В. А. Рачковского, посвященном анализу мемуарных 
источников по истории Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов 1917 г., вполне дельная профессиональная критика источни
ков соседствует с «глухими» ссылками3, а порой и с массовым игнори
рованием элементов научно-справочного аппарата [Рачковский, 2011; 
2012; 2015]4. Хотелось бы верить, что факт неаккуратного в данном слу
чае отношения к НСА является скорее недоразумением, нежели прави
лом, ибо, как справедливо указывается в одной из статей, «тщательное 
отношение к источникам... вообще свойственно ленинградской школе 
историков...» [Рачковский, Смирнов, 2015, с. 8]. К сожалению, это от
ношение отличает далеко не всех наших коллег.

«Русская смута» 1917-1920 гг. на страницах журнала представлена 
12 академическими статьями и восемью публикациями документов. Их 
можно условно разделить на материалы, посвященные событиям 1917 г. 
(7 публикаций), и на остальные, касающиеся периода 1918-1920 гг. 
Своеобразной прелюдией ко всей теме может служить обнародование 
статистики о сроках проезда весной-осенью 1917 г. через погранич
ный пропускной пункт на железнодорожной станции станции Торнео 
(Финляндия) нескольких сотен русских политэмигрантов, включая 
В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого [Смолин, с. 24-26, 32, 39].

Пишущего эти строки впечатлила статья о деятельности сестер 
милосердия в годы революции и Гражданской войны. Автор показала 
себя виртуозом в деле презентации источников: на весьма малом пе
чатном пространстве она вводит в оборот данные фондов трех архивов 
[Конохова, 2012]. Продуманным авторским подходом и логичностью 
изложения отличается статья, посвященная деятельности экономиче
ского совета при Временном правительстве в 1917 г. [Кузнецова].

3 «Глухарями» на профессиональном сленге называются ссылки, оставленные без 
указания конкретных номеров листов и страниц, используемых при прямом цитиро
вании источников.

4 Наличие в статье добротного научно-справочного аппарата (далее -  НСА) -  ка
чество, гарантирующее адекватность выводов и обеспечивающее доверие к автору 
и журналу. Мною проделана работа по выявлению лакун в статьях при цитирова
нии фактологического и теоретического плана. Задачи данной статьи и ее границы 
не позволяют подробно приводить все замечания, но условие обеспечения статьи 
научно-справочным аппаратом должно серьезно ставиться редколлегией журнала 
в дальнейшем и прописываться в требованиях к научной публикации. Было бы не
плохо посвятить этому разговор в формате круглого стола редакции. Аналитическая 
записка о состоянии НСА в статьях, которую я готов предоставить в редколлегию 
журнала, может помочь в выявлении пробелов в научной доказательности.
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Заслуживает положительной оценки взвешенная статья И. С. Рать- 
ковского о восстановлении смертной казни на фронте летом 1917 г., 
хотя с точки зрения фактографии она несколько реферативна [Рать- 
ковский, 2015]. Статья о политическом насилии в Петроградском 
гарнизоне весной-летом 1917 г. привлекает попыткой посмотреть на 
события прошлого как бы со стороны, а также использованием срав
нительно-исторического метода исследования [Тарасов].

В авральной обстановке подготовки номера, посвященного 
100-летнему юбилею Первой мировой войны, на страницы журнала 
проникли менее серьезные материалы. Речь идет о статьях рязанских 
авторов П. В. Акульшина и И. Н. Гребенкина. Статья Акульшина яв
ляется популяризаторской, ибо не дает практически никакой новой 
информации. Ниже всякой критики выглядит здесь и состояние 
НСА: в массовом порядке присутствуют не только фактографиче
ские фрагменты вообще без ссылок на источники, но и «глухари» 
[Акульшин]. Столь же недостаточный научный уровень имеет статья 
И. Н. Гребенкина, где можно отметить ряд несообразностей. К тако
вым относится, в частности, утверждение автора, что «офицерский 
корпус [Русской императорской армии] всегда включал не менее 
50 % представителей привилегированных сословий» [Гребенкин, с. 146].

Гражданская война 1918-1920 гг. также представлена различными 
по качеству статьями. Т. В. Ковалева аргументированно пишет о пере
мещении столицы «Совдепии» из Петрограда в Москву в марте 1918 г. 
Привлекая в качестве источника прессу тех дней, автор не только 
представляет общую картину социальных настроений Петрограда к 
марту 1918 г., но и вскрывает главную причину эвакуации правитель
ства Ленина в Москву -  стремление любой ценой сохранить захва
ченную власть [Ковалева]. Статья А. С. Пученкова, посвященная кра
ху режима П. Скоропадского в Киеве в конце 1918 г., могла бы быть 
признана академичной, если бы не излишняя авторская эмоциональ
ность и многочисленные фактографические фрагменты вне системы 
ссылок [Пученков, 2011, с. 64, 67]. В материале Пученкова, посвящен
ном началу Гражданской войны на Кубани, также допущены небреж
ности в научном обосновании выводов [Пученков, 2013].

Новая история КПСС представлена 11 академическими статями 
и одной публикацией документов. Не вина историков, что этот раздел 
науки в советские времена был настолько политизирован, что пре
вратился, по сути, в часть официальной политики и идеологии. Тем 
более следует приветствовать появление на страницах НИР работ ав
торов, пытающихся сегодня непредвзято смотреть на историю пар
тии, в течение 74 лет правившей огромной империей. С. С. Войтиков 
опубликовал в журнале три статьи, хронология которых охватывает 
период первых полутора лет пребывания большевиков у власти (ис
ход 1917 -  начало 1919 г.). Автор хорошо знает тему, о которой пишет, 
и доступным языком излагает богатый фактический материал. При
влекает внимание вывод Войтикова о том, что у основателя партии
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В. И. Ленина в 1918 -  начале 1919 г. был опасный политический со
перник Я. М. Свердлов, и Ленин в 1918 г. активно поддерживал 
И. В. Сталина, используя его как противовес Л. Д. Троцкому [Войте
ков, 2015]. В статье, посвященной заключению Брестского мира, вы
шеупомянутый автор вводит в научный оборот данные из четырех 
архивов. Впечатление снижает некоторая сумбурность в изложении: 
авторская мысль «скачет» по различным хронологическим периодам, 
что можно посчитать оправданным только в отношении периода 
1918 г., заявленного в названии [Войтиков, 2014]. В статье о дискуссии 
по военному вопросу, развернувшейся внутри большевистской пар
тии к 1919 г., Войтиков делает любопытный вывод, что «председатель 
РВСР [Л. Д. Троцкий], к которому уже привыкли бывшие офицеры 
и генералы, очевидно, предпочел сделать ставку на них, а не [на] пар
тийных работников» [Там же, с. 14]. Факт, что уже «с весны 1918 г. 
Л. Д. Троцкий доказывал на партийных форумах необходимость по
становки военных специалистов на ответственные должности в Крас
ной армии, прекрасно зная им цену», и целеустремленно проводил 
указанный курс в жизнь [Там же, с. 9], оспаривать не приходится. 
Однако автор явно преувеличил роль Троцкого как «гонителя воен
ных комиссаров». Утверждая это, Войтикову следовало бы привести 
более подробную информацию о репрессиях Троцкого, однако автор 
ограничился упоминанием только одного расстрелянного комиссара 
М. Пантелеева [Там же, с. 12]. Ряд положений этой статьи нуждается 
в поправках и уточнениях. Так, автор пишет: «Если, руководя цен
тральным аппаратом управления РККА в Москве, Троцкий не мог не 
видеть, как прекрасно работают старые военные специалисты, то те из 
большевистских вождей, кто находился на фронте, наблюдали посто
янные измены бывших офицеров и прекрасные действия таких красных 
героев, как К. Е. Ворошилов (курсив наш. -  В. К.)» [Там же, с. 9]. Это по
ложение оставлено без ссылки на источники, что снижает его научную 
ценность. Во-вторых, из контекста следует, что автор явно иронизирует 
в отношении «военных талантов» Ворошилова, но тогда почему слова 
«красных героев» не поставлены в кавычки? Следует заметить, что во
енспецы к началу 1919 г. «прекрасно работали» не только в центре, но 
и на местах [Каминский, 2011, с. 433-661]. Наконец, Войтиков полагает, 
что «в условиях массового красного террора... гонениям подвергались 
и военные специалисты, и их сем ьи.», но при этом отсутствуют ссыл
ки на источник [Войтиков, 2014, с. 10]. Это положение также мало со
ответствует действительности [Каминский 2011, с. 187, 423]. Лучшей 
из работ, опубликованных С. С. Войтиковым в журнале, представля
ется статья о противостоянии И. В. Сталина и Я. М. Свердлова осенью 
1918 г. в Царицыне, изложение которой отличается внутренней логи
кой и последовательностью [Войтиков, 2015].

В рамках новой историко-партийной тематики следует отметить 
выдержанную в академическом тоне, логично построенную и доказа
тельную трилогию недавно ушедшего В. А. Кутузова об А. А. Жданове,
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хотя и написанную почти без упоминания архивных материалов [Ку
тузов, 2011; 2012; 2013]. Качество исследования К. А. Болдовским аппа
рата Ленинградской партийной организации в первые послевоенные 
годы существенно снижено некорректностью справочного аппарата 
[Болдовский]. Выгодно в этом отношении отличается статья Г. Ципур- 
ского, посвященная «младшему брату» КПСС Ленинскому комсомолу, 
в которой автор не оставил ни одного фактографического фрагмента 
без должных ссылок [Ципурский]. Остается только пожелать, чтобы 
таких качественных статей было в журнале как можно больше.

История государственных учреждений дореволюционной 
России и СССР представлена 12 материалами, 11 из коих являются 
академическими статьями, а одна -  публикацией документов. Взве
шенный и беспристрастный анализ источников представлен в статье 
А. А. Циндика, посвященной работе правоохранительных органов 
в Западной Сибири в 1905-1914 гг. [Циндик]. Внушает уважение ко
личество архивов, введенных в оборот Ф. К. Ярмоличем (всего че
тыре) в статье, рассматривающей кадровый состав органов цензуры 
в 1950-х -  начале 1960-х гг. [Ярмолич, 2012].

В. А. Иванов в работе, посвященной деятельности Ленинградского 
городского суда в годы Великой Отечественной войны, ввел в обо
рот материалы трех архивов. Упомянутая публикация интересна тем, 
что находится на стыке двух дисциплин -  истории и юриспруденции 
[Иванов, 2013]. М. Ф. Флоринский опубликовал вполне професси
онально грамотный материал, посвященный деятельности Совета 
министров Российской империи в период с начала Первой мировой 
войны до начала Февральской революции 1917 г. Однако впечатле
нию солидности мешают существенные ошибки в научном аппарате и 
стилевые особенности статьи. Непомерно длинные, растянутые пред
ложения весьма затрудняют усвоение этого материала [Флоринский]. 
Добротный анализ такого важного первоисточника, как неопубли
кованные дневники, демонстрирует в своей статье О. А. Патрикеева 
[Патрикеева]. Солидно выглядит статья юриста Е. В. Староверовой, 
посвященная изменению законодательных полномочий российского 
императора после реформ 1905-1906 гг. Материал выгодно смотрится 
на грани двух дисциплин -  истории и юриспруденции [Староверова]. 
На одном дыхании читается статья аспиранта РГГУ Р. С. Закирова, 
посвященная борьбе царской полиции с партией социалистов-ре- 
волюционеров. В актив автора следует занести блестящее владение 
фактическим материалом и профессионально грамотный анализ пер
воисточников. Однако впечатление омрачает, на наш взгляд, излиш
няя склонность молодого ученого к недоказанным предположениям 
и использованию неоправданных иностранных заимствований вме
сто русскоязычных терминов [Закиров].

История ГУЛАГа (политические репрессии, жизнь в лагерях, 
реабилитация) на страницах представлена пока восемью академи
ческими статьями и одной публикацией документов. Материалы
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включают в себя исследования всех трех стадий репрессий: арест, заклю
чение, реабилитация. Проблема ареста описана в двух статьях, написан
ных в соавторстве, они посвящены репрессиям в учреждениях (военные 
академии Ленинграда) [Лазарев, Мильбах] и в Военно-морском инже
нерном училище им. Ф. Э. Дзержинского [Близниченко, Лазарев, 2014]. 
Здесь же следует упомянуть трилогию, посвященную репрессиям в «ле
нинградском деле» [Михеев В. Ф., Михеев Г. Ф., 2012, 2013, 2015].

Стоит также отметить три статьи М. В. Ходякова и его публика
цию документов, посвященных повседневной жизни заключенных 
в лагерях ГУЛАГа [Ходяков, 2012; 2013; 2014]. Автор выказывает до
тошное знание специфики работы с источниками и понимание едва 
ли не главного принципа научно-исследовательской работы об отно
сительной точности и полноте источника. Так, в статье, посвящен
ной побегам иностранных военнопленных из лагерей НКВД-МВД 
Эстонии в 1945-1949 гг., автор отмечает: «Определение точного коли
чества военнопленных, бежавших из лагерей Эстонии в послевоен
ные годы, не может быть сведено лишь к публикации статистических 
данных, отложившихся в отчетах Главного управления по делам во
еннопленных и интернированных. Эти цифры нельзя считать абсо
лютно точными и исчерпывающими» [Ходяков, 2013, с. 232].

Здесь же следует упомянуть материал Д. Козлова, посвящен
ный отзывам читателей на повесть А. И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича». Канадский коллега написал скрупулез
ное исследование, введя в оборот на страницах одной статьи ма
териалы 19 архивных дел [Козлов]. Завершая обзор этой темы, 
отметим публикацию статьи, посвященную реабилитации жертв 
политических репрессий, которая исследуется на материалах 
«ленинградского дела» [Амосова].

Военная разведка и контрразведка (профессиональная деятель
ность и повседневность) представлены шестью академическими ста
тьями и двумя публикациями документов. Экономической стороне 
вопроса посвящена статья о бюджете Петроградской ЧК [Ходяков, 
2012б]. Статья признанного специалиста по истории деятельности 
российских спецслужб А. А. Здановича, посвященная «делу Мясоедо- 
ва» и его последствиям (1915-1917 ), отличается не только грамотным 
анализом источников и остроумной критикой его значительно менее 
компетентных оппонентов, но и отточенным стилем. Заметим толь
ко, что А. А. Зданович ошибочно произвел М. Н. Леонтьева еще на 
середину декабря 1914 г. в чин генерал-лейтенанта [Зданович, с. 243], 
тогда как уже на 8 февраля 1917 г. он был только генерал-майором, 
и это был его последний воинский чин в «добольшевистской» армии 
[Список Генерального штаба, с. 43].

Интересна статья, посвященная работе Петроградской ЧК в 1918 г. 
Однако, на наш взгляд, ее автор излишне доверяет в своих доказа
тельствах мемуарам, а также такому ненадежному источнику, как 
«Красная книга ВЧК» [Ратьковский, 2012].
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Проблема ликвидации ОУНовцев в войсках Ленинградского фрон
та в первые месяцы Великой Отечественной войны рассматривается 
в статье В. А. Иванова. В актив автора следует записать смелость об
ращения к столь щекотливой теме, учитывая современные события 
на Украине. Статья написана в очень выдержанном, спокойном стиле, 
что тем более важно. Кроме того, автор вводит в научный оборот но
вые материалы из архивов ФСБ [Иванов, 2014].

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на стра
ницах НИР представлена пока что крайне скупо -  всего три статьи 
и одна публикация документов. Особо следует отметить заметку 
Р. А. Бадикова, посвященную проблематике обороны Псковского 
укрепленного района в 1941 г., которая отличается строгой аргумен
тацией и обоснованной авторской претензией на новацию. Автор 
предлагает нарушить устоявшиеся рамки и оценить свежим взгля
дом содержание начального периода войны, введя в него «понятие 
обороны Псковского укрепленного района (1941 г.)» [Бадиков, с. 44]. 
Импонирует также осторожность автора, показывающая понимание 
всей глубины и сложности научно-исследовательского процесса [Там 
же, с. 45]. Ю. В. Кривошеев, характеризуя положение советских пере
селенцев в начале Великой Отечественной на Карельском перешейке, 
вводит в научный оборот многочисленные данные областного архива 
г. Выборга [Кривошеев].

Военно-социальная история представлена на страницах журна
ла пятью статьями и одной документальной публикацией. Все они 
касаются не глобальных проблем тактики и стратегии, а социаль
но-экономических вопросов, что сближает эту тему с современным 
направлением исследований повседневной жизни. Сказанное выше 
вполне применимо и к заметке А. А. Голика, посвященной социаль
ным проблемам дальневосточного казачества в Русско-японской 
войне 1904-1905 гг. По мнению автора, заявленный регион казачьего 
расселения значительно слабее изучен в историографии, нежели дру
гие казачьи регионы Российской империи. Однако выбор представ
ляется не вполне удачным для углубленного исследования. В таких 
условиях для продолжения исследования автор должен, по нашему 
мнению, сфокусировать свое внимание на широком использовании 
метода сравнительного анализа [Голик].

Статья А. С. Пученкова «Даешь Варшаву!..» является примером 
скорее популяризации темы, нежели ее научного исследования, ибо 
автор обходится без единой архивной ссылки, используя широко из
вестные материалы [Пученков, 2012].

Фундаментальные вопросы материально-технического снабже
ния РККА 1920-1930-х гг. исследует в своих статьях крупный спе
циалист в этой области Е. А. Бочков. В одной из них, рассматривая 
связь продовольственного снабжения РККА с сельским хозяйством 
России, автор вводит в оборот материалы четырех архивов, что, 
бесспорно, повышает ее академическую ценность [Бочков, 2012].
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Вторая статья того же автора, посвященная вопросам материально
технического снабжения Дальневосточного фронта РККА в период 
военного конфликта в районе озера Хасан (1938), представляется 
менее аргументированной [Бочков, 2013]. По нашему глубокому 
убеждению, даже если автор употребляет выражения типа «по мне
нию автора», он обязан подкреплять свое мнение точными ссылка
ми на источники [Там же, с. 22, 23].

История общественных и политических движений и борьба 
с ними государства. Указанную тематику представляют девять статей 
и три документальные публикации. Статья о судьбах выпускников 
СПбГУ -  лидеров русского либерализма, написанная в соавторстве 
О. А. Гавриловой и М. В. Ходяковым, бесспорно, представляет ши
рокий спектр жизни русской интеллигенции последней трети XIX -  
первого десятилетия XX в. Хотя лично пишущему эти строки озна
ченная статья показалась несколько излишне затянутой и характери
зующейся недостаточным использованием научного аппарата в фак
тографических фрагментах текста [Гаврилова, Ходяков].

М. А. Салищев достаточно подробно рассматривает целую груп
пу опубликованных источников, касающихся предпринимательской 
деятельности российского дворянства в 1914 г. [Салищев]. А. Л. Са- 
мович исследует патриотическое движение среди молодежи Мин
ской губернии во время Первой мировой войны. Отдельной благо
дарности автор заслуживает за указание источника, откуда им были 
взяты опубликованные в статье фотоснимки [Самович, с. 31, 33, 35]. 
В. А. Соколова пытается решить в одной работе две проблемы, опу
бликовав статью про деятельность Красного Креста в Финляндии в 
период Русско-японской и Первой мировой войн, но оба события 
слишком масштабны, чтобы их можно было глубоко исследовать од
новременно [Соколова].

Авторитетные в проблематике русского либерализма начала 
XX столетия специалисты анализируют мемуары русских либера
лов для выяснения их отношения к Первой мировой войне. Кроме 
того, авторы опубликовали четыре любопытные фотографии, забыв, 
к сожалению, указать источник, откуда они были взяты [Шелохаев, 
Соловьев, с. 190-191].

В рамках указанной темы особо следует остановиться на статье 
В. А. Иванова, рассматривающей деятельность и судьбу контрре
волюционных организаций гомосексуалистов Ленинграда в начале 
1930-х гг. В указанной статье автор вводит в оборот данные сразу пяти 
архивов, два из которых являются ведомственными. В. Иванов актив
но вторгается в сферу уже собственно гендерных исследований, что, 
бесспорно, также должно быть зачтено в профессиональный актив 
автора. Статья, не теряя академизма, читается на одном дыхании, что 
само по себе до сих пор величайшая редкость [Иванов, 2013]. Одна
ко эта же легкость стиля оборачивается своей негативной стороной. 
Автор допускает в оценках исторических событий предвзятость,
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вводя негативно окрашенные определения («мерзопакостный опус»), 
что серьезному исследователю не к лицу [Там же, с. 139]. Благопри
ятное в целом впечатление от анонсируемой статьи омрачается недо
статочно выдержанным до конца научным аппаратом.

История повседневности представлена 13 академическими ста
тьями и тремя публикациями. Это прежде всего четыре статьи 
Е. Д. Твердюковой. И хотя перед читателем -  попытка охвата слиш
ком широких хронологических периодов и «скачки» по ним -  с 1947 г. 
в 1930-1960-е, а от них -  к периоду Первой мировой войны, автор по
казывает себя подлинным виртуозом в своем деле. Е. Д. Твердюкова 
не только блестяще владеет категориальным аппаратом в области со
циально-экономической истории, но и успешно балансирует на грани 
экономических и юридических аспектов исследования. В актив авто
ра следует поставить также введение в научный оборот материалов 
сразу нескольких архивов: в статье, посвященной денежной реформе 
1947 г. -  четыре архива; в статье, посвященной личному автомобилю, 
два; в статье о «пивном уклоне» -  три. Статьи Е. Д. Твердюковой сле
дует признать весьма заметным и заслуживающим внимания явле
нием на страницах журнала [Твердюкова 2011; 2012.; 2015]. В рамках 
раскрытия темы истории повседневности следует рассматривать ста
тью М. В. Ходякова, также посвященную денежной реформе 1947 г. 
Автор показывает профессионально грамотный анализ источников 
и одновременное проникновение, по крайней мере, в два жанра на
учного исследования -  в повседневную жизнь и в экономическую 
историю [Ходяков, 2011]. Той же «денежной проблеме» в провинции 
посвящен материал Д. И. Петина [Петин].

Внутри общей темы повседневности в рамках так называемой 
городской антропологии следует поставить статью Л. К. Рябовой, 
посвященную проблемам исследования городского пространства 
(в данном случае на примере города Выборга) по самым различным 
параметрам: город как культурная форма, эффект «присутствия 
истории» в городе, город как социальное сообщество и т. д. Минуса
ми этой работы являются слишком затянутое предисловие (о самом 
Выборге автор начинает говорить только с середины статьи) и ус
ложненный наукообразный стиль изложения [Рябова, 2015]. Антро
пологии города-героя Севастополя посвящены две статьи К. Куоллса 
[Куоллс, 2011; 2013]. Сравнительный метод исследования успешно 
применила Е. С. Котова, рассматривая проблемы градостроительства 
в СССР и Великобритании в 1950-е гг. [Котова].

В рамках «сельской повседневности» хотелось бы отметить статью, 
к большому сожалению, ушедшего А. В. Островского, посвященную 
винопитию на широких российских просторах, прежде всего в дерев
не. Пишущий эти строки редко встречал на страницах научных пе
чатных изданий образцы столь блестящего научного изложения. При 
этом тон изложения ученого взвешен и спокоен, но одновременно 
ему не чужда и острая ирония в адрес своих оппонентов, труды кото
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рых он знает досконально. Также в статье аргументированно прове
дена критика историографии вопроса [Островский]. К теме сельской 
повседневности следует отнести статью В. В. Кулачкова о сельской 
кооперации на западе России в 1920-е гг., соответствующую всем на
учным канонам [Кулачков].

История в биографиях представлена 15 статьями. Среди них 
следует отметить две статьи И. С. Ратьковского, посвященные дет
ству и гимназическим годам «первого чекиста» советского режима 
Ф. Э. Дзержинского. На наш взгляд, эти статьи есть лучшее, что опу
бликовал в НИР наш уважаемый коллега: ему удалось совместить 
почти несовместимое -  академизм с впечатляющим стилем изложе
ния [Ратьковский, 2014; 2015]. Внося ноту личного восприятия, осме
люсь утверждать, что если И. С. Ратьковский дальше не продолжит 
работу в данном жанре, это будет просто преступлением перед на
укой. Ибо тут у нашего коллеги явно выраженный талант.

Импонирует цель статьи К. Б. Назаренко -  дать непредвзятую 
характеристику такой сложной фигуре в истории РККА, каким был 
М. Н. Тухачевский. Полагаю только ошибочным упоминание 
Б. В. Соколова среди академических авторов -  именно по причине 
полного отсутствия в написанной им биографии Тухачевского ка
ких-либо признаков научного аппарата [Назаренко, с. 57], в чем 
можно убедиться, пролистав ту же биографию, опубликованную в 
серии ЖЗЛ [Соколов]. Заслуживает внимания биографическая ста
тья о контр-адмирале А. П. Александрове, написанная в соавторстве 
С. С. Близниченко и С. Е. Лазаревым. Ее особенность в том, что ав
торы представляют своего героя без какой-либо ретуши, не загла
живая его пороки и недостатки, приводят интересную информацию 
о повседневной жизни Военно-морского флота РККА в 1920-1930-е гг. 
[Близниченко, Лазарев, 2013].

Заслуживает внимания статья М. О. Мельцина, посвященная жиз
ни и деятельности писателя В. Н. Долгорукова (Владимирова). Однако 
статью портит слишком длинная сентенция в самом ее начале, имею
щая мало отношения к биографии героя [Мельцин, с. 174]. Биография 
французского рабочего М. Боди, ставшего советским дипломатом, 
в исполнении Б. Виане читается как роман [Виане]. Особо следует от
метить обширный сериал о жизни и творчестве художника П. Е. Кор
нилова, написанный А. А. Харшаком. Автор постарался максималь
но соблюсти научные требования к оформлению статей. Кроме того, 
А. Харшак, бесспорно, является талантливым рассказчиком: его сери
ал (всего пять частей) не только весьма информативен, но и читается 
с удовольствием [Харшак, 2012; 2013; 2014; 2015а; 2015б].

К жанру «исторической персонологии» автор настоящей статьи 
относит и свои скромные работы, опубликованные на страницах 
НИР. Осознаю, что В. Каминский как исследователь отнюдь не без
грешен: он зачастую излишне категоричен в выводах, привержен те
ории социально-бытовой мотивации и порой дискутирует и жестко
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критикует своих коллег. Однако обсуждать собственные работы здесь 
было бы неуместно и нескромно, а потому оставим это на суд коллег 
[Каминский, 2012; 2013; 2014; 2015].

Россия и мир. Этот раздел оказался в НИР самым внушительным 
по количеству публикаций: всего 29 статей. Весь этот массив можно 
разделить на два направления.

Первое -  официальная дипломатия. В трех номерах НИР опубли
кованы серьезные по содержанию и взвешенные по тону изложения 
статьи М. Ф. Полынова, посвященные перестройке М. С. Горбачева 
и ее последствиям для России и Европы. Досадно лишь, что в ста
тье М. Ф. Полынова, посвященной выяснению роли М. С. Горбачева 
в объединении Германии, и в его же статье, рассматривающей уход 
СССР из Европы, обнаруживаются неточности ссылочного аппарата 
[Полынов, 2011; 2012]. Так или иначе, статьи М. Ф. Полынова имеют 
полное право занимать верхнюю ступень среди журнальных статей 
о дипломатии. Среди работ в области дипломатической истории, на 
наш взгляд, самым содержательным и конструктивным материалом, 
лишенным даже намека на политизацию, можно было бы назвать ста
тью таллиннского историка Я. Валге об эстонском перевороте 1934 г. 
Автор блестяще анализирует источники и проявляет подлинную 
виртуозность в постановке целей исследования, логичную последо
вательность в обосновании своих взглядов [Валге].

К дипломатической истории уместно отнести статью А. Ю. Комарко- 
ва о раннем этапе союзнических отношений во время Великой Отече
ственной войны [Комарков] и статью А. К. Порцеля, посвященную борь
бе за Шпицберген во время Второй мировой войны. Причем последний 
материал соотносится с темой «война и дипломатия» [Порцель, 2015]. 
Статьи А. И. Рупасова, посвященные советско-шведским отношениям, 
мало соответствуют современным научным требованиям и неудачны по 
логике изложения материала. Автор взял на вооружение весьма свое
образную систему отображения фактографического материала: сначала 
он выставляет в тексте номера ссылок, а после выкладывает текст, кото
рый к ним относится, хотя, казалось бы, сама логика подсказывает об
ратный порядок действий. Подчеркнем факт наличия в одной из статей 
трех фотоснимков, не имеющих атрибуции [Рупасов, 2012; 2014].

К собственно дипломатии могут быть отнесены статьи об отноше
нии России к непризнанным государствам в период Первой мировой 
войны [Добронравин], а также материалы, посвященные вступле
нию Болгарии в войну [Иванов, Репников], и характеристику чешско
го общественного мнения накануне ее [Шевченко].

Второе направление -  культурный обмен, международная торгов
ля, туризм, эмиграция и пр. Этот раздел «дипломатической истории» 
самый обширный, поскольку включает в себя многообразие аспек
тов, отчего авторские статьи складываются в мозаику тем и сюжетов. 
В статьях ряда авторов рассматриваются разнообразные аспекты 
международной торговли в различных регионах Земли [Ермаченко;
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Николсон; Порцель, 2011]. В рамках темы «люди и деньги» в междуна
родном ее преломлении должна быть отмечена статья М. В. Ходякова, 
написанная в соавторстве с А. А. Чемакиным и посвященная денеж
ному обращению в советской зоне оккупации Германии в первые по
слевоенные годы [Ходяков, Чемакин].

Ряд академических материалов отражают русско-американские 
культурные контакты различного уровня. В двух статьях А. С. Крым
ской раскрываются особенности восприятия советского образа жизни 
глазами американских стажеров 1950-1970-х гг. Статьи любопытны 
тем, что автор вообще воздержалась от комментариев к предложен
ному ею материалу. Последний «живет» как будто бы сам по себе, но 
вместе с тем «за сценой» явственно чувствуется душа автора, ее тонкий 
юмор, ирония и искренняя любовь к России, которые прорываются на 
свет сквозь описание гротеска советского высшего образования пе
риода холодной войны [Крымская, 2011; 2014]. Богатый фактический 
материал содержится в статье, посвященной академическим изданиям 
(прежде всего российским) в США в 1860-1940 гг. [Пивоваров]. Самое 
больше количество статей на тему туризма и культурного обмена по
священо различным контактам России и Франции [Абенсур; Жакоб; 
Мийе-Жерар; Тайманова, 2015; Эльц]. Восприятие «западного об
раза жизни» сквозь призму личных впечатлений советских туристов 
в первое послесталинское десятилетие рассматривается в статье
A. Н. Чистикова, основанной на материалах трех архивов [Чистиков]. 
Привлекает внимание статья, посвященная советской выставке в Кабу
ле накануне Афганской войны (1979-1989) [Джонс].

Антропология культуры. Этот раздел содержит 14 академических 
статей, которые фокусируют внимание читателей на самых различных 
сторонах культурной жизни. По музейной тематике на высоком акаде
мическом уровне написана статья Е. С. Ананьевой о сохранности кол
лекций Эрмитажа в 1914-1917 гг. [Ананьева]. Проблемам культурно
просветительской работы и пропаганде научных знаний посвящены 
статьи Ф. К. Ярмолича [Ярмолич, 2013; 2015]. Оперу как фактор социаль
ного воздействия весьма любопытно рассматривает М. Банья [Банья].

В рамках указанной рубрики «живут» в журнале материалы, ка
сающиеся истории высшего образования в новейшей период. Статья
B. В. Петрова о работе организационной комиссии ЛГУ в 1925-1926 гг. 
радует критикой источников, проведенной на высоком уровне [Пе
тров]. Сюда же следует отнести материал А. Д. Гронского, пришед
шего к парадоксальному выводу, что современные белорусские 
учебники истории, по сути, копируют учебники советского времени 
[Гронский]. В этом же ключе уместно назвать статью А. С. Конохо
вой, посвященную проблематике распределения выпускников вузов 
в СССР в 1954-1964 гг. [Конохова, 2012]. Новые сведения об истории 
науки приводятся в статьях, посвященных краеведческим экспеди
циям, проводившимся в новейший период в различных регионах 
России [Непомнящий; Старостин].
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Самое большое число статей (шесть из 14) в рамках названной ру
брики касается кинематографа и его влияния на умы и души россиян. 
Наибольшее впечатление произвела статья, исследующая восприятие 
легендарного фильма «Александр Невский» современной ему прес
сой. Авторы сумели виртуозно совместить анализ архивных матери
алов с материалами публицистики соответствующего времени [Кри
вошеев, Соколов]. Заинтересовали автора обзора также три статьи 
И. Б. Михайловой, посвященные фильму «Иван Васильевич меня
ет профессию» (всего три отдельных материала) [Михайлова, 2013; 
2014а; 2014б]. Интересно написана ее же статья о фильме «Царь», 
хотя из-за отсутствия романтического флера детских воспоминаний 
эффект восприятия уже не тот. Как бы ни было, серьезная академич
ность и грамотный анализ источников в работах исследовательницы 
Михайловой успешно совмещаются с легким стилем изложения мате
риала [Михайлова, 2015а; 2015б].

Хотелось бы увидеть более живое изложение в статье Е. С. Кащен
ко об изменении системы стереотипов в российском кинематогра
фе 1910-1930-х гг. К тому же автор-искусствовед допускает в своей 
статье многочисленные неоправданные языковые заимствования 
(«флэшбэк», «мейнстрим») [Кащенко, с. 176, 177].

Историки об историках. Эта рубрика необходима, чтобы не толь
ко помнить о тех, кто работал до нас, знать их труды, подчеркивать 
их достоинства, но и не повторять их ошибок. К чести НИР надо ска
зать, что журнал буквально пропитан уважением к труду историка 
как таковому. Всего на его страницах за 2011-2015 гг. опубликован 
21 материал, среди которых десять академических статей, одна до
кументальная публикация и десять юбилейных заметок, некрологов 
и пр.). В 2013 г. статьями Г. Л. Соболева о Ленинградской школе 
истории русской революции 1917 г. и В. В. Тихонова об историке 
С. А. Фейгиной НИР открыл серию публикаций о биографиях исто
риков прошлого, написанных их современными коллегами [Собо
лев, 2013; Тихонов]. В рубрику также вошла статья о преподавателе 
ЛГУ историке Н. И. Ульянове, которая особенно привлекает введе
нием в оборот материалов семи архивов [Базанов]. Следует также 
назвать две статьи В. С. Брачева о первом заведующем кафедрой 
истории средних веков Ленинградского и Одесского университетов 
Н. Н. Розентале и об историке И. М. Троцком [Брачев, 2013; 2015], 
Е. В. Никуленковой -  об историческом отделении Института красной 
профессуры в 1920-е гг. [Никуленкова], Г. Л. Соболева -  об истори
ке революционной России О. Н. Знаменском [Соболев, 2013]. Легким 
языком и одновременно строгим академизмом привлекает внимание 
статья А. Ю. Дворниченко о трудах эмигрантского историка Г. Вер
надского [Дворниченко]. В. А. Райкова посвятила свою статью рас
смотрению трудов западного историка Дж. Ф. Кеннана [Райкова].

Данью уважения к труду историка проникнуты и периодические 
публикации творческих биографий как ныне живущих и здравству
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ющих историков (юбиляров), так и ушедших в мир иной. Так, в 2011 — 
2015 гг. в разделах журнала «Хроника» и «Юбилеи» были опубликова
ны научные биографии видных специалистов в различных областях 
российской новейшей истории, как-то Д. Н. Альшиц, Н. И. Барыш
ников, Р. Ш. Ганелин, И. В. Говоров, В. М. Ковальчук, И. Н. Олегина, 
Г. Л. Соболев, А. Н. Цамутали. Они написаны как их коллегами [Воз- 
грин; Смирнов, 2011; 2012], так и от имени редколлегии журнала.

Политология и социология представлены семью академическими 
статьями. На наш взгляд, серьезного внимания заслуживают среди 
них работа итальянского социолога А. Витале, рассматривающая рос
сийскую государственность в сравнительно-исторической перспек
тиве, и две статьи словацкого социолога Р. Тота (о преобразовании 
российской политической системы и о кризисе культуры как факторе 
развязывания Первой мировой войны). Проблемы, затронутые ав
торами, могут быть особенно интересны для тех читателей, которые 
мало информированы сб исследованиях западных научных школ. 
К тому же материалы обоих авторов написаны хорошим образным 
языком [Витале; Тот].

Заслуживают внимания статьи Г. И. Макаровой и Е. А. Тарасовой, 
посвященные событиям, уже выходящим за рамки новейшей исто
рии [Макарова; Тарасова]. НИР -  журнал междисциплинарный, а по
этому редколлегия имеет полное право их публиковать, но под соот
ветствующей рубрикой -  не исторической.

Ряд работ из этой рубрики почти не выдерживает критики. Откро
венно поверхностным, популистским видится, например, материал 
о феномене политической культуры, опубликованный петербургским 
психологом М. А. Соловьевой [Соловьева].

Публикацией документов на своих страницах НИР оправдыва
ет одну из своих характеристик -  теоретический. Начиная с первых 
номеров и по сегодняшний день в каждом номере публикуется от 
одного до четырех архивных документов с профессиональными 
комментариями историков. За рассматриваемый период свет уви
дели 33 документальных публикации 12 авторов. И этим фактом 
журнал, бесспорно, может гордиться. Научный эффект снижается 
тем, что большинство публикаторов, приводя комментарии к тек
стам документов, не сопровождают их ссылками на источники, как 
это принято в научно-академических статьях. Единственной доку
ментальной публикацией, в которой персональные биографические 
сведения были усилены ссылками на источники, явилась коллектив
ная работа трех профессоров СПбГУ с выкладкой блокадных запи
сок сотрудника НКВД за 1942 г. [«Кадры решают всё!»]. Это серьез
ное достижение! Работа с комментариями является обязательной 
частью научно-публикационной деятельности. И неизвестно еще, 
что труднее -  написать саму научную статью, опубликовать доку
ментальный материал или составить профессионально грамотный 
комментарий к этой работе.
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Согласимся с коллегой по цеху Н. Н. Смирновым, отметившим, что 
«каждый номер журнала, являясь историографическим событием, чи
тается с неослабевающим интересом» [Смирнов, 2011, с. 146]. Однако 
при этом сделаем одну существенную оговорку. Пять лет для периоди
ческого академического издания -  небольшой стаж. Но у журнала есть 
замечательные задатки: в нем заявлены важные научные темы, по кото
рым пишут статьи интересные авторы. НИР изначально позициониро
вал себя не только как междисциплинарный, но и как научно-теорети
ческий журнал. Чтобы соответствовать последнему положению, авторы 
должны не в последнюю очередь обращать внимание на корректное 
расположение в своих статьях элементов научно-справочного аппарата, 
а редколлегия -  строже относиться к соблюдению этих правил.
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