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Column by chief editor 

 
 

Обращение к читателям 
 

Вот и прошел еще один год, а вместе с ним перевернута новая страница в истории 
«Русского архива» – журнала, биография которого насчитывает уже полтора с лишним 
столетия. На фоне этих полутора веков два года издания возобновленного журнала кажутся 
совсем незначительным отрезком времени. И всѐ-таки можно утверждать, что и после 
возобновления в 2013 г. «Русский архив» постепенно находит свое место казалось бы, 
в безбрежном море научной периодики. Особенно важным для нас был минувший год, 
в течение которого не раз возникали обстоятельства, в той или иной степени угрожавшие 
реализации намеченных планов. Тем не менее большинство из них было выполнено. 
Опубликованы документальные свидетельства и статьи, рассказывающие о разнообразии 
и возможностях различных комплексов источников, современных исследовательских 
методиках их сбора и обработки. География авторов включает Москву, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Челябинск, Муром, Тель-Авив, Донецк, Сумы. «Русский архив» стал 
ежеквартальным, выпущены первые специальные (тематические) номера. 

Представляя наши планы на 2015 год, не могу не отметить размещения в ближайшем 
будущем на нашем сайте дореволюционных номеров «Русского архива». Опубликованные 
в них источники по истории и культуре России XVIII–XIX вв. до сих пор сохраняют свою 
ценность для исследователей. Но главное внимание, безусловно, будет уделяться введению 
в научный оборот новых источников и осмыслению методов работы с ними. Поэтому 
обращаю внимание на расширение состава редакционного совета как общественного органа, 
определяющего основные принципы и направления нашей редакционной политики. В него 
включены ведущие специалисты не только из России, но и из других стран – США, 
Германии, Израиля, Австралии, хорошо знающие состояние корпуса источников по 
российской истории и представляющие возможности и перспективы развития современного 
источниковедения. Новые имена появились и в составе редакционной коллегии.  

Надеюсь, что эти перемены позволят нам не только выпускать журнал на высоком 
профессиональном уровне, но и придадут его изданию новые импульсы. По крайней мере, 
об этом свидетельствует уже данный номер, в который вошли материалы этнографов, 
этнолингвистов и фольклористов из Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и 
Краснодара. Тема номера – повседневность Советской России в биографических нарративах 
и документах, а ответственным за его выпуск является кандидат филологических наук 
Н.А. Власкина.  

Советское прошлое все явственнее становится уходящей эпохой, память о которой 
постепенно исчезает вместе с ее носителями. В номере представлены различные материалы, 
характеризующие советскую повседневность, в том числе и такой ее малоизученный аспект, 
как народную метеорологию. Информационным сводкам органов политического надзора 
как источникам изучения представлений о погодных явлениях и магических практик, 
направленных на управление погодой в интересах человека, посвящена статья 
Н.С. Петровой. Немало интересных сведений о жизни и быте столичной интеллигенции 
содержат подготовленные к публикации Н.В. Петровым тексты интервью с известными 
лингвистами Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и Татьяной Михайловной 
 Николаевой, рассказавшими о своем детстве в довоенной Москве. Разительно отличаются 
от них три последующих материала, подготовленные Н.А. Власкиной, И.А. Кузнецовой 
и С.В. Мартыновой. Их респонденты – Евдокия Назаровна Дубинская, Федора Федоровна 
Кравченко и Анна Яковлевна Чумакова – сельские женщины, представляющие совершенно 
другую социальную группу и обладающие вследствие этого другим социальным и личным 
опытом. Поэтому их воспоминания отражают совсем иной взгляд на события в стране – и по 
содержанию, и по форме изложения. Завершает номер рецензия Н.Б. Граматчиковой на 
книгу воспоминаний и документальных материалов об одном из индустриальных гигантов, 
построенных в годы первых пятилеток, – Уралмаше и судьбах уралмашевцах. Критический 
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разбор рецензируемой книги, выявление различных напластований в воспоминаниях, 
анализ сочетания в них идеологии и семейной истории в полной мере позволяют 
причислить данную публикацию к работам исследовательского характера.  

Раскрывая мозаику советской повседневности сквозь призму ее восприятия 
непосредственными участниками и очевидцами событий, данный номер в определенной 
степени перекликается с одним из тематических номеров прошлого года, который был 
посвящен отражению в воспоминаниях частной жизни советского человека в годы Великой 
Отечественной войны (2014, № 3). Немало общего и в методике проводившихся полевых 
исследований, хотя их программы, безусловно, значительно различаются. Именно поэтому 
материалы данного номера в большей степени насыщены этнографическими сведениями 
(рассказами о станичном быте, свадебной обрядности и т.п.), отражающими 
исследовательские приоритеты авторов. Значительно шире и их хронологические рамки, 
уводящие нас от военного времени к первым советским десятилетиям. Впрочем, ряд 
материалов выходит за рамки 1920–1930-х гг. Да и отличия, обусловленные хронологией 
и содержанием разных эпох, оказываются не столь велики: социальная напряженность 
в «мирные» двадцатые и тридцатые годы порой мало отличалась от экстремальных условий 
войны вследствие радикального характера происходивших преобразований. Несмотря на 
все социальные и индивидуальные различия респондентов, тональность их рассказов также 
достаточно близка: во многих звучит самооправдание прожитой жизни. По словам 
А.Я. Чумаковой, пережившей немало трагических событий, «это ж моя жизнь, я ее прожила 
недаром». И это придает дополнительный смысл публикации нарративов как историй 
о прожитом и пережитом.   

Тематическим будет и следующий номер, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Большую его часть составят ранее не публиковавшиеся архивные 
документы по малоисследованным и дискуссионным аспектам истории Великой 
Отечественной войны. В третьем и четвертом номерах будут представлены различные 
в содержательном отношении источники и исследования. Среди готовящихся к публикации 
материалов, в частности, документы по истории Гражданской войны в Сибири 
и административно-территориальным преобразованиям в Приазовье в 1920-е гг. Указанные 
сюжеты широко разрабатываются в современной историографии, и перспективы их 
дальнейших исследований тесно связаны с возможностями источниковой базы. И еще один 
важный с точки зрения заявленных направлений нашей деятельности сюжет обязательно 
найдет место в этом году на страницах журнала – история местных и региональных архивов, 
проблемы и специфика их работы. Искренне надеюсь на то, что все указанные начинания 
будут представлять интерес для наших читателей.  

 
Главный редактор «Русского архива»,  
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