
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ

ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд)

ИНСТИТУТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Дальневосточного отделения Российской академии наук

ГОСУДАРСТВЕННЫЙМУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Уважаемые коллеги!

Более тридцати пяти лет назад высшее политическое руководство СССР провозгласило
начало нового государственного курса, который вскоре приобрел всемирную известность —
Перестройку. Результаты сопровождавших её коренных трансформаций жизни советского
общества до сих пор являются предметом активных дискуссий об их влиянии на историю нашей
страны. В ее оценке все наблюдатели сходятся лишь в одном: 6 лет политики Перестройки
изменили лицо не только нашей страны, но и всего мира; и, безусловно, «ветер перемен»
Перестройки в огромной степени повлиял на политический ландшафт, существующий уже в
новой, демократической России.

Необходимость взвешенного и осторожного взгляда на горбачевскую эпоху, основанного
на принципах и традициях академического изучения исторического процесса, совершенно
очевидна. Стремительный бег времени, все дальше и дальше отдаляющий нас от событий весны
1985 г., позволяет максимально бесстрастно взглянуть на время Перестройки – ныне мы можем
увидеть в этом периоде отечественной истории и огромные достижения тогдашнего
политического руководства нашей страны, и его не менее очевидные и трагические по своим
последствиям просчеты и неудачи. Время для научной дискуссии об уроках Перестройки уже
пришло. Актуальность же подобной дискуссии очевидна: о ней говорят реалии нашего времени.

2024 год — юбилейный для ряда ключевых событий отечественной истории конца ХХ
века, среди которых: возрождение отечественного парламентаризма на I Съезде народных
депутатов СССР в 1989 году и завершение политической реформы в связи с началом работы
Государственной Думы Федерального Собрания и органов законодательной власти регионов
России в 1994 году; начало активных боевых действий на Северном Кавказе; 30-летие
существования российского Интернета; юбилей создания Союзного государства России и
Беларуси и, наконец, четверть века с момента отставки Бориса Николаевича Ельцина — первого
Президента России.

Приглашаем преподавателей вузов, сотрудников академических, архивных и
библиотечных учреждений, а также молодых специалистов обсудить эти и другие темы в
рамках IV Всероссийской научной конференции «Ветер Перестройки», которая состоится
28–31 октября 2024 года. Основным местом проведения конференции традиционно станет
Санкт-Петербург. К участию в конференции приглашаем также аспирантов и студентов.

В рамках конференции предлагается обсудить следующие вопросы:

● проблемы источниковедения и историографии периодов Перестройки и современной России;
● предпосылки, экономические и общественно-политические аспекты Перестройки;
● «человеческое измерение» реформ: повседневность Перестройки и 90-х;
● международные отношения СССР (1985–1991 гг.) и его бывших республик (1991–1999 гг.);
● экономические реформы и общественно-политическое развитие в странах бывшего СССР;
● генезис войн и социальных конфликтов на пространстве бывшего СССР;
● культура и искусство позднесоветского и постсоветского времени;
● интерпретация Перестройки и 90-х в музейном пространстве;
● наука и техника в позднесоветский и постсоветский периоды;
● бытование эпохи в публичном поле: историческая политика, историческая память.



Перечисленные выше проблемы являются ориентирами для участников в выборе темы выступления.
Конкретные секции сформируют после окончания приёма заявок на конференцию.

По итогам отбора заявок на конференцию совместно с нашими организаторами и партнерами
предлагается также провести ряд круглых столов:

● Политическая история петербургского парламентаризма

В этому году отмечается 30-летие работы органов местной законодательной власти в России, в том
числе, свой юбилей отмечает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. История его
возникновения неразрывно связана с деятельностью Ленсовета и политическими изменениями
времён Перестройки. Данный период стал началом целой эпохи в истории России, связанной с
уникальными вызовами, часть из которых приходилось решать этому новому органу публичной
власти. Совместно с Советом молодых политологов Российской ассоциации политической науки
приглашаем специалистов к обсуждению политической истории петербургского парламента с целью
выявления ключевых тенденций и проблем, стоящих перед ним сегодня. Временные рамки для
данного круглого стола: 1990-2024 гг.

● Регионы и центр

Предлагаем обсудить экономические, общественные и политические процессы Перестройки и
постсоветских трансформаций в региональном измерении, изучить особенности и специфику
переходного периода в отдалённых, «глубинных» и периферийных районах, а также формирование
новых моделей взаимоотношений регионов и центра, процессы децентрализации и
деиндустриализации на всём пространстве бывшего СССР. Круглый стол состоится во Владивостоке
на базе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с онлайн
подключением из Санкт-Петербурга.

● Духовная жизнь в «эпоху перемен»

Предполагается к проведению круглый стол по духовной жизни в эпоху Перестройки и 90-х. Будут
обсуждены аспекты конфессионального возрождения России в «эпоху перемен»,
государственно-церковные отношения, история религиозных организаций в 1980–1990-е гг. и
биографии выдающихся религиозных деятелей того времени.

● Лица Перестройки

Лаборатория современной истории России при поддержке Международного Фонда
социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд) предлагает провести
круглый стол в Москве, посвященный участникам и свидетелям общественно-политических
трансформаций в СССР в конце 1980-х - начале 1990-х гг. К участию приглашаются
специалисты-биографы, историки, архивисты.

● Государство и право в трансформационный период

21 октября 1994 года Государственной Думой была принята первая часть Гражданского кодекса
Российской Федерации, что ознаменовало собой начало новой эпохи в истории развития
отечественного права. На основе принципов, заложенных в ходе реформирования советского
законодательства, в Конституции 1993 года нашли своё отражение неприкосновенность
собственности, равенство перед законом и судом, гласность судебного процесса и прочие столпы, на
которых и по сей день держится российская государственно-правовая действительность. В рамках
круглого стола предлагается обсудить реформы советского законодательства эпохи Перестройки,
трансформацию правовой системы в 1990-х годах и дальнейшее влияние изменений на формирование
системы права. Круглый стол состоится на базе Института права и управления Тульского
государственного университета с онлайн подключением из Санкт-Петербурга.



Конференция пройдет в очном и онлайн-формате. Регламент выступления на секциях — 10–15
минут, обсуждение доклада — 5 минут; выступление на круглых столах — 15–20 минут, обсуждение
доклада — 5–10 минут.

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Заявки на участие в конференции просим присылать до 10 сентября 2024 г. (включительно) на
электронный адрес Оргкомитета — veterperestroiki@mail.ru

Оргкомитет принимает заявки в двух видах: путём заполнения электронной регистрационной
формы (https://clck.ru/3BpGFr) или путём отправки документа с информацией о себе на электронный
адрес Оргкомитета. Подробности смотрите в Приложении 1.

В заявке просим указать:
✔ ФИО (полностью);
✔ ВУЗ (учреждение / организацию работы или учёбы);
✔ учёную степень и звание (при наличии);
✔ почтовый адрес;
✔ телефон;
✔ e-mail;
✔ название доклада;
✔ предполагаемую секцию / круглый стол для выступления,

— и приложить тезисы выступления или сразу статью.

Учащихся (включая аспирантов) при заполнении регистрационных данных просим также указать
научного руководителя и курс обучения. Учащиеся 1–2 курсов бакалавриата (специалитета) для
рассмотрения заявки на участие в конференции обязаны вместе с информацией о себе присылать
сразу готовую статью для публикации в сборник материалов конференции с рецензией своего
научного руководителя.

Для остальных желающих выступить на конференции вместе с заявкой желательно прислать текст
статьи, обязательно присылать тезисы статьи. Оформление статей и тезисов в Приложении 2.

В тезисах просим указывать краткое содержание статьи, а также список основных источников и
литературы. Объём тезисов — от 2 до 5 тыс. знаков с пробелами. Тезисы оформляются в соответствии
с приложениями 2 и 3. При отправке статьи для сборника материалов конференции сразу с заявкой —
отправлять тезисы не надо. В случае, если тезисы или статья будут готовы только к концу приёма
заявок, можно заранее направить только заявку с информацией о себе в традиционной форме
(Приложение 1) на электронный адрес Оргкомитета, а необходимые материалы дослать до 10
сентября.

Информируем, что оформление заявки на участие в конференции означает согласие на обработку
персональных данных, указанных в заявке.

При отправке заявки через электронную регистрационную форму дублировать заявку на почтовый
адрес Оргкомитета не нужно.

Выпускники вузов, не работающие в учреждениях науки, образования или культуры, но желающие
принять участие в работе конференции, при заполнении заявки должны указывать себя как
«независимые исследователи». В работе конференции могут принять участие слушатели. Для участия
им необходимо также заполнить информацию о себе в электронной регистрационной форме
(Приложение 1).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки по причинам несоответствия правилам
оформления, низкого научного уровня, получения заявки позднее 10 сентября 2024 г., иным

причинам и без объяснения.

https://clck.ru/3BpGFr


ОРГКОМИТЕТ

Матлин Александр Дмитриевич — преподаватель кафедры истории и философии Гуманитарного
факультета ГУАП, заместитель руководителя Лаборатории современной истории России, глава
Оргкомитета Всероссийской научной конференции «Ветер Перестройки», alexander-matlin@mail.ru;

Голдовский Алексей Александрович — заведующий научно-просветительным отделом
Государственного музея политической истории России, заместитель руководителя Оргкомитета,
enlightening@polithistory.ru;

Богуславский Кирилл Владимирович — ответственный за техническое обеспечение конференции,
k.boguslavskiy@bk.ru;

Чернолуцкая Елена Николаевна — д. и. н., ведущий научный сотрудник отдела
социально-политических исследований Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН;

Воронцов Николай Степанович — к. и. н., председатель Совета молодых учёных Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН;

Ожерельев Олег Иванович — д. э. н., профессор, помощник Президента СССР по экономике в
1991 году;

Позднякова Анастасия Сергеевна — к. и. н., доцент Российского государственного аграрного
университета — МСХА имени К. А. Тимирязева;

Петров Иван Васильевич — к. и. н., Лаборатория современной истории России;

Шакарян Пьетро Аннаниас — PhD, научный сотрудник Центра исторических исследований
Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ;

Флигинская Екатерина Дмитриевна — стажер-исследователь Центра исторических исследований
Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ;

Кулаков Иван Александрович — координатор Молодёжного клуба Российского исторического
общества, преподаватель Учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России»
Историко-архивного института РГГУ;

Зубцов Дмитрий Дмитриевич — координатор Молодёжного клуба Российского исторического
общества в Тульской области, председатель СНО Института права и управления Тульского
государственного университета;

Усачев Данила Иванович — бакалавр политологии, член Совета молодых политологов Российской
Ассоциации Политической Науки в Санкт-Петербурге;

Лазарева Юлия Алексеевна— СНО Департамента политологии и международных отношений НИУ
ВШЭ СПб, член рабочей группы по изучению политической истории Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга;

Шашонков Павел Александрович — магистр истории, преподаватель ГБОУ СОШ № 517
Санкт-Петербурга;

Халимочкин Владимир Сергеевич— магистр истории.
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Публикация материалов

Уастникам конференции предложена возможность отправить на основе своих докладов статьи,
которые будут опубликованы в сборнике материалов конференции, индексируемом в РИНЦ.
Рецензирование поступивших рукописей будет проводиться после проведения конференции в
соответствии с порядком рецензирования (приложение 4). О сроках и результатах рецензирования
авторы, приславшие свои статьи и принявшие участие в конференции в качестве докладчиков, будут
уведомлены позднее.

Срок приёма статей — до 30 декабря 2024 года (включительно).
Статьи к публикации в сборнике принимаются при условии очного выступления на секции
конференции или выступления в онлайн формате. Заочные публикации не принимаются.

Оформление статьи

Имя файла (формат Word) — фамилия автора (авторов). Объем от 7 до 20 тыс. знаков без пробелов.
Интервал (междустрочный) — одинарный, абзацный отступ — 1,25, интервал (перед/после) — 0,
шрифт 12 Times New Roman. Выравнивание по ширине. Поля — 2 см.

В статье на русском и английском языках сначала полностью набираются в левом верхнем углу
страницы только ФИО автора (авторов). Учёное звание, степень, должность (если есть), название
организации (учреждения) учёбы или работы набирается в постраничной сноске, которая ставится у
ФИО автора (авторов). Для студентов обязательно указание курса.

Затем через 1 интервал по центру печатается полужирным шрифтом название статьи. В названии в
полной мере должен быть отражён авторский исследовательский вопрос. После названия следует
указать аннотацию статьи (6–8 предложений). После аннотации — ключевые слова (5–7). Всё на
русском и английском языках. Подробнее смотрите в Приложении 2.

Основной текст статьи в обязательном порядке должен включать в себя следующие структурные
элементы: актуальность исследования (исследовательский вопрос), цель работы, критический разбор
историографии по теме, авторские выводы.

После текста статьи обязателен «Список источников». Оформление ссылок на источники и
литературу — в квадратных скобках (Приложения 2 и 3). Допускаются постраничные примечания
(сноски): в них можно оформить дополнительный развёрнутый комментарий и отсылку на него к
источнику или литературе из списка источников. Нумерация примечаний в статье сплошная, кегль 10,
оформление в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

Все использованные материалы (как источники, так и литература!) заносятся в «Список источников».
Список источников и литературы входит в общий объём знаков. Сноски с дополнительными
комментариями не входят в общий объём знаков.

Источники и литература в списке источников приводятся по расширенному библиографическому
описанию, включающему обязательные сведения (автор, заглавие, год, место издания, количество
страниц) и, при необходимости, некоторые факультативные: область сведений об ответственности
(редакторы, составители, переводчики); область специфических сведений («2-е изд.», «3-е изд.»,
«испр.» и т.д.). Разделители между областями библиографического описания — точка и тире —
опускаются, остаётся только точка. Ссылки на электронные ресурсы следует давать полностью, до
главной страницы (Приложение 3).

Позиции списка источников расставляются в алфавитном порядке, сначала материалы на славянских
языках, после на языках латинской графики. При необходимости допускается разделение по блокам:
документальные источники, источники личного происхождения, литература, видеоматериалы,
аудиоматериалы, ресурсы сети Интернет и др.

Обращаем Ваше внимание, что статьи, не отвечающие предъявленным требованиям оформления, а
также не соответствующие нормам литературного и научного языка, могут быть отправлены на
доработку или отклонены (Приложение 4).



Приложение 1. Заявка участника

Электронная форма подачи заявки доступна по ссылке: https://clck.ru/3BpGFr

Ниже представлена заявка участника для отправки на электронный адрес
Организационного комитета — veterperestroiki@mail.ru

IV Всероссийская научная конференция «Ветер Перестройки»
(Санкт-Петербург — Тула —Москва — Владивосток, 28–31 октября 2024 года)

Фамилия, имя, отчество

Место работы (обучения),
полностью

Факультет / институт /
образовательная программа

Кафедра / отдел

Учёная степень

Учёное звание

Должность
(для обучающихся: курс
аспирантуры / магистратуры
/ бакалавриата
/ специалитета)

ФИО научного
руководителя
(только для аспирантов,
магистрантов,
студентов бакалавриата
и специалитета)

Адрес места работы (учёбы)

Контактный телефон
(мобильный)

E-mail

Участие очно / онлайн

Название доклада

Секция, в которой
Вы планируете выступить

*Оформление заявки на участие в конференции означает согласие на обработку
персональных данных, указанных в заявке

https://clck.ru/3BpGFr
mailto:veterperestroiki@mail.ru
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Source study problems of socio-cultural changes in the Arctic
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Приложение 4. Информация о рецензировании

1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на предмет их соответствия

требованиям к подаваемым материалам, а также на предмет соответствия тематике сборника. По

результатам проверки принимается решение о допуске рукописей к рецензированию. Статьи, не

соответствующие требованиям, не принимаются к рассмотрению. Все рукописи проверяются на

наличие плагиата и самоплагиата. В течение месяца с момента окончания приёма статей редакция

сообщает авторам либо о принятии рукописей к рецензированию, либо об отклонении их по

указанным выше причинам. Тезисы к рецензированию не допускаются.

2. Допущенные к рецензированию материалы проходят обязательное двойное слепое

рецензирование (рецензент не знает авторов рукописи, авторы не знают рецензентов).

3. Рецензирование осуществляется приглашёнными рецензентами – ведущими специалистами по

соответствующей тематике. Решение о выборе того или иного рецензента для проведения

экспертизы рукописи принимает ответственный редактор и его заместители. Все рецензенты

обязательно имеют учёную степень не ниже кандидата наук. Редакция обязуется не допускать при

назначении рецензента конфликта научных или личных интересов автора статьи и рецензента.

4. Рецензенты обязаны давать объективную и аргументированную оценку работы. Рецензент должен

выявлять значимые опубликованные работы, соответствующие теме представленной статьи и не

использованные в ней. Рецензент обязан обращать внимание редакции на существенное сходство

рассматриваемой работы с уже опубликованными исследованиями, если таковое обнаружится в

процессе рецензирования.

5. Срок рецензирования, в зависимости от качества текста, составляет от 2 до 6 месяцев.

6. По итогам рассмотрения рукописи рецензент даёт аргументированное решение о дальнейшей

судьбе рукописи:

● рекомендовать рукопись к публикации в представленном виде (без замечаний);

● рекомендовать к публикации исключительно при условии обязательного учёта автором

замечаний рецензента;

● отклонить представленную рукопись.

7. При наличии двух положительных рецензий редколлегия может принять решение о публикации

рукописи на ближайшем заседании и уведомляет автора об этом.

8. При наличии замечаний хотя бы от одного рецензента редакция предлагает автору учесть их при

подготовке нового варианта рукописи. Автору высылается текст рецензий без указания имён

рецензентов. Доработка статьи не должна занимать более 2 месяцев с момента отправки



электронного сообщения автору о необходимости внесения изменений. Доработанная автором

статья направляется на повторное рецензирование. В случае отказа авторов от доработки

материалов их статьи автоматически не принимаются к повторному рецензированию и снимаются с

рассмотрения. В случае, если автор не успевает прислать доработанный материал в течение 2

месяцев с момента отправки ему рецензий, рукопись автоматически снимается с рассмотрения.

Редакция проводит не более двух раундов рецензирования для каждой рукописи. Если после

доработки рукописи у большинства рецензентов или у редакции остаются существенные замечания

к тексту, рукопись отклоняется и снимается с рассмотрения. При возникновении неразрешимых

противоречий между рецензентом и автором рукописи ответственный редактор может направить

рукопись на дополнительное рецензирование. В конфликтных ситуациях решение о публикации

рукописи принимает ответственный редактор.

9. При наличии хотя бы одной негативной рецензии редколлегия на ближайшем заседании может

принять решение об отказе в публикации рукописи. Автору сообщается данное решение по

электронной почте и высылается текст рецензий без указания имён рецензентов. За статьями,

которые редакция решает не публиковать, сохраняются все права конфиденциальности: данные об

авторе, информация и идеи не могут быть использованы без разрешения автора. В исключительном

случае, при наличии только одной негативной рецензии, ответственный редактор (после

согласования с автором) может принять решение о направлении статьи на рецензирование третьему

специалисту, который принимает окончательное решение по судьбе рукописи.

10. Наличие положительных рецензий не является достаточным основанием для публикации статьи.

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией. Редколлегия

принимает решение о публикации работы, руководствуясь, в первую очередь, оценкой её научной

значимости, оригинальности, а также принимая во внимание мнение рецензента. Редколлегия несёт

персональную ответственность за принятие такого решения перед научным сообществом.

11. Рецензии на рукописи и переписка авторов с редакцией не публикуются и используются только

во внутреннем документообороте редакции, а также при общении с авторами.

12. Автор, который прислал материал, содержащий плагиат или самоплагиат (обнаруженный на

любой стадии оценивания текста), попадает в редакционный «чёрный список», его рукописи

автоматически не принимаются к рассмотрению в будущем.


