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СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 

журнал «Территория: журнал исторических исследований  

(Territory: Journal of Historical Research)»  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

Средство массовой информации – журнал «Территория: журнал исторических 

исследований (Territory: Journal of Historical Research)» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Журнал) 

планируется издавать с 2025 года. Функции редакции возлагаются на институт 

региональных исторических исследований факультета гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Журнал будет зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр». Журнал получит международный стандартный номер 

сериальных изданий ISSN. 

Учредитель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ).  

 

1. Актуальность создания Журнала, конкурентная среда  

 

В настоящее время в российской академической среде оформился серьезный 

запрос на появление качественного регулярного издания по истории России, 

обладающего несколькими значимыми характеристиками. Прежде всего, речь идет об 

открытости и признании скорости изменений, происходящих в исторических 

исследованиях (появление новых исследовательских полей и полидисциплинарных 

подходов, пересмотр устоявшихся позиций, актуализация сегментов исследования, 

ранее воспринимавшихся как менее значимые или даже маргинальные). Очевидна и 

потребность появления издания, целью которого стала бы формирование новой 

общенациональной исследовательской программы и создание площадки для 

профессионального диалога и подготовки кадров высшей квалификации. 

При этом пространство, в рамках которого существуют в настоящий момент 

академические периодические издания, этим критериям не удовлетворяет. Последнее 

обусловлено рядом ключевых факторов.   

Во-первых, российские журналы, созданные еще в советский период и не 

утратившие репутацию после распада СССР («Российская история» и ряд 

региональных «Вестников»), придерживаются в редакционной политике 

исключительно консервативного подхода. Они часто аффилированы с 

академическими институтами РАН, ориентированы на публикацию сотрудников этих 

структур, не готовы признавать стандарты исследования, ставшие за последние 30 лет 

общепризнанными в мировой университетской среде (системное использование 

новых источников (напр., эго-документов), обращение к методологическим 

установкам, выработанным в рамках «истории памяти», «истории эмоций», 

культурального, лингвистического и визуального «поворотов» и др.). Одновременно 

такие издания (особенно в Москве и Петербурге), стремясь позиционировать 

собственный статус, отказываются от публикаций аспирантов, даже если речь идет о 

формате рецензии (напр., «Вопросы истории» и «Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета»).  
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Во-вторых, другая группа изданий – журналы, появившиеся после 1991 г. и 

сформировавшие серьезную репутацию («Ab Imperio», «Новое литературное 

обозрение», «Quaestio Rossica»), а также ряд западных научных площадок (“Kritika: 

Explorations in Russian and Eurasian History”, “Russian Review”, “Slavic Review”) в 

большинстве своем находятся в процессе пересмотра редакционной политики. 

Изменения такого рода могут носить разный характер, однако зачатую они 

направлены на продвижение определенной (в том числе политической) повестки, что 

радикально обедняет академическую перспективу и ограничивает исследователей, 

выступающих с других позиций или работающих в рамках иных направлений 

изучения российской истории. Кроме того, после начала Специальной военной 

операции в 2022 г. публикация российских ученых, аффилированных с 

государственными образовательными организациями высшего образования, в целом 

ряде западных изданий затруднена или невозможна (напр., “Journal of Modern 

History”, “American Historical Review”).  

И, наконец, в-третьих, на рынке академической исторической периодики 

сформировалась установка на обособленность целого ряда тем, актуальность и 

востребованность которых за последнее время серьезно выросла. К последним 

следует отнести, прежде всего, региональную и экономическую историю. 

Исследование региональной истории и культуры в России (анализ социальной 

жизни конкретной территории, региона, пограничной области или трансграничья в 

исторической перспективе) до недавнего времени занимало маргинальное положение 

в академической иерархии. За вычетом непродолжительной дискуссии о федерализме 

середины – второй половины XIX в., (А.П. Щапов, П.В. Павлов, Н.И. Костомаров, 

К.Н. Бестужев-Рюмин) изучение регионов воспринималось в России как нечто мало 

значительное и отдавалось «на откуп» самим регионам. Даже с учетом интенсивной 

рефлексии относительно региональной перспективы в 1960-е гг. на волне интереса к 

историко-культурному наследию, а также в период Перестройки и в первое 

десятилетие после распада Советского Союза (Д.С. Лихачев, С.О. Шимдт, 

В.Л. Глазычев и др.) доминирующей моделью для изучения региона в России 

оставалось краеведение или академические практики, ориентированные на поиск 

факта, но не на его анализ, свободные от рефлексии на темы метода, традиционно не 

обращающиеся к сопоставлениям. За последнее время интерес к региональной 

истории Российской истории и СССР как в России, так и за ее пределами заметно 

вырос. При этом потенциал существующих в России многочисленных журналов, 

позиционирующих себя как как издания, целью которых является публикация 

материалов по исторической регионалистике («Вестники», «Известия» и 

«Альманахи» различных государственных университетов и исследовательских 

центров) невысок и не ориентирован на мировую академическую повестку. С другой 

стороны, портфель изданий, обращающихся к региональной тематике и 

поддерживающих высокий качественный уровень материалов («Quaestio Rossica», 

«Вестник Пермского государственного университета. История»), переполнен, 

ожидание рецензий может занимать продолжительное время (у «Quaestio Rossica» - 

более года), и у молодых ученых немного шансов опубликовать свои статьи в таких 

журналах.  

Специфика развития такого междисциплинарного направления как 

экономическая история определяется, с одной страны, существованием границ и 

сложностью коммуникации между историками и экономистами, анализирующими 

соответствующую проблематику. Исследовательская оптика историков, 
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рассматривающих экономические позиции для понимания широкого исторического 

контекста, и экономистов, анализирующих исторические корни эконмических 

процессов, зачастую не совпадает. Существенно, что периодические издания, 

предоставляющие площадку для дискуссии относительно экономической истории 

ориентированы в первую очередь на экономистов (“Journal of Comparative 

Economics”, “Вопросы экономики”) или не заинтересованы в публикации 

исследований по истории России (“Journal of the History of Economic Thought”, 

“Economic History Review”). Показательно, что ведущие специалисты-историки, 

анализирующие российскую экономическую перспективу (Б.Н. Миронов, 

Л.И. Бородкин, О.В. Хлевнюк, И.И. Верняев) выбирают для своих публикаций узкий 

круг исторических журналов («Вестник Санкт-Петербургского университета. 

История», “Cahiers du Monde Russe”, “Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 

History”), ориентируясь, при этом, на издание книг и сборников. Подобное положение 

дел не способствует продвижению тематики в периодических изданиях и 

ограничивает привлечение в сферу изучения экономический истории новых 

специалистов.  

Следует отметить, что существующий академический запрос на создание 

журналов нового уровня уже идентифицирован. Так, Европейский университет в 

Санкт-Петербурге планирует в ближайшее время запустить журнал «Культурная 

история (Культстор)», который позиционируется как междисциплинарный 

рецензируемый научный журнал, публикующий материалы по истории, филологии и 

истории искусств. 

На факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ (далее - ФГН НИУ ВШЭ) 

имеется серьезная кадровая и организационная база, которая позволит учредить 

новый качественный научный журнал, направленный на публикацию материалов по 

истории России. Такой журнал станет совместным проектом института региональных 

исторических исследований и Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ. 

Существующий в структуре ФГН НИУ ВШЭ институт региональных исторических 

исследований, является структурной единицей, в сферу исследовательских задач 

которого входит комплексное изучение социального и общественно-политического 

развития российских регионов в XVIII–XX столетиях, включая вопросы, связанные с 

освоением территорий, социальная инженерия, практики регионального управления, 

создание и развитие человеческого капитала, а также формирование региональных 

идентичностей, ментальных карт и локальные презентационные модели. В структуре 

института региональных исторических исследований работают 4 исследовательских 

центра: 

- центр изучения стратегий и практик регионального управления (рук. – 

Е.А. Крестьянников);  

- центр изучения экономической истории (рук. – Н.А. Беляева); 

- центр изучения ментальных моделей и истории памяти (рук. – 

Г.С. Егорова); 

- центр изучения войн и их последствий (рук. – Е.М. Болтунова). 

В свою очередь в структуре Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ 

действует центр истории России Нового времени (рук. – А.Б. Каменский).  

Среди профессорско-преподавательского состава Школы исторических наук 

ФГН НИУ ВШЭ к работе Журнала могут быть привлечены такие исследователи как 

К.А. Соловьев, А.В. Туманова, Г.О. Бабкова, Е.В. Акельев, А.В. Матисон, 

М.Ф. Румянцева, Е.Б. Смилянская и др.  
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В целом, можно констатировать актуальность и перспективность создания 

нового научного журнала по истории России, а также наличие у ФГН НИУ ВШЭ 

потенциала для реализации этого проекта. 

 

2. Цель и задачи Журнала  

 

Цель Журнала – презентация новых научных разработок в изучении 

гуманитарной сферы, введение в научный оборот ранее не публиковавшихся 

источников, освещение современного состояния гуманитаристики, актуализация 

традиционных и создание современных концепций изучения России.  

Для реализации указанной цели значимым представляется признать, во-первых, 

включенность исторических исследований в широкую систему гуманитарного знания, 

которое строится на признании множественности методов, и, во-вторых, 

необходимость сбалансированного сочетания в исследовательской работе 

концептуализации и установки на валидность теоретических моделей посредством 

обращения к историческому источнику (в том числе системной работы с архивными 

данными).  

Учреждение издания позволит решить следующие задачи: 

1. Создать журнал, способный стать признанной в академической среде 

площадкой для диалога и обмена идеями между исследователями в сфере 

регионалистики, экономической истории и истории идей применительно к 

российской (приоритетно – имперской и советской) ситуации. 

2. Усилить и развить научный потенциал членов профессорско-

преподавательского коллектива, специализирующихся в области исторических и 

культурологических исследований. 

3. Сформировать научно-методологическую базу для подготовки 

специалистов по научным специальностям 5.6.1 – Отечественная история и 5.6.5 – 

Историография, источниковедение, методы исторического исследования. 

4. Форсировать позиционирование ФГН НИУ ВШЭ в качестве ведущего 

центра, занимающегося фундаментальными исследованиями в области истории и 

культуры России, предоставляющего площадку для обсуждения исследовательских 

вопросов, существующую вне национальных и региональных ограничений. 

5. В условиях нарастания санкционного давления и применения «политики 

отмены» предоставить российским ученым возможность транслировать результаты 

своих исследований, в том числе, на английском языке на максимально широкую 

аудиторию. 

 

Профиль Журнала: 

 

Приоритетным периодом для рассмотрения является XVIII–XX вв., история 

России и сопредельных государств, входивших в тот или иной период истории в 

состав Российской империи и СССР (прежде всего, Прибалтика, Кавказ и Средняя 

Азия).  

 

Журнал будет специализироваться в следующих областях: 

1. Политическая история: обсуждение вопросов политического и 

институционального развития (в том числе в рамках новой политической истории и 
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новой институциональной истории), взаимоотношений государства и общества, 

сопоставительная перспектива. 

2. Региональная история: стратегии и практики управления регионами; 

взаимодействие «центр» - «регион» и «регион» - центр»; подданство и гражданство; 

освоение и колонизация, переселенческие практики и их осмысление; создание 

человеческого капитала и управление человеческим разнообразием в имперский, 

советский и постсоветский периоды; исторический ландшафт сетевых проектов 

(перемещение людей, воспроизведение институций, обращение к апробированным 

практикам); вопрос смены управленческих подходов и устойчивости последних даже 

в условиях радикального изменения исторического контекста. 

3. Экономическая история: экономические основания освоения и 

колонизации большой территории; разворачивание в XVIII–XX вв. значимых 

инфраструктурных проектов; особенности экономического существования 

пограничья (фронтира); экономические основания и история различных (в том числе 

непривилегированных) групп и социальных страт, экономические процессы и их 

восприятие, связь экономических процессов с выработкой социальных практик. 

4. История войн и их последствий: социально-политическая и экономическая 

реальность социума в периоды ведения войн от имперского к советскому периоду; 

зоны военных действий, оккупированные, прифронтовые и тыловые территории; 

влияние войн на состояние городских последний и практики восстановления; история 

Гражданской и Великой Отечественной войн в региональной перспективе.    

5. Историко-культурная память и символическая политика: механизмы, 

социальные практики и институты памяти; публичное пространство; историко-

географическое позиционирование и его антропологическая составляющая; 

ментальная (воображаемая) география, проблема успешного и неуспешного 

встраивания региональной идентичности в общероссийскую; рефлексия о регионе и в 

регионе.  

6. История идей: политическая культура Нового и Новейшего периода, 

политическая риторика, идеология и практики ее использования, культура и 

идеология. 

7. Визуальная культура: историческая образность, «визуальные технологии», 

публичная история и производствои потребление визуального продукта. 

 

3. Основные параметры Журнала  

 

Название: «Территория: журнал исторических исследований 

(Territory: Journal of Historical Research)».  

Периодичность: Планируется выпуск четырех номеров в год.  

Формат: Журнал будет издаваться в электронном формате с открытым 

доступом к публикациям. Последнее должно способствовать максимально 

свободному доступу к статьям и распространению информации о самом издании. 

Журнал планируется разместить на корпоративном портале НИУ ВШЭ как интернет-

издание, разработав и реализовав план по продвижению издания в академической и 

широкой публичной среде (См. параграф «Промотирование»).  

Язык: Журнал будет издаваться на двух языках – английском и русском. 

Статьи публикуются в оригинальном варианте, т.е. сохраняется язык, выбранный 

автором для представления текста. При этом статьи на русском языке будут 
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сопровождаться развернутым резюме на английском, статьи на английском будут 

публиковаться вместе с соответствующим дайджестом на русском языке.  

Структура Журнала: В структурном отношении Журнал будет включать в 

себя следующие постоянные разделы – Исследования, Документальные материалы 

(Источники), Обзоры и рецензии. Для каждого номера содержание разделов (и их 

индивидуализированные названия) будут определяться в зависимости от наполнения 

портфеля редакции. Помимо этого, предполагается издание тематических номеров, 

для подготовки которых будут привлекаться «приглашенные редакторы». На 

станицах Журнала планируется публикация переработанных в статьи материалов 

конференций, семинаров, дискуссий и круглых столов по актуальным проблемам 

исторических исследований. Ряд научных мероприятий будут инициироваться 

непосредственно редакцией Журнала. 

Способ издания: Прием статей для публикации в Журнале будет 

осуществляться в рамках процедуры двойного слепого рецензирования (peer-review). 

Все номера Журнала будут проходить через полный цикл редакторской обработки и 

корректуры. Все номера будут иметь аннотации материалов и ключевые слова к 

статьям на двух языках – русском и английском. Все авторы будут обязаны 

выполнять требования международной системы цитирования «Scopus»: расширенные 

аннотации, ключевые слова, сведения об авторах и библиографические списки статей. 

Редакционный совет: Планируется формирование редакционного совета, 

включающего авторитетных специалистов в области истории и смежных дисциплин, 

представляющих ведущие научные центры и школы.  

Объем: до 12 авторских листов (до 500.000 знаков с пробелами). Количество 

статей в номере (предварительно) – 9, количество рецензий в номере – 5.  

 

4. Целевая аудитория Журнала 

 

Целевая аудитория Журнала, предположительно, будет включать в себя 

следующие группы читателей:  

• ученые, изучающие историю России имперского и советского периодов; 

• исследователи, работающие в области исторической регионалистики, 

экономической истории и истории идей; 

• занимающиеся преподаванием истории и культуры России сотрудники 

российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования; 

• профессорско-преподавательский состав региональных университетов 

России; 

• молодые ученые (магистранты, аспиранты, постдоки), занимающиеся 

изучением проблематики, соотнесенной со научными специальностями 5.6.1 – 

Отечественная история и 5.6.5 – Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования. 

 

5. Промотирование Журнала 

 

 На корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ планируется создать страницу 

Журнала, которая станет одной из площадок для взаимодействия с аудиторией и 

авторами.  



8 

 

Анонсы о выходе номера Журнала будут размещаться на интернет-страницах 

(сайтах) самого Журнала в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, 

института региональных исторических исследований ФГН НИУ ВШЭ и Школы 

исторических наук ФГН НИУ ВШЭ, а также на ресурсном портале «Регионы России 

в исторической перспективе» (regionalhistory.hse.ru) и тг-каналах указанных 

подразделений ФГН. Планируется также привлекать к распространению информации 

об издании официальных партнеров института региональных исторических 

исследований ФГН НИУ ВШЭ (в настоящий момент – 16 региональных 

университетов и исследовательских центров). 

 Оттиски отдельных номеров или подборки статей будут распространяться на 

конференциях, форумах, конкурсах и иных площадках, где будет представлена 

соответствующая специфика исследований. Редакция будет стремиться стать 

информационным партнером ключевых научных мероприятий по тематике, 

приоритетной для Журнала. 

 

6. Рецензирование 

 

Рецензирование является обязательной процедурой для авторских научных 

статей. Редакционные материалы не подпадают под процесс рецензирования.  

Каждая статья будет прочитана двумя анонимными рецензентами 

(персональные данные автора статьи рецензенту не сообщаются, персональные 

данные рецензента также не сообщаются автору статьи). Рецензент представляет 

письменную рецензию. Если в рецензии содержатся замечания, они также будут 

высланы авторам для доработки текста. Работа рецензентов оплачивается в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ, либо осуществляется на безвозмездной основе. 

Плата за публикации рукописей в Журнале не взимается. Гонорары авторам 

рецензируемых статей не выплачиваются.  

 

7. Начало выхода Журнала 

 

Журнал планируется издавать с января 2025 года. 

 

8. Редакция Журнала 

 

Функции редакции возлагаются на институт региональных исторических 

исследований ФГН НИУ ВШЭ. 

Общее руководство Журналом будет осуществлять главный редактор. В состав 

редакции Журнала войдут также ответственный секретарь и редактор. 

Предполагается вынести на аутсорсинг следующие функции: 

• подготовка макета номера; 

• верстка номера; 

• обработка фотоматериалов; 

• корректура (на русском и английском языках); 

• лингвистическая поддержка (перевод, редактура и корректура на 

английском языке); 

• иные действия, связанные с производственной деятельностью Журнала. 
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Предполагаемый состав Редакции:  

Главный редактор – Екатерина Михайловна Болтунова, к.и.н., директор 

института региональных исторических исследований ФГН НИУ ВШЭ. 

Ответственный секретарь – Владислав Викторович Боярченков, д.и.н., 

профессор Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник 

института региональных исторических исследований ФГН НИУ ВШЭ.  

Редактор – Галина Сергеевна Егорова, к.и.н., научный сотрудник института 

региональных исторических исследований ФГН НИУ ВШЭ.  

 

Предполагаемый состав Редакционного совета  

 

Акимов Юрий Германович, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета; 

Бабкова Галина Олеговна, кандидат исторических наук, руководитель Школы 

исторических наук ФГН НИУ ВШЭ; 

Беляева Наталья Анатольевна, доктор исторических наук, профессор 

Дальневосточного федерального университета; 

Болдовский Кирилл Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН; 

Бугров Константин Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор 

Уральского федерального университета; 

Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, Российское 

историческое общество; 

Ганин Андрей Владиславович, доктор исторических наук, Институт 

славяноведения РАН; 

Горская Наталья Ивановна, доктор исторических наук, профессор 

Смоленского государственного университета; 

Крестьянников Евгений Адольфович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник института региональных исторических исследований ФГН 

НИУ ВШЭ; 

Круглов Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института российской истории РАН; 

Миллер Алексей Ильич, доктор исторических наук, профессор факультета 

истории Европейского университета в Санкт-Петербурге; 

Миронов Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета; 

Наганава Норихиро, PhD, профессор Университета Хоккайдо (Япония); 

Павлов Александр Владимирович, доктор философских наук, руководитель 

Школы философии и культурологии ФГН НИУ ВШЭ; 

Парсамов Вадим Суренович, доктор исторических наук, профессор Школы 

исторических наук ФГН НИУ ВШЭ; 

Сандерленд, Виллард, PhD, Университет Цинциннати (США); 

Селин Адриан Александрович, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ; 

Соловьев Кирилл Андреевич, доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник Института российской истории РАН; 

Туманова Анастасия Сергеевна, доктор исторических наук, профессор Школы 

исторических наук ФГН НИУ ВШЭ; 
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Урушадзе Амиран Тариелович, кандидат исторических наук, декан факультета 

истории Европейского университета в Санкт-Петербурге; 

Филюшкин Александр Ильич, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета; 

Шаповалов Владимир Анатольевич, доктор исторических наук, профессор 

Белгородского государственного университета; 

Шевелев Дмитрий Николаевич, доктор исторических наук, профессор Томского 

государственного университета; 

Янковская Галина Александровна, доктор исторических наук, профессор 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

 

9. Финансирование Журнала 

 

Предполагается, что Журнал будет финансироваться из средств НИУ ВШЭ в 

порядке и пределах, предусмотренных локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ. 

Основные статьи расхода: 

• заработная плата штатных работников редакции Журнала; 

• оплата услуг внештатных работников, включая рецензентов. 

 

10. Приложения 

 

• устав Журнала; 

• смета расходов. 


