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информацию о вечерах и встречах. Все статьи расположены по трем рубрикам:
ЛИНГВИСТИКА, ПОЭТИКА и МЕТОДИКА. C 8-го номера была введена до
полнительная рубрика LINGUISTIC FICTION, чтобы дать возможность авторам 
журнала познакомить своих читателей со стихами и сказками о языке.

C начала 1998 года выпущено 10 номеров журнала, где опубликовано 178 ста
тей. Среди них 100 статей написаны преподавателями ФРГФ, 25 — коллегами с 
филологического факультета, 20 статей подготовили в Сургутском университете и 
других вузах области. 8 статей написаны аспирантами и 17 — авторами дипломов 
совместно с руководителями или самостоятельно. На страницах журнала помеще
ны материалы первых Федоровских чтений по проблемам перевода, состоявшихся 
в ноябре 1999 года в Санкт-Петербургском государственном университете.

После выпуска третьего номера журнал был зарегестрирован на сервере «Жур
нальный столик Internet — русскоязычные электронные журналы». Получены от
клики на журнал из США и Франции.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Под таким названием 27-28 апреля 2000 г. в Тюменском государственном 
университете прошла Всероссийская научная конференция под эгидой Инсти
тутов всеобщей истории и отечественной истории РАН*.  В работе конферен
ции приняли участие представители более 20 городов России и СНГ, а также 
гости из США. Открыл конференцию председатель ее оргкомитета проректор - 
ТГУ Е. Б. Заболотный. На пленарном заседании обсуждались проблемы совре
менного состояния исторической науки. С. В. Кондратьев (Тюмень) высказал 
мысль, что «историку стала важна деталь... Все те, кто занят конкретными сю
жетами... не нуждаются в какой-то специальной методологии. Каждый из них 
может идти к своему объекту тем путем, который ему представляется предпочти
тельным, не спрашивая на это разрешения...». Главный редактор журнала «Ис
торический архив» А. А. Чернобаев (Москва) представил на суд ученого сооб
щества новые документальные публикации журнала, его многочисленных 
приложений и познакомил с ближайшими издательскими проектами. П. Буш- 
кович (США) остановился на характеристике дипломатических документов в 
архивах Европы и США как источников по истории Петровской России. 
И. В. Побережный (Екатеринбург) затронул теоретические и методологичес
кие аспекты модернизации.

* Поддержана РФФИ (грант № 00-06-85016), администарцией Ханты-Мансийского ав
тономного округа и Тюменской области. См.: Историческая наука на пороге третьего ты
сячелетия: Тез./ Отв. ред. Е. Б. Заболотный. Тюмень: ТГУ, 2000.

В секции «Методологические парадигмы исторического познания» централь
ным оказался доклад В. Н. Ерохина (Нижневартовск). Он предложил обратиться 
к «теории среднего уровня», отказывающейся от универсалий.
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В секции «Источник как основа исторического моделирования» объектом дис

куссии стали не только традиционные источники, но и «вторичные источники», 
формируемые в результате применения различных квантитативных и мультиме
дийных операций. В частности, рассматривались «анекдот» как факт изустной 
истории (Н. В. Сапожникова), предметы повседневной жизни недавнего прошло
го как источник знаний о вкусах, моде, этических ценностях (О. Н. Яхно).

В секции «Локальная история: современные проблемы и суждения» обсужда
лись проблемы провинции, колонизации провинции, существования культурной 
границы между заселенной и незаселенной территориями, или «фронтира».

В секции «Проблемы этнологии и демографического развития территорий» 
основные выступления концентрировались на аспектах мифологического созна
ния, социальной и исторической психологии (В. Т. Галкин, И. В. Бобров и др.).

В секции «Новые историографические направления в антиковедении и ме
диевистике» основные споры велись о возможностях методов психоистории, куль
турно-исторической школы «Анналов», исторической антропологии, теории это- 
са, ментальностей, историко-терминологического анализа (Μ. Ю. Лаптева, 
В. В. Яковлев, Д. А. Гоголев, А. Л. Скворцов, А. В. Мельников, Е. В. Степанов 
и др.).

В секции «История международных отношений» дискутировались возможно
сти применения методов политологии, социологии, конфликтологии, экономичес
кой истории, макро- и микроструктур в изучении как глобальных, так и частных 
проблем истории международных отношений (Т. Н. Гелла, Л. В. Шацких, С. П. Цы
ганкова, В. А. Кузьмин и др.)

В секции «Проблемы социально-политической истории: Власть и политика» 
различные аспекты социальной стратификации, взаимоотношений элит и партий 
рассматривали П. Бушкович (США), Μ. Янсон (США), Н. П. Носова (Тюмень), 
О. Ю. Винниченко (Курган) и др.

В целом на конференции была предпринята попытка осмыслить некоторые 
итоги развития исторической науки в уходящем двадцатом столетии, ее приобре
тения, новации и потери.
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Д ни  славянской письменности и  культуры 
в  Тюменском госуниверситете

Этот праздник отмечается в Тюмени с середины 1970-х годов, а государ
ственным он стал лишь 7 лет назад. Дни славянской письменности и культуры с 
каждым годом становятся все более заметным явлением в городе и области. 
В его рамках состоялась научно-практическая конференция «Славянские тра
диции духовной культуры и словесности в Западной Сибири». Открыл конфе
ренцию председатель Тюменского областного Общества русской культуры про
фессор ТГУ Н. К. Фролов. Со словами приветствия выступили проректор ТГУ 
профессор Е. Б. Заболотный, заместитель губернатора С. Μ. Сарычев, депу
тат областной Думы Н. П. Барыш ников, генеральный консул Украины 
П. А. Мысник, директор представительства в г. Тюмени югославской фирмы


