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Судьба страны в судьбе идей и людей 

Международная научная конференция

8— 10 июня 2007 г. в Екатеринбурге состоялась международная научная конференция 
«Судьба России: вектор перемен», организованная Уральским государственным универ
ситетом им. А. М. Горького, Уральским центром Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и Акаде
мией политической науки (Москва). В работе конференции приняли участие около 100 че
ловек: историки, политологи, социологи, экономисты, культурологи России, Франции, 
США, Великобритании, Швейцарии, Сербии. На ней были представлены Российская ака
демия государственной службы при Президенте РФ и ее региональные отделения, науч
ные институты РАН, университеты, академии и исследовательские институты Москвы, 
Екатеринбурга, Томска, Пензы, Магнитогорска и ряда других городов России. Во время 
пребывания в Екатеринбурге гости посетили с экскурсией Уральский центр Б. Н. Ельци
на, тем самым почтив память недавно ушедшего из жизни первого президента России.

Конференция открылась 8 июня выступлением докт. экон. наук., директора института 
переходного периода Е1. Т. Гайдара  и презентацией его новой книги «Гибель империи».

Остро дискуссионный характер выступления Е. Т. Гайдара был продолжен на следу
ющий день на первом пленарном заседании конференции в помещении ученого совета 
УрГУ. Оно открылось приветственным словом исполнительного директора Фонда 
Б. Н. Ельцина А  А  Дроздова  и было продолжено выступлениями академика РАН, дирек
тора Института истории и археологии УрО РАН В. В. Алексеева, члена Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Г. Э. Бурбулиса, профессора Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ Р. Г. Пихои, руководителя Центра по изучению Рос
сии и постсоветского пространства Высшей школы социальных наук профессора А  Блю
ма  (Париж, Франция), профессора Высшей школы экономики Ф.В. Шелова-Коведяева ,  

директора Уральского центра Б. Н. Ельцина профессора А. Д. Кириллова  и профессора 
Российской академии государственной службы О. Н. Астафьевой. Выступления на пле
нарном заседании во многом задали определенный настрой всей конференции: в центре 
внимания участников оказались принципиальные вопросы самой природы модернизаци- 
онных процессов в России в XX в. и интерпретации объяснительных моделей российской 
трансформации 1980— 1990-х гг., поиска ее новой идентичности перед лицом внутрен
них и внешних вызовов начала XXI в. Большинство докладов в той или иной мере каса
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лось конкретных социально-экономических и политических процессов в стране, их науч
ной периодизации и содержания, а также роли Б. Н. Ельцина в революционных преобра
зованиях в стране в последнее десятилетие прошлого века. Безусловный интерес к этой 
теме объяснялся и тем, что многие из участников конференции не просто лично соприка
сались с первым президентом России, но и входили в состав его команды реформаторов: 
Г. Э. Бурбулис в 1991— 1992 гг. занимал пост Государственного секретаря РФ и первого 
вице-премьера правительства, Е. Т. Гайдар в 1991— 1994 гг. был и. о. председателя прави
тельства РФ, а затем первым заместителем председателя Совета министров правитель
ства РФ; Р. Г. Пихоя в 1990— 1995 гг возглавлял Государственную архивную службу Рос
сии, а Ф. В. Шелов-Коведяев в то же время был заместителем министра иностранных дел.

9 и 10 июня конференция продолжила свою работу в четырех секциях: «Россия на 
рубеже эпох», «Урал в эпоху реформ», «Россия в мировом пространстве», «Медиакульту
ра новой России». При всем многообразии заявленной в выступлениях участников кон
ференции проблематики можно выделить принципиальные узловые проблемы, вокруг 
которых сконцентрировалось внимание ее участников.

• Сравнительно-исторический анализ процессов модернизации (77. Дюкс, Универси
тет Абердина, Великобритания), трансформация политической системы и распад полиэт
нических федераций (О. Г. Малышева, РАГС; М. Павлович, Институт современной исто
рии, Белград, Сербия; ТО. С. Киръяков, УрГУ), роль в этих процессах общественно-поли
тических движений и политических элит (Т. С. Кондратьева, Университет г  Валасьен, 
Высшая школа социальных наук, Франция; М. Р. Зезина, РАГС; Я. В. Шубин, С. В. Журав
лев, ИВИ РАН; А. К. Соколов, МГУ; и др.).

• Региональные аспекты российской модернизации в последние десятилетия XX — 
начала XXI в., в частности особенности экономики и промышленного развития переход
ного периода (Б. В. Личман, В. В. Запарий, УГТУ—У ПИ), роль Уральского региона в 
осуществлении российских реформ (А. Д. Кириллов, УрГУ, УЦ Б. Н. Ельцина; А. С. Ба- 
разгова, УрГУ), особенности развития внешнеэкономических связей Урала, миграции 
рабочей силы и связанное с этим изменение демографической и этноконфессиональной 
обстановки в регионе (А. В. Степанов, А. С. Бурнасов, Л. С. Лихачева, А. В. Лямзин, УрГУ).

• Методологические и историографические проблемы российской исторической на
уки, ее роль в образовательном процессе в высшей и средней школе (В. Д. Камынин, УрГУ; 
И. С. Огоновская, ИРРО; Е. А. Цыпина, УрГЭУ), общие проблемы, стоящие перед россий
ским образовательным сообществом в связи с реформой образования и присоединением 
России к Болонской конвенции (77. А. Патрикеева, УГЛТУ).

• Проблемы внешней политики и дипломатии России в постсоветский период, место 
России в условиях глобализации и поиски ответа на общие для мирового сообщества 
внешние вызовы {В. И. Михайленко, Ю. В. Запарий, УрГУ; Ф. В. Шелов-Коведяев, ВШЭ— 
ГУ; 77. Херманн-Палмиери, Университет г  Фрибурга, Швейцария; Е. А. Василюк, ФКА, 
Екатеринбург), некоторые аспекты формирования образа перестроечной и современной 
России в общественном мнении стран Запада (Д. Б. Кошко, Ассоциация Франция— Урал; 
К  Браун, Университет штата Мэриленд, США, и др.).

• Анализ трансформации и нынешнего состояния отечественного медиапростран
ства, в частности средств массовой информации, телевидения и кинематографа, пути 
формирования социальной и гражданской ответственности в условиях нового информа
ционного пространства (77. Б. Кириллова, УрГУ; К  Э. Разлогов, Институт культурологии, 
Москва; Е. Г. Дьякова, ИФиП Уро РАН; 77. Р. Маслова, Комитет по информационным ре
сурсам пр-ва, ХМАО-Югры; и др.).

Особенностью конференции было активное участие в ее работе не только действую
щих или известных в прошлом политиков, но и практических работников государствен
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ной и муниципальной службы (зам. министра государственного имущества Свердловс
кой области В. А. Дубовцева, руководителей муниципального образования Магнитогорс
ка В. Карпова и В. А. Ушакова), специалистов негосударственных организаций в меди
асфере и в сфере информационных технологий. Новой традицией конференции стало и 
то, что ее участники не только презентовали на ней свои научные труды, но и значительно 
пополнили ими фонды научной библиотеки Уральского центра Б. Н. Ельцина и Област
ной публичной библиотеки им. В. Г. Белинского.

Высокий организационный уровень проведения конференции, а также большой ин
терес, проявленный российской научной общественностью к заявленной ее организато
рами проблематике, стали основанием для принятия заключительным пленарным заседа
нием решения сделать международную конференцию ежегодной и проводить ее попере
менно в Москве и Екатеринбурге.

Ю. С. Киръяков, канд. ист. наук, доцент

Реальность и перспективы России: медиадискурс 

О подготовке материалов конференции «Судьба России: вектор перемен»

Материалы Международной конференции «Судьба России: вектор перемен», которая 
прошла в Екатеринбурге с 8 по 10 июня 2007 г., вышли в двух томах в издательстве «Ака
демический проект». В первый том (ответственный редактор Р. Е. Пихоя) включены док
лады пленарного заседания и трех секций: «Россия на рубеже эпох», «Урал в эпоху ре
форм» и «Россия в мировом сообществе», в которых отражены многие вопросы социаль
но-политического развития страны за последние 25 лет. Среди них — проблемы устойчи
вости российской финансовой системы, взаимоотношения государства и бизнеса, вопро
сы российского парламентаризма и реалии демократических выборов, политическая куль
тура и пути формирования гражданского общества, проблемы миграции, языковой куль
туры, динамики СМИ и др. Интересно представлены в сборнике мысли зарубежных ис
следователей на ситуацию в современной России. Взгляд со стороны дает возможность 
познакомиться с особенностями западной историографии, посвященной процессам пост
советского периода, с образом России в западных СМИ, увидеть последствия чернобыль
ской трагедии спустя двадцать лет, проанализировать новые взаимоотношения нашей стра
ны с европейскими странами и США.

В основе второго тома (ответственный редактор И. Б. Кириллова) — материалы четвер
той секции конференции «Медиакультура новой России». Выделение этой темы в самосто
ятельный том не случайно. Дело в том, что одной из примет периода социальной модерни
зации России на рубеже XX—XXI вв. стало интенсивное развитие медиакультуры как осо
бого типа культуры информационного общества, являющейся посредником между государ
ством и обществом, социумом и властью. Авторы сборника доказывают, что новые инфор
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в особенности электронные (спутнико
вое и цифровое ТВ, видео, компьютерная и сотовая связь, Интернет и др.), трансформиру
ют медиасреду, существенно влияя на массовое сознание, на традиционные виды культуры, 
на функционирование библиотек, киностудий, музеев, театров. Медиакультура, являясь 
феноменом эпохи глобализации, воздействует на ценности общества, на мировоззрение 
разных социокультурных групп, особенно молодежи. Вот почему важнейшими направле
ниями современных исследований являются вопросы медиаполитики и медиаменеджмен
та, теории и практики медиаобразования, пути формирования гражданина новой России.




