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архивных документов в печатном виде» (М., 2022) об издании карт сказано больше, но по-прежнему 
нет ни слова о том, как быть с русскими географическими чертежами XVI–XVII вв. 
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Пушкарёва Н.Л. 
УСТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ КАК РЕСУРС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЗАКРЫТЫХ СОВЕТСКИХ НАУКОГРАДОВ В ГОДЫ ОТТЕПЕЛИ1 
 

Нарратологический поворот, случившийся в гуманитарных науках полвека тому назад, убедил: 
функционирование различных форм знания можно понять только через рассмотрение их повество-
вательной (нарративной) природы [1]. Поэтому обращение к сравнительно недавней истории 
страны – исследованию обыденной жизни больших и малых советских городов в годы самых боль-
ших надежд и убеждения в правильном направлении социально-политического развития страны 
(то есть в 1950-е – 1960-е гг.) заставляет пытаться понять строй мышления наших соотечественни-
ков того времени именно через их рассказы. Это резко повышает значимость устных историй, не 
попавших на страницы воспоминаний или напечатанных интервью. Не секрет: женская память в 
этом отношении более избирательна и имеет свое своеобразие: женщины лучше мужчин запоми-
нают детали эпизодов и описывают их (вербальная эпизодическая память), быстрее заявляют о го-
товности воспоминать и соглашаются на сам разговор [2. c. 132], точнее датируют воспоминания и 
используют более эмоциональные термины при их описании [3, c. 831–843; 4, p. 498–510; 5, p. 107–
114 ]. Эти особенности заставили нас инициировать лонгитюдный проект, нацеленный на изучение 
женской памяти о периоде политической Оттепели (поддержанный РНФ N 22-28-01428). Велика 
роль в его реализации Общедоступного портала устных рассказов о городах России (Народная ис-
тория России), а также сбор нами неструктурированных биографических интервью, в которых сами 
респондентки выделяли главное, а для нас был особенно важны воспоминания о жизни в годы так 
называемой Хрущевской оттепели.  

                                                           
1 Подготовлено в рамках Программы НИР ИЭА РАН «Гендерные исследования: социально-исторические и культурно-антропологи-
ческие перспективы».  
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Характерной чертой «оттепельного времени» было возникновение множества новых городов. Они 
строились вокруг крупных предприятий и научных центров, получив впоследствии название науко-
градов. Одним из них был город Жуковский, который по праву можно назвать аваиаградом: он был 
создан для советских авиаторов, создателей и разработчиков авиационной промышленности. Начало 
превращению дачного поселения Отдых в рабочий поселок, получивший имя шахтера-передовика 
Стаханова (для тех, кому было поручено строить там аэродром) было положено еще в довоенное 
время. После войны Стаханово притянуло к себе значительные научные силы в связи со строитель-
ством новых НИИ. Уже в 1947 г. оно стало авиаградом, носящим имя основоположника современной 
аэродинамики Н.Е. Жуковского; через 60 лет – в 2007 г. Жуковский получил статус наукограда. 

Первые два послевоенных десятилетия кажутся нам наиболее интересными для изучения с 
точки зрения сохранности исторической памяти – время было во многих смыслах примечательное, 
и многие вспоминали его как годы расцвета надежд и общего социального оптимизма. Позитивный 
настрой тогдашнего советского общества исследователи связывают с политической либерализа-
цией, отходом от директивности, ослаблением бессмысленной всеохватывающей секретности и са-
моизоляции, преодолением творческого коллапса деятелями культуры, массовым жилищным стро-
ительством и, конечно, крупными ассигнованиями на науку [6, c. 691]. Нам же представляется важ-
ным рассмотреть рождение социального оптимизма тех десятилетий «снизу». Чем и как запомни-
лось то время перемен? Как запечатлелись в памяти жизненные трудности и их преодоление, ведь 
акторами, творцами тех перемен были обычные люди, а когда мы размышляем об обыденном быте, 
– обычные женщины. Возникновение и становление новых поселений, превращавшихся в науко-
грады, происходило не только благодаря выдающимся ученым мужам, смело уезжавшим из при-
вычных столичных условий, чтобы создавать НИИ и проектные группы с нуля, но и благодаря менее 
заметным в этом процессе женщинам – женам ученых и самим научным работницам, обеспечивав-
шим повседневное существование поселений как домашнее, так и профессиональное.  

Память об этой стороне жизни новых городов, возникших в годы Оттепели, пока остается белым 
пятном в исследовательском поле социальной истории СССР середины ХХ века, хотя отдельные по-
пытки обращения к ней имеются и в российской [7, c. 9–54; 8, c. 25–67; 9, c. 425–432], и в зарубежной 
историографии [10; 11]. Случайные замечания в устных женских историях других, «старых» городов 
о том, что в новых советских наукоградах было спецснабжение, особая корпоративная культура и 
жизнь [12], заставили нас сформулировать рабочую гипотезу о новых советских городах как локу-
сах рождения особого социального оптимизма. 

Для подтверждения гипотезы пришлось не просто ознакомиться с опубликованными интервью и 
воспоминаниями старожилов с добавлением информации из периодической печати, справочной лите-
ратуры, делопроизводственной документации. Важней оказалась попытка вскрыть глубинные пласты 
социальной памяти, прежде всего женской – собрать устные истории респонденток с правомерным ухо-
дом в их приватный эмоциональный мир, в котором велик вес личных забот, тревог и переживаний. В 
изучении обыденных практик, при историко-антропологическом измерении социальных процессов 
важнейшими как раз и оказались не сухие ‘объективные факты’ нормативных документов и отчетов, но 
субъективная правда жизни. Ее вариабельность в разных жизненных историях и есть тот ценный ре-
сурс, который можно использовать, выявляя типику и стараясь генерализировать отдельные жизнен-
ные случаи, помня в то же время об этом первом уровне субъективации. Второй уровень субъективации 
(помимо принципиального выделения устных женских рассказов в качестве важнейших в иерархии ис-
точников) – сбор материала не только и не столько у самих переживших становление города женщин 
старшего возраста (многие просто не дожили, поколение 1930-х гг.), сколько у их дочерей (1945– 
1960-х гг. рождения), отлично помнящих свое детство и дополняющих рассказы матерей.  
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