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АРУТЮНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2024 

ЭТНОГРАФИЯ, ПРОСТРАНСТВА И ГРАНИЦЫ:  

КОНТАКТЫ И КОНТЕКСТЫ КУЛЬТУР 

Всероссийская научная конференция Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

19 – 20 декабря 2024 г. 

 
Посвящаем светлой памяти  

Сергея Александровича Арутюнова  

(1 июля 1932, Тифлис – 21 декабря 2023, Москва) 
 

21 декабря 2024 г. наступит первая годовщина со дня смерти 
Сергея Александровича Арутюнова, выдающегося этнографа, 

члена-корреспондента РАН, 68 лет работавшего в Институте 

этнографии (переименованного затем в Институт этнологии и 

антропологии) Российской академии наук.  

Тематика настоящей конференции всецело связана с кругом 

интересов С.А. Арутюнова, хорошо отраженным в его работах, 

в публикациях и лекциях. Речь идет об этнографии, этнологии, 
культурной/социальной антропологии в широком смысле, как 

науке о народах и культурах, занимаемых ими пространствах 

(историко-культурных ареалах), их историческом контексте и 
множестве разнообразных контактов. Сергей Александрович 

Арутюнов на протяжении своей долгой и плодотворной научной 

жизни обращался к самым разным темам и проблемам 

этнографии, этнологии и антропологии. Он имел большой опыт 
этнографических экспедиций, участвовал в археологических 

раскопках, интересовался ботаникой, лингвистикой, в целом 
языковыми процессами, да и многим другим.  
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Секция 1. Старые и новые боги: исследование религиозных 

и мифологических трансформаций  

(руководители Д.А. Трынкина и Н.С. Любимова). 

Сергей Александрович Арутюнов живо интересовался темой 
трансформации религии во времени, в частности эволюции 
мифологических систем. Сведения он брал не только из своего 
внушительного полевого материала и безупречного знания 
письменных источников, но и из поистине энциклопедической 
эрудиции, простиравшейся на самые разные культуры и традиции 
их изучения. В рамках данной секции, посвященной религии и 
мифологии, обсуждаются следующие темы: сельские демоны, 
городские легенды и крипипаста: особенности функционирования 
мифологических систем в современном поле; взаимовлияние 
«народной» культуры на научную традицию и их переплетение в 
массовой культуре: конструирование смыслов, заимствование и 
переосмысление трактовок религиозных явлений; судьба 
универсализма: большие теории в антропологическом изучении 
религии, от эволюционизма до когнитивного религиоведения и 
материальной религии; религии как институты: принципы 
функционирования, конструирование памяти и методы 
поддержания веры. 

Секция 2. Странствующие рецепты: путешествия пищи 

(руководитель О.Д. Фаис-Леутская). 

Культура питания, ее технологические и символические 
аспекты были одной из важнейших областей научного интереса 
Сергея Александровича Арутюнова. На протяжении многих лет он 
руководил продолжающейся секцией «Этнография пищи» в 
рамках Всероссийского конгресса этнографов и антропологов, 
выступил ответственным редактором нескольких коллективных 
монографий и сборников статей по этой теме. Настоящая секция 
посвящена кросс-культурным исследованиям в этнографии 
питания, и прежде всего, особенностям взаимовлияний, 
заимствований и путешествий разных кулинарных технологий, 
ингредиентов и других составляющих культуры питания. Особое 
внимание мы обращаем на символику и семантику пищи: 
восприятию отдельных продуктов и блюд в разных этно-
культурных ареалах, а также на то, какие культурные смыслы 
люди вкладывают в еду и питание. Мы размышляем, каким 
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образом культура питания трансформируется, как в ней 
происходят процессы аккультурации. Также мы анализируем 
прагматику питания, как те или иные продукты становятся 
ценностно-значимыми в системе питания конкретных народов и 
сообществ. Мы исследуем перцепцию отдельных продуктов и 
блюд в рамках ценностно-смысловой среды различных сообществ, 
формы и способы «встраивания» тех или иных продуктов и блюд в 
культурную повседневность, категоризацию еды, такие феномены 
как «slow food», «fast food», «street food» и т.п. 

Секция 3. Деревенская этнография: проблемы границ  

и социального взаимодействия 

(руководитель секции С.И. Рыжакова). 

Работа в сельской местности была одной из значимых частей 
полевой этнографической работы С.А. Арутюнова. Он наблюдал, 
фиксировал, описывал сельскую жизнь в Японии, Вьетнаме, на 
Кавказе, в Западной Сибири, в Индии, нередко проводя кросс-
культурные параллели. Деревня представляет собой особое 
явление в истории этнографии. Деревенские исследования как 
специфическое направление в антропологической мысли стали 
особенно активно развиваться в конце 1940-х годов, породив 
направление village studies, которое было популярным в течение 
последующих десятилетий. В рамках данной секции мы 
обращаемся к нескольким аспектам деревенской этнографии: 
концептуализация деревни как особого типа поселения, его 
границы физические и социальные, особенности внутри-
деревенского взаимодействия (конфликты и способы их 
преодоления, ссоры, слухи, сплетни), деревенские институты 
власти (советы, старосты и т.д.), взаимодействие с официальными 
властями, а также культура повседневности – как она формируется. 
Мы анализируем, как работают стабилизирующие механизмы в 
условиях сельской местности и как там происходит 
модернизация, как деревня меняется во времени.  

Секция 4. Языки и тексты как ключ к культуре  
(руководители секции Е.А. Ренковская и М.Б. Щербак). 

Исследования языка и культуры составляли одно из важных 
направлений научных интересов С.А. Арутюнова. Окончив 
Московский институт востоковедения, он некоторое время 
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работал над проблемой автоматического перевода с японского 
языка. В дальнейшем, обратившись всецело к этнографии, он не 
оставлял тему языка, перевода и их связей с культурой, 
размышлял над возможностью применения лингвистического 
подхода к исследованию обществ и культур. Превосходно владея 
пятью языками, С.А. Арутюнов разбирался также в особенностях 
многих языков малых народов, понимал их ценность для работы 
этнографа. В работе данной секции мы обращаемся к языкам и 
текстам как своего рода «ключам» к пониманию конкретных 
сообществ и культур, их систем верований, социального 
устройства и пр. В круг тем, которые обсуждаются на секции, 
вошли исследования в области этнолингвистики, когнитивной 
лингвистики и лингвистической антропологии, отражающие 
взаимосвязь языка и культуры. 

Секция 5. Память, воображение, забвение 

(руководитель секции В.А. Шнирельман). 

Социальная / культурная / историческая память находится в 

центре внимания историков, психологов, социологов, лингвистов 

вот уже более полувека. Что к этому может добавить этнология? 

Этнография строится на искусстве наблюдения и описания. Если 
вдуматься, то между наблюдением и создаваемым текстом 

располагается пространство когнитивного: опознание, анализ, 

контекстуализация, понимание, и ведущую роль здесь играют 
работа памяти и воображение. Память это особая тема в 

гуманитарных исследованиях, одна из ведущих в современной 

науке, но еще мало освоенная отечественными этнографами. В 

работе данной секции мы обращаем внимание на стыки между 
памятью, воображением и реальностью. Какие этнологические 

методы оказываются наиболее адекватными для исследования 

памяти? Как разные люди вспоминают и воспринимают 
прошлое? Как формируются и транслируются впечатления? 

Какую роль играет забвение? Все это помогут прояснить 

исследования избирательности, обусловленности и 
целенаправленности памяти; повествования о прошлом, образы 

прошлого, память и мифы, автоэтнография, мемуары.  
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Программа конференции 

19 декабря 

9.30 – регистрация (холл 18 этажа) 

10.00 – 11.30. Пленарное заседание (Малый зал, 18 этаж): 

Показ коротких документальных фильмов «Влекущий 

колесницу. В честь 90-летия С.А. Арутюнова» (2022 г.), 

«Счастливые моменты» (2024 г.; фильмы С.И. Рыжаковой, 
монтаж Н.Е. Раденской). 

Приветственное слово и.о. директора ИЭА РАН, д.и.н., 
профессора РАН А.Е. Загребина.  

Приветственное слово зав. Центром азиатских и тихоокеанских 
исследований ИЭА РАН, д.и.н., профессора Н.Л. Жуковской.  

Львова Элеонора Сергеевна (ИСАА МГУ). Сергей 

Александрович Арутюнов о формировании региональных 
культурных ареалов. 

 

11.30 – 12.00 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

12.00 – 19.00 – работа секций 
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Секция 1. Старые и новые боги: исследование религиозных 

и мифологических трансформаций.  

Руководители секции: с.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Д.А. Трынкина, 

м.н.с. ИЭА РАН Н.С. Любимова. 

12.00 – 15.00 (Ауд. 727, 7 этаж) 

 

1. Банников Константин Леонардович (ИЭА РАН). Влекущие 
паланкины мудрости. О-микоси от носилок до концепта. 

2. Горбушина Анна Дмитриевна (МГУ). Национальная 
мифология в современных китайских сериалах. 

3. Тендрякова Мария Владимировна (ИЭА РАН). New-Age в 
поисках путей совершенствования человека и человечества. 

4. Любарт Маргарита Кемальевна (ИЭА РАН). Лес 
Броселианд как территория воображаемого пространства. 

5. Громов Дмитрий Вячеславович (ИЭА РАН). Единобожие и 
многобожие в современном российском язычестве. 

6. Королев Кирилл Михайлович (ИЭА РАН). Матерь Сва и 

другие “русские боги”: популярная этнография в 

современных историко-краеведческих музеях. 

 

15.00 – 15.30 – кофе-брейк 

15.30 – 19.00 (Ауд. 727, 7 этаж) 
 

7. Севастьянов Иван Владимирович (ИЭА РАН). Сельская и 
городская демонология в современной российской крипипасте. 

8. Устьянцев Герман Юрьевич (ИЭА РАН, РГГУ). Легенды о 

«диком»/снежном человеке. Методология изучения 

мифологического персонажа в контекстах локальной и 
массовой культуры1. 

                                                             
1  Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного 

фонда № 24-18-01119, https://rscf.ru/project/24-18-01119/ 
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9. Камбулатова Юлия Руслановна (МГУ). Деятельность 

городских шаманов в современной России (опыт полевого 
исследования). 

10. Чубукова Дарья Геннадьевна (ИЭА РАН). 
Демонологическая система украинского анклава Саратовской 
области: традиция и инновации. 

11. Галиндабаева Вера Валерьевна (СИ РАН – филиал 
ФНИСЦ РАН), Недосека Елена Владимировна (СИ РАН – 

филиал ФНИСЦ РАН). Стратегии доверия на рынке 
астрологических услуг в России. 

12. Зубковская Анастасия Александровна (ИНИОН РАН). 

Религия в контексте эволюционной теории конструирования 
ниш. 

13. Носенко-Штейн Елена Эдуардовна (ИВ РАН). 
Религиозный выбор современных российских евреев. 

 

 

Секция 2. Странствующие рецепты: путешествия пищи.  

Руководитель секции: в.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. О.Д. Фаис-

Леутская. 

13.00 – 15.00 (Малый зал, 18 этаж) 

 

1. Журавлева Александра Владимировна (ИЭА РАН). 
Аспекты праздника в Сардинии: трапеза. 

2. Григулевич Надежда Иосифовна (ИЭА РАН). С мёдом и 

калина – малина: мёд в традиционной культуре русских 
переселенцев на Кавказе. 

3. Сабинина Дарья Сергеевна (ИЭА РАН). Съедобные и 
несъедобные пасхальные «писанки» в прошлом и настоящем. 

4. Варавина Галина Николаевна (ИГИиПМНС СО РАН). 
Телесность в традиционной культуре эвенов Якутии: 
пищевые правила и запреты у женщин. 
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5. Гущина Елена Геннадьевна (Казанский (Приволжский) 

федеральный университет). Традиционные блюда чувашей 
Татарстана в прошлом и настоящем. 

6. Зинеева Заида Залимхановна (Карачаево-Черкесский 
институт гуманитарных исследований им.Х.Х. Хапсирокова). 

Чай и чаепитие как элемент традиционной культуры 
ногайцев. 

7. Пискунов Тимофей Владиславович (МГУ). Ресторанная еда 
в процессе трансформации пищевых практик мордвы. 

8. Сиднева Светлана Александровна (МГУ). Пончики Святого 

Спиридона в структуре местной идентичности острова 
Корфу. 

9. Бахматова Марина Николаевна (МГУ). “Русский пирог” 
Вероны: между историей и мифом. 

 

 

Секция 3. Деревенская этнография: проблемы границ  

и социального взаимодействия. 

Руководитель секции: в.н.с. ИЭА РАН, д.и.н. С.И. Рыжакова. 

12.00 – 15.00 (Ауд. 1906, 19 этаж) 

1. Рыжакова Светлана Игоревна (ИЭА РАН). Воспоминания 

об индийской глубинке в дневниках и беседах 
С.А. Арутюнова2. 

2. Лебедева Валентина Владимировна (Санкт-Петербургский 

филиал Архива Российской академии наук). Хранительницы 

национальных традиций эвенкийско-негидальского села 
Владимировка Хабаровского края (1990–2000 гг.). 

                                                             
2  Исследование в рамках проекта РНФ № 24-28-00439 «Глубинная 

Индия накануне больших перемен: этнографические наблюдения в 
ходе советско-индийских экспедиций 70-80-х гг. ХХ в. и современный 

взгляд».  
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3. Баязитова Розалия Рафкатовна (Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН). Традиции и современность 
женского рукодельного искусства в башкирской деревне3. 

4. Исламова Резеда Харисовна (Институт истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН). Сохранение и развитие традиций 

женского рукоделия в Абзелиловском районе Республики 
Башкортостан4. 

5. Загорулько Андрей Владиславович (УНЦСА РГГУ). 

Исследования сельских сообществ в Корее (история и 
направления). 

6. Щепанская Татьяна Борисовна (МАЭ РАН). Деревенский 
«второй дом»: мобильные практики русской рурбанности.  

7. Караваева Дина Николаевна, Пахомина Ангелина 

Владимировна, Султанова Гузелия Рустемовна (УрФУ). 
Соль земли Кванхидатли, или динамика миграции и социо-

культурные трансформации в Северном Дагестане (по 

материалам Кавказской этнографической экспедиции 2023 и 
2024 гг.). 

8. Никифоров Михаил Геннадьевич (МГЛУ), Дубова 

Надежда Анатольевна (ИЭА РАН), Антонова Наталья 

Андреевна (МГУ), Стафёрова Мария Константиновна 

(МГПУ). Счет времени по телу человека Хисоби мард: 

территориальные различия по сельским районам 
Таджикистана5. 

 

15.00 – 15.30 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

 

 

                                                             
3  Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 24-28-

01650, https://rscf.ru/project/24-28-01650/ 
4  Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 24-28-

01650, https://rscf.ru/project/24-28-01650/ 
5  Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 22-28-00529, 

https://rscf.ru/project/22-28-00529/ 
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Секция 4. Языки и тексты как ключ к культуре. 

Руководители секции: н.с. ИЯ РАН, к. филол. н. 

Е.А. Ренковская, м.н.с. ИЭА РАН М.Б. Щербак. 

15.30 – 19.00 (Ауд. 1906, 19 этаж) 

1. Руссо Максим Михайлович (ИЯз РАН). Семантические 
сдвиги у названий приемов пищи: односторонние или нет. 

2. Дмитренко Сергей Юрьевич, Лукина Алиса Алексеевна 
(ИЛИ РАН). Лексика погребального обряда в бахнарических 
языках. 

3. Охват Дарья Юрьевна (СПбГУ). Язык “красных кхмеров”. 
Старые слова и новые смыслы. 

4. Крылова Анастасия Сергеевна (ИВ РАН). Этимологическая 
реконструкция культурной лексики Западных Гималаев: язык 
куллуи.  

5. Ренковская Евгения Алексеевна (ИЯз РАН). В поисках 
тыквенных богов: языковое переосмысление фольклорных 
сюжетов в Одише (Индия). 

6. Коровина Евгения Владимировна (ИЯз РАН). Названия 
деревьев у майя и михе-соке: опыт сравнительной 
реконструкции. 

7. Вихлянцева Софья Владимировна, Кувшинская Юлия 
Михайловна (НИУ ВШЭ). Язык богослужения глазами 
носителя фольклорной традиции: ключевые слова, 
грамматика, характер коммуникации. 

 

Секция 5. Память, воображение, забвение. 

Руководитель секции: г.н.с. ИЭА РАН, д.и.н. В.А. Шнирельман. 

15.30 – 19.00 (Малый зал, 18 этаж) 
 

1. Андреева Злата Владимировна (СПбГУ). Взаимовлияние 
устной традиции и коллективной памяти в современном Мали. 

2. Миссонова Людмила Ивановна (ИЭА РАН). Роль 
антропологии искусства в процессе изучения социальной / 
культурной памяти: представления о витальном, 
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космическом пространстве в искусстве островных культур 
Сахалина и Курил. 

3. Бобровников Владимир Олегович (ИВ РАН, ИКВИА НИУ 
ВШЭ). Войны памяти в постсекулярном сельском 
пространстве: Метаморфозы конфликтных памятников у 
мусульман Дагестана. 

4. Горюшина Евгения Михайловна (НИУ ВШЭ, ИКСА РАН). 
“Чеченские войны”: контексты сбора интервью у очевидцев и 
(или) комбатантов.  

5. Истомин Алексей Александрович (ИЭА РАН). Особенности 
коммеморативных практик в историческом парке Форт-Росс 
(Калифорния, США). 

6. Белоногова Евгения Алексеевна (ИЭА РАН). Сычуаньское 
землетрясение в Китае: современные коммеморативные 
практики. 

7. Нефляшева Наима Аминовна (ИВ РАН). Хадж мусульман 
Российской империи в конце XIX – начале XX вв.: между 
мечтой и реальностью. 

8. Николаева Дарима Анатольевна (ФГБОУ ВО Восточно-
Сибирский государственный институт культуры). 
Традиционные ритуалы и обряды при возвращении воина 
домой. 

9. Самигулина Диана Руслановна (УрФУ им. Б. Н. Ельцина). 
Структурные изменения в проведении религиозного 
мероприятия как реакция на современные события: Ашура в 
Дербенте и июньские события 2024 года (по материалам 
Кавказской этнографической экспедиции 2023 и 2024 гг.). 

 
 

19.00 (Малый зал, 18 этаж) 

Показ фильма «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск. 
Город как песня». К 200-летию со дня основания: 
Комплексный гид по столице Республики Алтай. Автор – Сания 
Шайхлислямовна Шкарбань, научный консультант К.Л. 
Банников. 30 минут. 2024 г. 
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20 декабря 

10.00 – 18.30 – работа секций 

 

Секция 1. Старые и новые боги: исследование религиозных 

и мифологических трансформаций.  

Руководители секции: с.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Д.А. Трынкина, 

м.н.с. ИЭА РАН Н.С. Любимова. 

10.00 – 14.00 (Ауд. 727, 7 этаж) 

 

1. Артемова Ольга Юрьевна (ИЭА РАН, УЦСА РГГУ). 

Замкнутые религиозные сообщества и монополизация 

информации как инструмент структурирования социальных 
иерархий. 

2. Закирова Анна Салаватовна (Челябинский 
государственный историко-археологический музей-

заповедник «Аркаим»; Томский государственный 

университет). Сакральные пространства и объекты казахов и 
татар степной зоны Южного Зауралья. 

3. Гимбатова Мадина Багавутдиновна (ИИАЭ ДФИЦ РАН). 

Образ Матери воды в обрядовых практиках и религиозных 
представлениях народов Дагестана. 

4. Шахназарян Нона Робертовна (Центр независимых 
социальных исследований Армения, Институт антропологии 

и этнографии, Национальная академия наук Республики 

Армения; Центр независимых социальных исследований 

Армения). “Зажигают свечки и убегают”: Армянская 
апостольская церковь (ААЦ) и армянские общины в России. 

5. Крюкова Наталья Владиславовна (ИЭА РАН), Орешин 

Сергей Александрович (ИЭА РАН). Религиозная жизнь 
армян Дагестана (по материалам экспедиции 2024 г.). 

6. Тедеева Лива Хазбиевна (ГБУН ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева). 

История об одном архаичном ритуале в современной 
праздничной культуре осетин.  
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14.00 – 14.30 – кофе-брейк 
14.30 – 18.30 (Ауд.727, 7 этаж) 

 

 
7. Фаис-Леутская Оксана Давидовна (ИЭА РАН). Сардинский 

“Карнавал”: поклонение демонам в христианском регионе. 

8. Денисова Ирина Михайловна (ИЭА РАН). В поисках Древа: 

полисемантичность образа дерева в русской народной 
культуре. 

9. Зиливинская Эмма Давидовна (ИЭА РАН). Языческие 

традиции в религиозной практике населения Таманского 
полуострова XVII-XVIII вв. 

10. Алишина Ханиса Чайдатовна (ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»). Мавзолеи “астана” в 

верованиях татар Тоболо-Прииртышья. 
11. Гизатуллина Диана Наилевна (Казанский приволжский 

федеральный университет). Татарские мифические существа 

в современной городской культуре Казани. 
12. Любимова Наталия Сергеевна (ИЭА РАН). Исследования 

религиозных представлений в трудах японистов венской 

школы. 

 

 

Секция 2. Странствующие рецепты: путешествия пищи. 

Руководитель секции – в.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. О.Д. Фаис-

Леутская. 

10.00 – 14.00 (Ауд. 1906, 19 этаж) 

 

1. Высоцкая Мария Славомировна (ГНУ Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси). Взаимовлияние и трансформация 

культуры питания белорусов и литовцев на приграничных 
территориях в конце XIX – начале XX вв. 
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2. Сергеева Евгения Валерьевна (БНУ Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук). Магическое 
значение еды и напитков у чувашей. 

3. Парфирьев Дмитрий Станиславович (Институт 
славяноведения РАН). Галицийская кофейня в 1914–1918 

годах как элемент городской повседневности и 
социокультурный феномен. 

4. Тяпкова Анна Ивановна (ГНУ Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси). 

Гастрономические фестивали Беларуси и их роль в 
сохранении и продвижении регионального культурного 
наследия. 

5. Фаис-Леутская Оксана Давидовна (ИЭА РАН). Проблема 

аутентичности пищевой традиции (на примере кухни 
Сицилии). 

6. Фролова Александра Викторовна (ИЭА РАН). 

Трансформация культуры питания севернорусского 

населения: к вопросу о перцепции традиционных и 
современных продуктов. 

7. Каландаров Тохир Сафарбекович (ИЭА РАН). Новогодний 
праздничный ритуальный хлеб қамоч у таджиков Памира.  

 
 

14.00 – 14.30 – кофе-брейк 

14.30 – 18.30 (Ауд. 1906, 19 этаж) 

 
 

8. Климова Ксения Анатольевна (ИСл РАН). Хавиц, пошиндя, 

фусторон: ритуализация традиционных повседневных блюд 
греков-понтийцев в современным мире.6  

                                                             
6 Исследование осуществляется в рамках работы по гранту РНФ №22-18-
00484 «Славяно-неславянские пограничья: похоронно-поминальный 

обряд в этнолингвистическом освещении». 
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9. Наливайко Оксана Александровна (ИСАА МГУ). 

Механизмы японской рекламы как причина успеха японской 
кухни.  

10. Никитин Максим Александрович (ИЭА РАН). Культура 
питания в России по данным сервисов доставки продуктов и 
готовых блюд.  

11. Новикова Наталья Ивановна (ИЭА РАН). “У людей опыт, 
что можно есть”: пищевые практики коренных народов 
Сахалина.  

12. Онуфриенко Эдуард Асланович (ИЭА РАН). Герои 

этикеток: конструирование образов и создание нарративов на 

примере брендов алкогольной продукции стран СНГ в 
постсоветский период. 

 

 

Секция 5. Память, воображение, забвение. 

Руководитель секции: г.н.с. ИЭА РАН, д.и.н. В.А. Шнирельман. 

10.00 – 14.30 (Малый зал, 18 этаж) 

 

1. Романова Екатерина Назаровна (Институт гуманнитарный 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН, Государственный  Арктический Институт культуры и 

искусств). Якутское кино: ландшафты «переживания» 
(память, культура, идентичность). 

2. Сергеева Алёна Андреевна (НИУ ВШЭ). В(о)споминания и 

память о «геноциде» в ассирийском сообществе города 
Крымска.  

3. Ларина Елена Игоревна (МГУ). Деколониальный дискурс и 
историческая память в Казахстане. 

4. Чабиева Танзила Саварбековна (ИЭА РАН). Визуализация 

исторической памяти ингушей: этнографический анализ 
современности. 
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5. Ярлыкапов Ахмет Аминович (МГИМО МИД России). 

Реконструкция комплекса Сеит-Баба и Букей-хан в свете 
символической политики Казахстана в Астраханской области.  

6. Носенко-Штейн Елена Эдуардовна (ИВ РАН). Что помнит 
«помнящая культура»? Культурная память российских евреев.  

7. Карбаинов Николай Иванович (СИ РАН филиал ФНИСЦ 

РАН). Как тунгусы (не) превратились в русских: забвение как 
механизм этнической ассимиляции.  

8. Танайлова Валентина Александровна (ИЭА РАН, 
Лаборатория социо-культурной антропологии МГЛУ). 

Влияние травматической памяти на практики производства 
наследия: чеченский кейс7. 

9. Цеханская Кира Владимировна (ИЭА РАН). Память как 
инструмент формирования национальной идентичности. 

 

 

Секция 4. Языки и тексты как ключ к культуре. 

Руководители секции: н.с. ИЯ РАН, к. филол. н. Е.А. 

Ренковская, м.н.с. ИЭА РАН М.Б. Щербак. 

14.30 – 17.30 (Малый зал, 18 этаж) 
 

1. Кожановский Александр Николаевич (ИЭА РАН). 
“Языковый вопрос” в Испании: вчера, сегодня… завтра? 

2. Казакевич Ольга Анатольевна (ИЯз РАН). Шаманская 

традиция у селькупов и эвенков сегодня: по текстам, 

записанным в лингвистических экспедициях конца XX – 
первой четверти XXI в. 

3. Григорьева Анна Владимировна (СПбГУ). «Монастырские 
мальчики» Тют Кхая: камбоджийская этнографическая проза. 

                                                             
7  Доклад подготовлен в рамках гранта РНФ №24-28-01577 
«Инициативы по производству и сохранению наследия в современной 

России: акторы, мотивации, механизмы». 
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4. Маламагомедов Джамалудин Муртазалиевич (ИИАЭ 

ДФИЦ РАН). Арабографические письменные источники на 
аварском языке: тематика, жанровое разнообразие и 
языковые особенности текстов. 

5. Магомедова Зейнаб Ахмеддибировна (ИИАЭ ДФИЦ РАН). 

Отражение женской повседневности в дагестанской  
арабоязычной эпистолографии XIX в. 

6. Ибрагимова Заира Багаудиновна (ИИАЭ ДФИЦ РАН). 

Репрезентация культа мусульманских святых в дагестанских 
арабографических сочинениях начала ХХ в. 
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