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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ),  
Костромской государственный университет,  

Центр гендерных исследований  
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

Российский национальный комитет  
«Международной федерации исследователей женской истории» 

 
ПАРТНЕРЫ 

Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
ОГКУ Государственный архив Костромской области 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Н.Л. Пушкарева, Институт этнологии и антропологии РАН 

А.В. Белова, Институт этнологии и антропологии РАН 
В.А. Веременко, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

З.З. Мухина, Старооскольский филиал НИТУ «МИСиС»  
Н.А. Мицюк, Смоленская государственная медицинская академия 

Е.Ю. Волкова, Костромской государственный университет 
О.Б. Панкратова, Костромской государственный университет 

 
Публикуется в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении 
гранта: 075-15-2022-328) 

 
ИНФОРМАЦИОНААЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Сайт Российской ассоциации исследователей женской истории 

http://rarwh.ru 
Сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  

http://iea-ras.ru/ 
Сайт Костромского государственного университета 

http://ksu.edu.ru/   
 

http://rarwh.ru/
http://iea-ras.ru/
http://ksu.edu.ru/
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5 октября 2023 г. 
 

10.30-11.30. Регистрация участников. 
Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,  

г. Кострома, Дворянское собрание, Белый зал, пр. Мира, 7 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11.20-13.30 

 
Журина Елена Викторовна, заместитель губернатора Костромской области 
Щербакова Надежда Владиславовна, депутат Костромской областной Думы 
Денис Витольдович Чайковский,  к.философ.н., ректор Костромской 

государственного университета 
Наталья Львовна Пушкарева, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Центра гендерных исследований ИЭА РАН, председатель РАИЖИ, 
Заслуженный деятель науки РФ – «Семейное, женское, повседневное как проблема 
исторической антропологии» 

Илья Андреевич Благов, клинический психолог, преподаватель, соискатель в 
НИУ «Высшая школа экономики» «Историческая андрология: переосмысление 
мужественности и пути ее развития в современных реалиях» 

Елена Андреевна Здравомыслова,  заслуженный научный сотрудник 
Европейского Университета в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук – 
«Интерсекциональность: метафора или инструмент анализа?» 

Сергей Валентинович Любичанковский, доктор исторических наук, профессор, 
почётный работник сферы образования России, заведующий Кафедрой истории России 
Оренбургского государственного педагогического университета – «“Женская 
энциклопедия” Н.Л. Пушкаревой: и современная отечественная традиция изучения 
женской повседневности» 
 

Обед 13.30-15.00 
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Работа секций 15.00 – 18.00 
Костромской государственный университет (корпус «В-1»),  

ул. 1 Мая, д. 14а 
 
 

Регламент: доклад – 15 мин, вопросы и дискуссия – по решению 
участников после выступлений или после работы секции 

 
Внимание руководителям секций! Число желающих выступить онлайн 
составляет примерно половину каждой большой секции, в которых по 
2-3 руководителя. Поэтому не пренебрегайте перед началом работы  
выяснением числа участников и общим согласованием времени 
заседаний вместе со всеми подключившимися онлайн. 
 

 
 

Название и номер секции 

 
 
Руководитель 
секции 

ЧЕТВЕРГ, 
5 окт. 
2023,15.00 
– 18.00 

ПЯТНИЦА, 
6 окт. 2023, 
9.00 – 12.00 

ПЯТНИ
ЦА,  
6 окт. 
2023 
12.00 – 
15.00 

 
СЕКЦИЯ 1. ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ, ИСТОРИИ 
ЖЕНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. 
ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН  
 

 
 
Пушкарева Н.Л. 

 
 
Ауд. 47 

  

 
СЕКЦИЯ 2. НОВЫЕ ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ И 
КОНЦЕПТЫ В ДИСЦИПЛИНАХ, 
СОПРЕДЕЛЬ-НЫХ АНТРОПОЛОГИИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ ПОЛОВ 

 

 
Здравомыслова 
Е.А.  

 
Ауд. 46 

  

 
СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ И 
ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С ЭМПИРИЧЕ-
СКИМ МАТЕРИАЛОМ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ И 
АНТРОПОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

 
Солодников 
В.В., 
Солодникова 
И,В. 

 
Ауд. 39 

  

 
СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДЕМОГРАФИЯ И ФАМИЛИСТИКА НА 
СЛУЖБЕ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ 
 

 
Бурлуцкая Е.В., 
Макаренцева А.О.  

   

 
4а. Основные направления и темы в 
изучении институтов семьи и брака  
в России и СССР 
 

 
Бурлуцкая Е.В. 

 
Ауд. 18 

 
 

 

 
4б. Постсоветский период,  
1990–2020-е годы 
 

 
Макаренцева А.О. 

 Ауд. 46   
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СЕКЦИЯ 5. ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО –
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. ПОВСЕДНЕВ-
НОСТЬ АКТИВИСТОК ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО 
ЛИДЕРСТВА 
 . 

 
Шестова Т.Ю. 
Мухина З.З.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Часть 1 (четверг) 
 

 
Шестова Т.Ю. 
 

Ауд. 34   

 
Часть 2. (пятница) 
 

 
Мухина З.З. 
 

 Ауд. 35 
 

 

 
СЕКЦИЯ 6. ПОВСЕДНЕВНОВЕДЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП 
 

 
Рудковская М.М. 
Котовская М.Г. 
 

   

 
6а. Повседневность российских, 
советских и постсоветских классов,  
социальных групп и страт 
 

 
Рудковская 
М.М. 

 
Ауд. 35 

  

 
6б. Повседневноведские аспекты 
женской истории Востока и Запада, 
диаспор и миграций 
 

  
Котовская М.Г. 

  
Ауд. 43 

 

 
СЕКЦИЯ 7. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖЕНЩИН 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ И СООБЩЕСТВЕ.  
«ПОЛЕ» И СЕМЬЯ. ЖЕНСКАЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  
В СЕМЬЯХ ТВОРЧЕСКИХ ДИНАСТИЙ 
 

 
Валькова О.А, 
Новик А.А., 
Пригарин А.А. 
 

  
Ауд. 18 

 
Ауд. 47 

 
 
7а. Вклад женщин из научных семей в 
создание и сохранение семейных архивов 
 

 
 
Валькова О.А. 

 
 

 
 
Ауд. 39 

 

 
7б. Поле и семья: как совмещаются женские и 
мужские социальные роли у исследователей- 
«полевиков».  Женская повседневность в семьях 
творческих династий ХХ в. 
 

 
Новик А.А. и 
Пригарин А.А. 
 

   
Ауд. 10 

 
СЕКЦИЯ 8. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИОГРАФИКИ И 
АВТОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ЖЕНСКОЙ / МУЖСКОЙ ИС-
ТОРИИ. АВТОГИНОГРАФИИ. 
 

 
 
Нуркова В.В. 
Козлова Н.Н. 

 
 
 

 
 
Ауд. 47 
 

 
 
Ауд. 46 

 
СЕКЦИЯ 9. СЛОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ 
«НЕВИДИМОЙ» ДОМАШНЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, РЫНКА ТРУДА И 
НЕРАВНОЙ ОПЛАТЫ ЗА РАВНЫЙ ТРУД 

 
Хоткина З.А. 

 Государственны
й архив 
Костромской 
области 
/ г. Кострома,  
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ЖЕНЩИН И МУЖЧИН  
 

ул. «Северной 
правды», д. 24, 
читальный зал. 

 
СЕКЦИЯ 10.  ВЗАИМОПЕРЕСЕЧЕНИЕ  
ТРАДИЦИОННОГО СОЗНАНИЯ, 
РЕЛИГИОЗНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В НОВЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА  
 

 
 
Керов В.В. 
 

 
 
Ауд. 9 

  

СЕКЦИЯ 11. ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬНИЦЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦЫ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Синова И.В.,  
 

Ауд. 10 Ауд. 10 
 

 

 
СЕКЦИЯ 12. МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР 
ЖЕНЩИН. МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И 
КОЛЛЕКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН.  
МЕМОРИАЛЬНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕК-
ЦИИ: СУДЬБЫ ЖЕНЩИН И ИХ ИМУЩЕ-
СТВА  
 

 
Фурсова Е.Ф. 

 Музей истории 
Костромского 
края  
/ г. Кострома, ул. 
Дзержинского, 
9б. 

 

 
СЕКЦИЯ 13. ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ / 
МУЖСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ, СЕКСУАЛЬНО-
СТИ, ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 
 Юкина И.И.     
 Милованова М.Ю. 

 
 

 
 

 

 
Часть 1 (четверг) 
 

Юкина И.И. Ауд. 43   

 
Часть 2 (пятница) 

Милованова 
М.Ю. 

 Ауд. 9  

 
СЕКЦИЯ 14. СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ 
РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЖЕНСКИХ ИСТО-
РИЯХ  
 

 
Фролова А.В. 
Носенко-Штейн 
Е.Э. 
 

 
4.10.23 
Онлайн  
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11.30-13.30. Открытие конференции 
Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,  

г. Кострома, Дворянское собрание, Белый зал, пр. Мира, 7 
 

Открытие конференции. Приветственные слова 
11.20-11.30 

 
Журина Елена Викторовна, заместитель губернатора Костромской области 
Щербакова Надежда Владиславовна, депутат Костромской областной Думы 
Денис Витольдович Чайковский,  к.философ.н., ректор Костромской 

государственного университета 
 

Пленарное заседание  
11.30-13.30 

 
1. Пушкарёва Наталья Львовна, доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Центра гендерных исследований ИЭА РАН, председатель РАИЖИ, Заслуженный 
деятель науки РФ – «Семейное, женское, повседневное как проблема исторической 
антропологии» 

2. Благов Илья Андреевич, клинический психолог, преподаватель, соискатель в НИУ 
«Высшая школа экономики» - «Историческая андрология: переосмысление 
мужественности и пути ее развития в современных реалиях» 

3. Здравомыслова Елена Андреевна,  заслуженный научный сотрудник Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук – 
«Интерсекциональность: метафора или инструмент анализа?» 

4. Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, 
почётный работник сферы образования России, заведующий Кафедрой истории 
России Оренбургского государственного педагогического университета – 
«“Женская энциклопедия” Н.Л. Пушкаревой: и современная отечественная традиция 
изучения женской повседневности» 

 
 

Работа секций 
Костромской государственный университет (корпус «В-1»),  

ул. 1 Мая, д. 14а 
 

Регламент: доклад – 15 мин, вопросы и дискуссия – по решению участников после 
выступлений или после работы секции 

 
 

СЕКЦИЯ 1. ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ 
ЖЕНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН  
Руководитель – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 
ИЭА РАН Наталья Львовна Пушкарева 

 
1. Заглодина Т.А. Особенности художественной литературы как исторического 

источника изучения повседневных практик учениц женского пола  
2. Винокурова М.Б. История исследования вопроса о домашнем насилии в 

отношении женщин в России 
3. Белова А.В. Мифологема «четырех возрастов жизни» в контексте женской 

повседневности в этнологии и антропологии 
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4. Найденова Л.П. «Женская история» в исследованиях Л.Е. Морозовой: 
источники и подходы 

5. Ли Илэй. Женская история в трудах китайских ученых второй половины ХХ 
в. 

6. Сидорова Г.П. Герменевтика в работе с художественными текстами в 
изучении гендерных аспектов советской повседневности 

7. Зайцева Т.И. Женские и семейные истории европейского двора Раннего 
Нового времени в современных исследованиях отечественных медиевистов 

8. Пирогова Е.П. Неравные браки и разводы в истории рода дворян Демидовых 
9. Мальчикова С.П. Постигая Японию: викторианские путешественницы в 

стране Восходящего солнца 
10. Карандашев Г.В. Аболиционисты и регламентаторы: исследователи конца 

XIX – начала XX в. о проблеме проституции в России 
11. Чумакова Т.В. Гендерные аспекты миссионерской деятельности в Российской 

империи XIX – нач. XX в. 
12. Попенкова А.А. Рождение obstetrics studies в Российском 

историографическом поле 1960–1980-х годов 
13. Павельева Ю.Е. Историография «женского мира» в творчестве 

А.И. Солженицына 
14. Хабекирова Х.А., Дышекова М.Р. Из жизни черкешенок Карачаево-Черкесии 

в 1990-х – начале 2000-х годов 
 

СЕКЦИЯ 2. НОВЫЕ ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТЫ В ДИСЦИПЛИНАХ,  
СОПРЕДЕЛЬНЫХ АНТРОПОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ ПОЛОВ 

 
Руководитель – к.социол.н., Заслуженный научный сотрудник ЕУСПБ, Европейский 
Университет в Санкт-Петербурге Елена Андреевна  Здравомыслова (г. Санкт-
Петербург)  
 

1. Перельман И.В. Эстетика перформативности как стратегия исследования 
женского портрета в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ в. 

2. Нефедова Л.А., Зубенко Я.В. История становления фемининной идентичности на 
примере русскоязычных литературных произведений 

3. Копытова Е.А. Женский взгляд на патриархальные проблемы (анализируя пьесы 
Л.В. Гарелиной) 

4. Швецова А.В. Объяснительный потенциал концепта «нематеринские практики 
матерей» для изучения женской истории 

5. Матущенко В.В. Барьеры в воспитании талантов у девочек, формируемых под 
воздействием окружающей среды 

6. Петрушихина Е.Б. Концепция эмоционального труда и гендерное неравенство в 
современных организациях 

7. Резникова М.С. Антиженщина. Профессиональные установки женщин 
8. Светлакова Е.С. Предпосылки развития травли в женских профессиональных 

коллективах и способы ее преодоления 
9. Тучина О.Р., Аполлонов И.А., Посметюха Л.А. Социальные представления о 

городской культуре: гендерный аспект 
10. Благов И.А. Историческая андрология: переосмысление мужественности и пути 

ее развития в современных реалиях 
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СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С 
ЭМПИРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ И АНТРОПОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 
Руководитель – Владимир Владимирович Солодников, доктор социологических наук, 
профессор Российского государственного гуманитарного университета  (г.Москва)  и  
доктор социологических наук, доцент РГГУ Ирина Витальевна 
Солодникова (г. Москва) 

 
1. Шпак Г.В. Натурфилософские сочинения Маргарет Кавендиш, герцогини 

Ньюкасл, в свете новейшей историографии 
2. Козлов С.А. Русская пленница Великой Северной войны: военная антропология 

повседневности и изучение эпистолярий женщины петровского времени 
3. Смурова О.В. Метрические книги и ревизские сказки как источник изучения 

семейной жизни сельского населения (на материалах Костромского и 
Чухломского уездов Костромской губернии) 

4. Трифонова С.А. Дневники представительниц московской аристократии первой 
трети XIX в. как источник для создания женского «автопортрета» 

5. Савчук А.А. Источники изучения положения женщин на каторге и в ссылке в 
дореволюционный период (1850-е годы – 1917 г.) 

6. Коваль К.С. Переписка О.Л. Книппер – М.П. Чеховой как источник по истории 
женской повседневности конца XIX – начала XX в  

7. Сафонов Д.А. Женщины «периода революционного перелома»: опыт 
источниковедческого анализа личных источников 

8. Рожков А.Ю. Интимная переписка супругов как источник для изучения истории 
эмоций в раннем СССР (1920–1930-е годы) 

9. Самарина Т.Н. Учебники танцев как источник изучения гендерных аспектов 
художественной самодеятельности в СССР 

10. Митрофанова А.В., Рязанова С.В. Труд в устных нарративах сельских 
жительниц верхнего Прикамья конца ХХ в.: высказанное и недосказанное (на 
материалах интервью) 

11. Калачёва И.И. Образ белорусской семьи в представлениях старших и младших 
поколений: анализ эмпирических материалов 

12. Крылова Н.Л. Соотечественницы в Африке. Повседневность на страницах 
автодокументалистики 

13. Лепехина Г.И. Образ Королевы Елизаветы II в документальных фильмах 
14. Солодников В.В., Солодникова И.В. Биографическое интервью как метод 

изучения гендерных особенностей во взрослости 
15. Шалыгина Н.В., Добрецова Н.Н. Междисциплинарные методы изучения 

повседневности сельских женщин в современном Кыргызстане 
 

СЕКЦИЯ 4.  ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ И ФАМИЛИСТИКА НА 
СЛУЖБЕ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ 

 
4а. Основные направления и темы в изучении институтов 

семьи и брака в России и СССР 
 

Руководитель – Елена Вадимовна Бурлуцкая, доктор исторических наук, профессор 
проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического 
университета  (г. Оренбург)  

 
1. Гончарова Е.В. Институт семьи и брака в системе провинциального общества 

Северо-Запада России второй половины XVIII – начала XIX в. 
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2. Ким Ю.В. «Мама, не проявляя к тебе особой ласки, пишет тебе очень 
дружелюбно»: семья и женщина в предсвадебных письмах графа В.А. Мусина-
Пушкина 

3. Соловьева Л.Т. «Умыкание» невесты: женщины как жертвы и как инициаторы 
сохранения обычая (по кавказским архивным материалам XIX в.) 

4. Снежкова И.А., Бродская К.Ю. Повседневность женщины казачки c детства до 
старости в историко-антропологическом измерении 

5. Кривошеева Ю.А. Женская неспособность к брачному сожитию в разводных 
делах Ярославской духовной консистории второй половины XIX – начала XX в. 

6. Фот А.Г. Побег из дома как способ решения внутрисемейных конфликтов 
7. Бурлуцкая Е.В. Отношение родителей к смерти детей (на материалах 

оренбургского городского социума второй половины XIX – начала XX в.) 
8. Ванюшина О.В. Расторжение брака по причине безвестного отсутствия супруга в 

конце XIX – начале XX в. (по материалам Тверской духовной консистории) 
9. Кончаковская НБ. Проблемы материнства среди уральских горожанок в фокусе 

материнской и детской смертности (конец XIX – начало ХХ вв.) 
10. Петров Н.В. Женщины в социальной структуре городского населения Курской 

губернии первой половины 1920-х годов 
11. Крадецкая С.В. «Женщина должна иметь право выбирать». Вокруг закона о 

запрете абортов 1936 г. 
12. Ермаков А.М. Концепт естественного предназначения женщин в идеологии 

германского нацизма 
13. Хисамутдинова Р.Р. Женщина – хранительница семейного очага в селе в годы 

Великой Отечественной войны 
14. Араловец Н.А. Добрачное поведение горожан России в 1980-е годы: историко-

демографическое изучение 
 

4б. Постсоветский период, 1990–2020-е годы 
 

Руководитель – к.э.н, ведущий науч.сотрудник Института социального анализа и 
прогнозирования, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Алла Олеговна Макаренцева (г.Москва)  

 
15. Вершубская Г.Г., Козлов А.И. Репродуктивное поведение женщин малого города 

и села в 1987–2020 гг.: ситуация в Коми-Пермяцком округе Пермского края 
16. Канапьянова Р.М. От эмансипации мусульманки XX в. до семейных ценностей 

XXI в. (памяти академика Биби Пальвановой, автора книги «Эмансипация 
мусульманки: опыт раскрепощения женщины советского Востока») 

17. Уварова Т.Б. Историко-демографические изменения по материалам семейной 
автоэтнографии четырех поколений 

18. Сяоцзяо Ч. Китайская семья: преемственность традиций в межпоколенческой 
коммуникации 

19. Макаренцева А.О. Семья и материнство женщин-христианок старообрядческого 
вероисповедания: материалы глубинных интервью 

20. Шевченко И.О. Как менялись теоретические и эмпирические представления о 
роли отца в зарубежных исследованиях 

21. Ковалевская Е.В. Семья и брак в жизни российских женщин 
22. Русанова Н.Е. Женщины в суррогатном материнстве и чайлдфри 
23. Субботина И.А. Брачные и репродуктивные установки русской провинциальной 

и столичной молодежи 
24. Лыткина М.А. Проблемы (бизнес-) развода 
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СЕКЦИЯ 5. ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ АКТИВИСТОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ. 
ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА 
Руководители – доктор исторических наук, профессор Пермского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы Шестова Татьяна Юрьевна 
д.и.н. и  заведующая кафедрой гуманитарных наук Старооскольского технологического 
института им. А.А. Угарова (филиал университета МИСиС, , профессор Зинара 
Зиевна Мухина  

Часть 1 
Руководители – д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории 

РАН Ольга Гениевна Агеева и  д.и.н., профессор Пермского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы Шестова Татьяна Юрьевна  

 
1. Агеева О.Г. Женщины петербургского придворного общества и жизнь 

иностранного дипломатического корпуса в России XVIII в. 
2. Титкова Э.М. Частное и публичное в повседневности княгини К.Т. ди 

Бельджойозо как участницы Рисорджименто 
3. Петухова М.Г. Трудный путь к профессиональному признанию русских женщин-

врачей во второй половине XIX в. (по воспоминаниям А.Н. Паевской) 
4. Черникова Н.В. За спиной реформатора: княгиня Е.А. Черкасская и подготовка 

Крестьянской реформы 
5. Романишина В.Н. Повседневность участниц революционного движения на рубеже 

XIX–XX вв. 
6. Матханова Н.П. «Попутчицы» женского движения: случай А.М. Арцимович 
7. Хайлова Н.Б. Еремеева Юлия Степановна – женщина-агроном в начале ХХ в. 
8. Vasilyev P.A., Starkova A.M. A Liberal Feminist in an Early Soviet Working-Class 

Neighborhood: Medical Policing, Expertise, and Gender Across the 1917 Revolutionary 
Divide 

9. Шестова Т.Ю. Врач, секретарь и жена (к биографии Розалии Марковны 
Плехановой) 

10. Паршина В.Н. Призраки революционной эпохи: «женский» взгляд на подавление 
крестьянских восстаний (на примере пензенской поездки Е. Бош) 

11. Кискидосова Т.А. Воспоминания революционерки П.И. Гедымин-Тюдешевой как 
источник по истории революционной борьбы в Восточной Сибири в начале ХХ в. 

12. Зарецкая О.В. Проблемы женского движения в России начала ХХ в. на примере 
деятельности А.М. Коллонтай 

13. Алексеев Д.Ю. Женщина в лагере контрреволюции: судьба Натальи Павловны 
Щетининой 

14. Казарова Н.А. Воспоминания И.К. Франчески (гендерные особенности 
восприятия революционной повседневности) 

15. Никифоров Ю.С. Зоя Павловна Пухова: от ивановской ткачихи до главы Комитета 
советских женщин 

 
Часть 2 

заведующая кафедрой гуманитарных наук Старооскольского технологического 
института им. А.А. Угарова (филиал университета МИСиС, , профессор  

Зинара Зиевна Мухина 
 

16. Лебедева Л.В. Политическая активность крестьянок 1920-х годов 
17. Чеботарева А.В. Вовлечение женщин в управленческую деятельность в 1920-е 

годы (на примере Донбасса) 
18. Графова М.А. «Красная учительница» или «горбатый чёрт»: трагическая судьба 

сельской учительницы-активистки в эпоху коллективизации 
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19. Ходнев А.С. Повседневность женщин в Лиге Наций (1920–1930-е годы) 
20. Наволоцкая Д.И. Повседневность стахановцев 1930-х годов на примере образа 

Е. Виноградовой в советской прессе 
21. Шаповалова В.О. Женщины Вильнюсского гетто в антифашистком 

сопротивлении 1941–1944 
22. Кербиков М.Д. Женщины на политической работе в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: Елизавета Янсон 
23. Тарасенкова Т.И. Е.И. Уралова – реконструкция биографии советского 

руководителя 
24. Ярмолич Ф.К. Свободное время советской женщины в 1960-е годы 
25. Попкова Л.Н. «Говорить своим голосом»: изучая повседневный опыт 

афроамериканских активисток женского движения 1960–1970-х годов 
26. Коляскина Е.А. Между сельским обществом и советской властью: репрезентация 

повседневности политического агитатора в региональной литературе 1960-х годов 
(на примере Алтайского края) 

27. Щеглова Т.К. С.Ф. Бондарева и ее деятельность в контексте развития 
общественно-политического студенческого движения по воспитанию культуры 
памяти и гражданственности в советское время: по материалам фотоальбома 

28. Белоногов Ю.Г. Советские женщины у власти: гендерный аспект регулирования 
состава первых лиц городов и районов Пермской (Молотовской) области в 1941–
1991 гг. 

29. Штылева М.В. Досуг и отдых активисток женского движения Мурманской 
области (1990–2000 гг.) 

30. Мухина З.З., Мухин Р.Р. Женщина в руководстве высшим образованием в России 
31. Краснодембская Н.Г., Соболева Е.С. Сингальские женщины во власти и на 

домашнем фоне 
32. Птицына Н.А. «Если за что-то взялся, делай это хорошо»: анализ интервью 

женщин-ученых, имеющих опыт работы в органах государственной власти 
33. Юшкина Н.А. Женщины в публичной власти 
34. Ризниченко Г.Ю., Винокурова Н.А. Женщины-лидеры МОО «Женщины в науке и 

образовании». Семья и общественная деятельность 
35. Анайбан З.В. Повседневность активисток политических движений Хакасии и их 

участие в общественно-политической жизни республики 
36. Мутиева О.С. Активистки в аспекте женской повседневности (на примере 

Дагестана) 
37. Желтикова И.В. Образ женщины-феминистки в коллективном сознании 

российского социума (на примере анекдота) 
38. Якушкина Е.И. Трансформация деятельности женских организаций в России в 

условиях пандемии (на примере Воронежского региона). 
 

СЕКЦИЯ 6. ПОВСЕДНЕВНОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 

6а. Повседневность российских, советских и постсоветских классов, 
социальных групп и страт 
Руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры политической 
экономии и истории экономической науки Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова Маргарита Михайловна Рудковская (г.Москва)  
 

 
1. Сазонова Т.В. Документы Горицкого монастыря как источники по истории 

женского монашества в XVII в. 
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2. Жиброва Т.В. Вдовы юга России по материалам азовской приказной палаты 
конца XVII – начала XVIII в. 

3. Ерохина О.В. Положение женщины в немецких колониях Санкт-
Петербургской губернии в XIX в. 

4. Русскова Д.Е. Конструирование «идеальной читательницы»: проблема 
нормативного женского чтения в Российской империи (1860–1890-е годы) 

5. Мищенко Т.А. Матери-воспитательницы сыновей (по материалам дневников 
и писем в семье кн. Долгоруковых в сер. XIX – нач. XX в. 

6. Кобозева З.М. «Девки, солдатки, вдовы, модистки»: роли женщины в 
городской провинциальной среде во второй половине XIX – начале XX в. (на 
примере городов Среднего Поволжья) 

7. Русскова Д.Е. Конструирование «идеальной читательницы»: проблема 
нормативного женского чтения в Российской империи (1860-1890 гг.). 

8. Воробьев А.А. Повседневная жизнь проституток и борьба милиции 
Могилевского региона против проституции в 1920-е годы 

9. Бибикова В.В. Быт и социальное положение тунгусских женщин в 20-30-е 
годы ХХ в. на енисейском Севере 

10. Котовская М.Г., Швец Э.Г. Образы «Новой женщины» по рубрикатам 
журнала «Работница» 20-х годов ХХ в. 

11. Рудковская М.М. Женский труд в эмиграции: профессиональная интеграция 
русских эмигранток во Франции в контексте семейной истории (1920–1930-е 
годы) 

12. Сенина Е.В. Образ русской женщины в китайской литературе 1920–1940-х 
годов 

13. Морозова О.М. Образцовый рабочий поселок в степи и «символические 
связи» эпохи Интербеллум 

14. Жидченко А.В. «Сибирские ленинградки»: повседневная жизнь ангарчанок в 
1950–60-е годы 

15. Пядухова Д.Д. Гендерные отношения в частной сфере на раннем этапе 
нефтегазового освоения Западной Сибири (1960–1970-е годы) 

16. Рыбак В.М. Ранняя профессиональная социализация учениц и выпускниц 
физико-математических школ в позднем Советском Союзе 

17. Сергеева Е.В. Трудовые будни чувашской женщины 
 

6б. Повседневноведские аспекты женской истории Востока и Запада, 
диаспор и миграций 

Руководитель –  доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии  РАН Мария Григорьевна 
Котовская (г. Москва) 

 
1. Кикнадзе Д. Социальный институт кормилиц в Японии X–XII вв.: от успешной 

придворной карьеры до образа бодхисаттвы 
2. Рябкова Е.С. Повседневность жен немецких предпринимателей в России на 

рубеже XIX–XX вв. (по материалам судебных заседаний) 
3. Баум Е.А. Мария Бакунина: жизнь вне России 
4. Трошина Т.И. Иностранки на концессионных предприятиях Советской России (на 

материалах Архангельской губернии 1920-х годов)» (предполагаемая секция: 
Повседневные аспекты в исследованиях женской истории диаспор и миграций 

5. Горбатенко Я.В. Исторический опыт участия женщин в научной деятельности 
медицинских вузов Ленинграда и в эмиграции в Париже в 1920–1930-е годы 

6. Фернандес А.П. Испанские учительницы в школах для испанских детей: 
проблемы межкультурного общения в рамках советской образовательной 
системы (1938–1940) 
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7. Шендерюк М.Г. Образ советской женщины в журнале «Иллюстрированная 
Россия» 

8. Лопатина Е.Б. Жены польских летчиков в Пакистане: профессиональная 
деятельность и повседневность 

9. Масоликова Н.Ю. О женском, семейном, материнском в условиях эмиграции и 
новых жизненных перспектив (на анализе портретов российских эмигранток-
интеллектуалок первой волны) 

10. Сорокина Е.А. Некоторые повседневные стратегии жизни женщин-иммигранток 
в современной Швеции 

11. Тетеревлева Т.П. «Русские жены» в Норвегии рубежа XX–XXI вв.: специфика 
репрезентации в норвежских массмедиа и исследованиях 

 
СЕКЦИЯ 7. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖЕНЩИН В АКАДЕМИЧЕСКОМ И 
СООБЩЕСТВЕ. «ПОЛЕ» И СЕМЬЯ 
 

7а. Вклад женщин из научных семей в создание и сохранение семейных архивов 
 

Руководитель – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института 
истории естествознания и техники РАН Ольга Александровна Валькова 

 
1. Пармузина И.С. Дневники А.П. Богданова, Ю.Э. Беляевой и «впечатления 

переписчицы»: сохранение памяти о европейском путешествии семьи 
Богдановых 1873–1874 гг. 

2. Сорокина М.В. От Петербурга до Приштины: путешествия филологических 
архивов и их хозяек в ХХ–ХХI в 

3. Трофимова Т.Н., Трофимова В.С. Софья Никитенко как хранитель, редактор и 
цензор наследия своего отца – академика А.В. Никитенко 

4. Курапова Е.Р. Женские истории семьи Нечкиных: казанские фрагменты 
повседневности. 1920-е годы 

5. Веременко В.А., Степанов С.В. Елизавета Николаевна Залесова – врач и педагог 
6. Филиппова Т.П. Роль супруги академика Е.С. Федорова Л.В. Федоровой в 

сохранении исторической памяти об ученом 
7. Валькова О.А. К вопросу о сохранности и хранителях архивов женщин-ученых 
8. Жидкова Е.М. Шлегер и Зеленко: два архива одной семьи и их творческое 

переосмысление потомками 
9. Котомина А.А. «Казнить нельзя помиловать»: материальное и нематериальное 

наследие русских интеллектуалов в женских руках. Вера Александровна Пыпина 
как летописец своей семьи 

10. Помелова М.А. Е.В. Замараева – хранительница семейного архива Замараевых 
11. Собисевич А.В. Документы о жизненном пути и научной деятельности почвоведа 

Евгении Николаевной Ивановой в Архиве РАН 
12. Антощук И.А. Женщины-математики в позднесоветской науке: рядовые 

специалисты 
13. Богатова Т.В. Хранительница архива. Жена, сберегающая память о своем муже-

ученом 
 

7б. Поле и семья: как совмещаются 
женские и мужские социальные роли у исследователей-«полевиков» 

 
Руководитель – ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Александр Александрович Новик 
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1. Голант Н.Г., Дуйнович В. О функционировании румынского языка в общении 
между супругами в браке информанта и исследователя 

2. Рыжова М.М. Полевой опыт аспирантки «почтенного возраста» 
3. Бучатская Ю.В. Женщина/этнограф, поле, дети и научный текст 
4. Дугушина А.С. Материнская и профессиональная идентичности исследователя-

женщины: контексты коммуникации в полевой этнографии  
5. Новик А.А. Полевые исследования на Западных Балканах: пол, гендер, эротизм 
6. Чиварзина А.И., Чиварзин М.Е. Статус исследователя-женщины в условиях 

полевой работы с семьей в традиционном обществе: муж-медиатор и борьба за 
равноправие 

7. Фаис-Леутская О.Д. Исследовательница с ребенком: работа в поле в условиях 
«мужского» сообщества 

8. Ярзуткина А.А. Влюбленность поля: работа этнографа в условиях близких 
отношений с представителем изучаемого сообщества 

9. Моисеева Д.В., Поршунова Л.С. Прощание с будущим: «женская» коллекция 
Музея Природы и Человека 

10. Пригарин А.А. Квазисемейные структуры полевиков: сетевые ответы на 
иерархические вызовы 

 
7.в. Женская повседневность в семьях творческих династий ХХ В. 

 
Руководитель –  д.и.н., проф. Центра социальной антропологии Российского 
государственного гуманитарного университета Александр Анатольевич Пригарин 
(г.Москва) 
 

1. Гафурова З.Р., Харман Д.Д. Мария Ермолова: повседневная жизнь актрисы в 
России во второй половине XIX – начале XX в. и ее презентация в обществе 

2. Фролова А.В., Харман Д.Д. Женская роль в бытовании художественной 
повседневности творческих династий: Зинаида Серебрякова 

3. Литвина А.Л. Украшение повседневности: женщина внутри творческих 
промышленных династий, картин, ювелирного искусства и бижутерии Европы 
до начала Первой мировой войны 

4. Тарасова М.С. Женщины из художественной династии в исторической картине 
региона 

5. Косякова В.А. Режиссер Шанталь Акерман и ее визуальный феминистский 
нарратив о ловушке повседневности 

 
СЕКЦИЯ 8. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИОГРАФИКИ И 
АВТОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖЕНСКОЙ/МУЖСКОЙ 
ИСТОРИИ. АВТОГИНОГРАФИИ/ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 
Руководитель –  доктор психологических наук, профессор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова Вероника Валерьевна Нуркова и заведующая кафедрой политологии в Тверском 
государственном университете, доктор политических наук, доцент Наталия Николаевна Козлова 

 
1. Ивонина Л.И. «Королева сердец» Елизавета Стюарт: между желаемым и 

реальным 
2. Новикова А.Д. «Женские плечи» европейской дипломатии в XVIII в.: 

повседневная жизнь спутницы посланника в Россию 
3. Козлова Н.Н., Овчарова О.Г., Рассадин С.В. Политика в мировоззрении и 

деятельности Кэтрин Маколей: индивидуальный опыт в контексте гендерной 
иерархии 

4. Баданина И.В. Воспоминания Е.Н. Водовозовой об учебе в Смольном институте 
как опыт автодокументалистики 
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5. Власова Е.А., Доник К.В. Дневниковые записи Юлии Беркхайм в 
лингвокультурном и историческом аспектах из фонда баронессы Варвары фон 
Крюденер 

6. Горская Н.И. Роль семьи в воспитании и обучении сельского хозяина: из 
биографии дворянской семьи второй четверти XIX в. 

7. Горьковская З.П. Репрезентация практик вхождения женщин в научные 
сообщества в мемуарах Е.Р. Дашковой и П.С. Уваровой 

8. Приказчикова Е.Е. Гендерный бунт М. Башкирцевой в неизданной части ее 
дневника 

9. Жукова Н.Е. Представление о замужестве юной горожанки Забайкальской 
области Е.А. Сергеевой (Танской) 

10. Исаченко Т.А. «Мир же и тишину вселити в сердца наши». О перекличке 
автографов брата и сестры Константиновичей 

11. Лысикова О.В. Историческая биографика в фокусе женской истории: 
выдающиеся саратовчанки XIX – начала ХХ в. 

12. Спиридонова Д.С. Гертруда Белл и Лоуренс Аравийский: особенности 
восприятия и отображения женской и мужской биографии 

13. Тернопол Т.В. Археологические экспедиции М. Маллована: женская и мужская 
версии (А. Кристи «Расскажи мне, как живешь», М. Маллован «Мемуары 
Маллована: Агата и археолог») 

14. Кальсина А.А. Воспоминания О.М. Варфоломеевой о становлении и развитии 
дошкольного воспитания на Урале 

15. Пивоварова Л.Н. Хранительница народной культуры: педагог, наставник, 
краевед М.И. Емельянова 

16. Зеленина Г.С. Корпус советских еврейских мемуаров: гендерное измерение 
17. Ермолаева Е.О. Перелистывая интернет-альбомы старинных фотографий 
18. Нуркова В.В. Самоопределяющий потенциал памяти о детстве: женское лицо 

российской, китайской и узбекской культурной идентичности 
19. Эфендиева Г.В. Проблема гендерной репрезентации женщины-эмигрантки (по 

материалам литературы русского Китая) 
20. Лелюхин С.В. Истории успеха выпускников «Президентской программы». 

Сравнение женского и мужского опыта 
 

 
СЕКЦИЯ 9. СЛОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ «НЕВИДИМОЙ» ДОМАШНЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, РЫНКА ТРУДА И НЕРАВНОЙ ОПЛАТЫ ЗА РАВНЫЙ ТРУД 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН РАЗНЫХ СТРАН  
 
Руководитель – кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник  
Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской 
(ИСЭПН ФНИСЦ РАН), доцент Зоя Александровна Хоткина (г. Москва) 

 
1. Кириллова Е.Н. Категории мастеров и мастериц: портные в Париже и Реймсе 

XVII–XVIII вв. 
2. Литвин Ю.В. Рынок женского труда в карельской деревне во второй половине 

XIX – начале XX в. 
3. Секенова О.И. Домашняя экономика семьи исследователей: тетради доходов и 

расходов В.А. Крачковской как исторический источник по истории 
академической повседневности 

4. Волкова Е.Ю. Роль профсоюзов и кооперации в борьбе с женской безработицей 
в1920-е годы (на примере Костромской губернии) 

5. Шурупова Е.Е. Работа женщин на Жижгинском йодном заводе в 1930-х годах: 
условия труда и быта 



 17 

6. Ажигулова А.И. Советская женщина в 1930-е годы: трудовая деятельность 
7. Ануфриева Е.В., Дулина Н.В. Трудовая повседневность женщин на оборонных 

предприятиях Сталинграда (1941–1945 гг.): неравная оплата за равный труд? 
8. Богдашина И.В. Неоплачиваемый домашний труд: женские нарративы о двойной 

загруженности жительниц нестоличного советского города в 1950–1960-е годы 
9. Новинская Т.Ю. «Невидимая» домашняя экономика советского периода и роль 

женщины в ней 
10. Баскакова М.Е. Гендерная сегрегация российского рынка труда – 100 лет 

истории 
11. Ребрей С.М. Типы российских домохозяйств в зависимости от распределения 

домашних обязанностей 
12. Рождественская Е.Ю. Медийная репрезентация профессиональной карьеры 

женщин-топ менеджеров и предпринимательниц: в поисках своей экосистемы и 
дискурса 

13. Соловей А.П. Гендерные стереотипы о профессиональных возможностях мужчин 
и женщин в сознании современных белорусов 

14. Хоткина З.А. Видимые последствия «невидимой» домашней экономики 
15. Шухно Е.В. Ценностная матрица научных работников академической науки 

Республики Беларусь: гендерная дифференциация 
16. Парфенова О.А. (Не)продление занятости работников 60+ в условиях 

современного рынка труда: эйджизм и гендерные особенности 
17. Кивокурцева О.Ю. «Первые шаги Советской работы в области народного 

образования…» (школы г. Костромы в 1920-е годы). 
 

СЕКЦИЯ 10.  ВЗАИМОПЕРЕСЕЧЕНИЕ  ТРАДИЦИОННОГО СОЗНАНИЯ, 
РЕЛИГИОЗНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В НОВЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА  
 

Руководитель – профессор кафедры социальной и экономической истории России в 
РАНХиГС, доктор исторических наук Валерий Всеволодович Керов 

 
1. Лях Е.Е. Женщины-проповедницы в раннехристианском Писании и Предании 
2. Хохлов А.А. К вопросу о некоторых малоизученных аспектах повседневности 

православной матушки второй половины XIX – начала XX в. (по материалам 
Государственного архива РТ) 

3. Суржик О.С., Суржик Т.В. Оттенки женских образов 1920-х годов в свете 
вызовов современности. По материалам низовых профсоюзных организаций 
Московского региона 

4. Осипова Е.А. Проблема мужской и женской телесности в произведениях 
В.В. Розанова 

5. Жаргал А.А. Женщина в бурятском обществе 
6. Керов В.В. «Благотворное влияние христианства возвысило женщину в обществе 

и государстве": конфессиональные традиции и новации как факторы особого 
статуса женщины в старообрядчестве. 

7. Брусина О.И. Религиозная активность мусульманок-шииток г. Дербента 
(р. Дагестан) в дни Ашуры 

8. Крыштановская О.В., Лавров И.А. Православные женщины vs. феминизм 
9. Павлова С.В. Духовный мир русской женщины 
10. Хитрук Е.Б. Мужское и женское в Божестве: теологическая стратегия 

обоснования равенства полов 
11. Широкалова Г.С. Студентки и студенты: сравнительные характеристики 

религиозности 
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12. Хань А.Н. Взаимопересечение традиционного сознания и гендерной 
идентичности в новейших исследованиях повседневной жизни верующих и 
атеистов 

13. Караваева Д.Н., Трушкина Е.Ю. Британские мусульманки: феминизация, 
видимость, интеграция в среде выходцев из Пакистана и Бангладеш 
 

 
СЕКЦИЯ 11. ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦЫ: ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО МЕЦЕНАТСТВА 
 
Руководители – старший научный сотрудник центра краеведческих исследований 
Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина, профессор доктор 
исторических наук Ирина Владимировна Синова  
 

Часть 1.  
1. Чуракова О.В. Инкубаторы «добрых жен и попечительных матерей»: школы для 

девочек Женского патриотического общества 1812 г. 
2. Лобова В.В. К истории развития женского предпринимательства в России – 

Татьяна Васильевна Юсупова 
3. Коблова Н.А. Практики социального служения провинциальных дворянок (на 

примере деятельности М.М. Киселевой) 
4. Мельникова Л.В. Великая княгиня Елена Павловна и ее «сестры Креста»: 

Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых во время Крымской 
войны 1853–1856 гг. 

5. Трифонова Е.К., Ежова А.А. Участие женщин Великоустюжского и Усть-
Сысольского уездов в благотворительной деятельности в пользу южных славян 
и русской армии в период Восточного кризиса 1875–1878 гг. (по материалам 
официальных периодических изданий Вологодской губернии) 

6. Мельчакова К.В. Помощь женщин-благотворителей школам для девочек 
Боснийского вилайета 

7. Годовова Е.В. Благотворительная деятельность женщин высшего общества 
Оренбурга во второй половине ХIХ в. 

8. Синова И.В. Деятельность женщин по организации благотворительной помощи 
детям во второй половине XIX в. (на материалах Санкт-Петербурга) 

9. Журавлёв А.А. «Наша штатная жертвовательница, иначе бы и не могли Вас 
назвать…» 

10. Лачаева М.Ю. Семейное счастье как фактор успеха в большом и полезном деле 
11. Прохоров Д.А. К истории развития благотворительной деятельности в 

караимских общинах Российской империи: Рахиль Семеновна Исакович 
(Мангуби) 

12. Зайцева С.В. Сельскохозяйственные приюты для девочек в Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургской губернии в конце XIX – начале XX в. 

13. Меньшикова Е.Н. Коннозаводческий бизнес купчих Центрального Черноземья в 
конце XIX – начале XX в. 

14. Фирер Н.Д. В.А. Баландина и другие предпринимательницы в истории развития 
библиотечного дела и книжной культуры Енисейской губернии в конце XIX – 
начале XX в. 

15. Подобедова А.А. Женщины-благотворительницы города Пятигорска и их 
деятельность 

16. Буланова М.Б. Благотворительница искусства и муза художников кн. Мария 
Клавдиевна Тенишева 

 
Часть 2. 
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17. Кеня И.А. Женская благотворительность в дореволюционном Крыму 
18. Сулейманова Р.Н. Добрый след. Из истории женской благотворительности в 

России: региональный опыт 
19. Стрекалова Н.В., Зайцева О.М. Женщины-предприниматели в провинциальном 

городе в начале XX в. (на материалах Тамбова)  
20. Агаев Ф.А. Женская благотворительность и либерализация общественной жизни 

в начале XX в. (на примере Бакинской губернии) 
21. Пономарева К.Е. Пять приемов популяризации женских разработок на примере 

великих изобретательниц 
22. Еремина Н.А. Реализация высокого смысла жизни на примерах великой княгини 

Елисаветы Федоровны и монахини Матери Терезы 
23. Конюкова М.Л. «Повседневная» благотворительность пианистки Марии Юдиной 
24. Солодникова Н.В. Женщины-предприниматели в малом бизнесе современной 

России 
25. Сулейманов И.Т. Елизавета Прусская: трансфер технологий благотворительности 

«Пруссия-Гессен-Россия» 
26. Акашева В.И. Женщины-предприниматели и их барьеры входа в бизнес 

 
СЕКЦИЯ 12. МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ЖЕНЩИН. МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И 
КОЛЛЕКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН.  
МЕМОРИАЛЬНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: СУДЬБЫ ЖЕНЩИН И ИХ 
ИМУЩЕСТВА  
 
Руководитель – ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО 
РАН (Новосибирск), доктор исторических наук Елена Федоровна Фурсова 
 

1. Шипицына Ю.С. «Книга молочника» леди Доротеи Бэнкс и эпистемические 
добродетели в семье Джозефа Бэнкса 

2. Нарский И.В., Нарская Н.В. Женские украшения эпохи бидермайер как маркеры 
семейной приватности 

3. Кузьменко Е.Ф. Шифр фрейлинский и шифр институтский: к вопросу об их 
сходстве 

4. Галлямова А.Г., Ханипова И.И. Отражение материального мира касимовской 
татарки в коллекциях Касимовского музея 

5. Брендель В.П., Мухина З.З. Предметы и коллекции музея как элементы 
повседневной жизни русской крестьянки 

6. Жигунова М.А. Этнокультурные предпочтения женщин в современной Сибири. 
7. Горячева А.Н. Влияние социальных и политических процессов 1920-х годов на 

женский костюм 
8. Генералова СВ. Мария Ульянова через призму материального мира. На примере 

коллекции музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» 
9. Слепцова (Кызласова) И.С. Конструирование женской повседневности в 

самодеятельных музеях советского быта 
10. Сазоненко М.А. «Гендер/ножницы/бумага»: выставка-исследование гендерных 

образов в журналах для детей советского периода 
11. Фурсова Е.Ф. Материальный мир женщин-сибирячек. О чем рассказывает 

культура костюма 
12. Комиссарова И.А. Коллекции музеев образовательных организаций Ивановской 

области о женщинах: особенности формирования, содержания, экспонирования.  
13. Дмитриев В.А. Концептуальные основы выставки Российского 

этнографического музея «Мужчина. Охотник и воин» 
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СЕКЦИЯ 13. ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ/МУЖСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ, 
СЕКСУАЛЬНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (ТАНЦЫ, СПОРТ И ДР.) 
ГЛАЗАМИ ИСТОРИКОВ, ЭТНОЛОГОВ, АНТРОПОЛОГОВ 

 
Руководитель – кандидат социологических наук, доцент НИУ «Высшая школа 

экономики» Ирина Игоревна Юкина, (г. Санкт-Петербург) и кандидат исторических 
наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Марина 

Юрьевна Милованова 
 

Часть 1 
Руководитель – кандидат социологических наук, доцент НИУ «Высшая школа 

экономики» Юкина Ирина Игоревна, (г. Санкт-Петербург) 
 

1. Елифёрова М.В. Мужская телесность как источник права: опыт комментария к 
«Судебнику Этельберта» 

2. Омельченко Д.М. Тело как объект дисциплины в «Правиле для дев» Цезария 
Арелатского 

3. Леонова Т.А. Целибат и борьба с соблазнами мужской идентичности 
приходского духовенства средневековой Англии 

4. Лисицына О.И. Дихотомия «светское» – «несветское» в контексте межполового 
общения российского дворянства первой половины XIX в. 

5. Бессонова Т.В. Казанские мещанки первой половины XIX в.: сексуальная грань 
повседневности 

6. Комлева Е.В. Женские письма из собрания купца М.К. Сидорова (1850–1880-е 
годы) 

7. Ташлыкова Н.Ю. Ф.М. Достоевский о влиянии женской красоты на мужскую 
судьбу в романе «Идиот» 

8. Левицкая Т.В. «Женский вопрос» на страницах журнала «Велосипед» (1892–
1898) 

9. Архангельская Л.В. Организация двигательной активности школьниц в женских 
гимназиях Пермской губернии во второй половине XIX – начала ХХ вв. 

10. Трегубова М.С. Физическая подготовка дворянских юношей во второй половине 
XIX – начале XX в. 

11. Громова А.И. Внешний вид женщины-служащей как один из факторов 
дискриминационных ограничений в Российской империи конца XIX – начала 
XX в. 

12. Юкина И.И. «Новые женщины» и новая эстетика женского тела 
13. Жбанкова Е.В. Многообразие взглядов на роль уроков «танцевания» в женском 

физическом развитии 
14. Семенова О.А. «Голодная смерть богатого ребенка»: из заметок детского врача 
15. Трофимова Е.И. Романтическая история на императорской яхте: великая княжна 

Ольга Николаевна и мичман Воронов 
16. Баранова Е.В., Бирюкова Л.И. Проявление телесности в кёнигсбергской рекламе 

начала ХХ в. 
17. Мицюк Н.А. Проблемы и издержки «раскрепощения» женщин в 1918 – начале 

1920-х годов в регионах России 
 

Часть 2 
Руководитель - кандидат исторических наук, доцент Российского государственного 
гуманитарного университета Марина Юрьевна Милованова 
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18. Сидорчук И.В., Ульянова С.Б. «Flapper», «die neue Frau» и советская «новая 
женщина» 1920-х годов: общее и особенное 

19. Филина Ю.С. Концепция советского материнства в визуальных источниках 
(1920-е - пер.пол. 1930-х гг.) 

20. Потемкина М.Н, Савичева Ю.О. Женская телесность в репрезентации образа 
работницы в советской визуальной пропаганде 1941–1945 гг. 

21. Губанова Т.С. «Хочешь быть красивой – трудись!» – эстетические стандарты 
женственности по материалам советской периодической печати 1970-х годов 

22. Анзель-Эрдберг Д.-А. Отражение изменения положения сербских женщин в 
обществе и уровня их религиозности в одежде, в которой принято посещать 
храм, с 80-х годов ХХ в. по наши дни 

23. Голубева Л.В. Обряд «ловли молодок» в воспоминаниях деревенских женщин 
24. Мариничева Ю.Ю., Поташева А.Д. «Красна лисичка укусила» и другие 

метафоры в разговорах о женской физиологии 
25. Винокурова Л.И. Холод vs тело: повседневность и телесность сельских женщин 

Якутии в ХХ в. 
26. Васеха М.В. Женский банный разряд: современные горожанки в традиционных 

обстоятельствах 
27. Соловьева Н.Г. Особенности проявления гендерной телесности в традиционных 

танцах кубанских казаков (на примере казачества Карачаево-Черкесии) 
28. Петров К.А. Проявления сексуального насилия в отношении девочек и женщин 

в постколониальной Нигерии 
29. Щербич Л.И. Социальные танцы в зеркале гендерного подхода 
30. Скимен Е.И. Неочевидные причины рискованного сексуального поведения 

девушек-подростков 
31. Галкин К.А. Повседневность пожилых женщин в период пандемии COVID-19. 

Контекст города и села 
32. Артамонова А.Г., Воронцова Т.А. Особенности отношения к своему внешнему 

облику и воспринимаемый возраст мужчин и женщин, находящихся на 
возрастных этапах «зрелость» и «пожилой возраст» 

33. Милованова М.Ю., Мартынова П.И. Насилие как повседневность в оценках 
работниц кризисных центров 
 

СЕКЦИЯ 14. СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЖЕНСКИХ ИСТОРИЯХ  
 
Руководители – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН Александра 
Викторовна Фролова (г. Москва) и доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института востоковедения РАН Елена Эдуардовна Носенко-Штейн (г. 
Москва) 
 
Время: 6 окт. 2023 01:30 PM Москва 
Войти Zoom Конференция 
https://us06web.zoom.us/j/87015527202?pwd=REuU5L9v7WbwGr3MAfLTdbJb0YPkCT.1 
Идентификатор конференции: 870 1552 7202 
Код доступа: 251794 

 
1. Латышева В.А. От возможности прочитать написанную историю к необходимости ее 

написать: Валя и Элли 
2. Носенко-Штейн Е.Э. «Губительная гиперопека»: репрезентация воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в женских устных историях 
3. Савин И.С. Гендерная специфика публичного представления инвалидности ребенка в 

различных сообществах Южного Казахстана 

https://us06web.zoom.us/j/87015527202?pwd=REuU5L9v7WbwGr3MAfLTdbJb0YPkCT.1
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4. Торлопова Л.А., Фролова А.В. «За будущее я опасаюсь очень сильно!» – 
Антропологическое измерение пространства женских переживаний материнства в 
ситуации инвалидности ребенка 

5. Фролова А.В. Семья с ребенком с ОВЗ в женских нарративах (по материалам 
Архангельского Севера) 

 
6 октября (в 15.30) – пешеходная экскурсия по городу. Сбор около 
памятника Ю. Долгорукому. 
 
7 октября (8.00-19.00) – поездка Кострома-Судиславль-Щелыково-
Кинешма-Кострома.  
 
8 октября (9.00-17.30) – поездка Кострома-Нерехта-Костромская слобода.  
 
Телефоны членов оргкомитета:  
Панкратова Ольга Борисовна (директор института): +7 9203878033  
Турыгин Александр Александрович: +7 9038968314  
Волкова Елена Юрьевна: +7 9109566387  
Зверев Кирилл Александрович: +7 9092566281. 
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