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ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РАН 

Научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие коллеги! 

02–04 декабря 2024 г. в Институте этнологии и антропологии РАН 

состоится ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых 

(КМУ) «Актуальные вопросы этнологии и антропологии». 

Конференция пройдёт в очном формате. 

Для дискуссий и докладов предлагаются следующие секции (описание 

секций см. ниже):  

 Антрополог в большом и малом городе 

 Антропология религии 

 Антропология исполнительского искусства: социокультурные функции 

танца, музыки, театра и игры 

 Антропология научного сообщества: голоса женщин-ученых 

 Антропология образования: история и современность 

 Инфраструктура советского образа жизни 

 Кавказ как «поле»: этнография, антропология, фольклористика 

 Как (не) работают теории: полевые исследования наследия и памяти 

 Медицинская антропология в XXI веке: практики здоровьесбережения 

 Миф и ритуал в культуре народов Урало-Поволжья 

 Невербальные сигналы: роль биологии, культуры и технологий 

Полевые исследования в социально-культурной антропологии: 

эмпирические и теоретические аспекты 

 Физическая антропология сегодня 

 Этнополитические и этноконфессиональные процессы в России и мире 



Языковые ситуации и языковое планирование: региональный, 

общероссийский и мировой опыт 

 

По итогам работы научной конференции предполагается издание 

сборника статей участников конференции, выступивших очно со своим 

докладом (сборник будет индексироваться в РИНЦ). К участию 

приглашаются молодые, не старше 40 лет, ученые и специалисты в области 

этнологии/социокультурной антропологии, биологической антропологии, 

истории, социологии, политологии.  

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявки необходимо заполнить 

специальную Анкету участника (см. в конце документа). Заполненная заявка 

должна быть выслана в срок до 01 ноября 2024 г. на адрес модератора 

выбранной вами секции (см. ниже в описании секций), а также на общий адрес 

конференции kmu.iea.ras@gmail.com.   

Просим   распространить информацию о конференции среди ваших 

коллег.  

Контактная информация:  

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а, Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.  

Координатор КМУ-2024: Орешин Сергей  

E-mail для связи: kmu.iea.ras@gmail.com 
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ КМУ-2024 

 

Секция «Антрополог в большом и малом городе» 

Руководитель: стажер-исследователь Центра физической антропологии 

ИЭА РАН Егор Андреевич Крыков  

E-mail: theeternalglow@mail.ru  

Городская антропология является одним из приоритетных направлений 

современной антропологической науки. Она включает в себя изучение 

проблем городской экологии; разных режимов мобильности и потребления; 

антропологию городских пространств; изучение и реактуализацию проблем 

бездомных обитателей города; формирование городских идентичностей и 

современную религиозность в мультирелигиозном и мультикультурном 

пространстве города. Антропологу не обязательно протоптать километры 

дорог и пересеченной местности, чтобы обнаружить что-то необычное — 

иногда новое скрывается в соседнем подъезде панельного дома! 

В ходе работы секции планируется обратить особое внимание на 

следующие проблемы: 

• Локальные тексты городов и регионов  

 

• Инфраструктура, автомобильность и апотропеические практики 

как элементы конструирования религиозного ландшафта города 

 

• Анализ использования городского пространства бездомными 

 

• Перформативные практики во взаимодействии людей и животных 

в городском пространстве 

 

• Уличные барельефы как способ взаимодействия художника и 

горожанина 
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Секция «Антропология исполнительского искусства: 

социокультурные функции танца, музыки, театра и игры» 

Руководители: м.н.с. Центра европейских исследований ИЭА РАН 

Самарина Татьяна Николаевна; аспирантка Центра европейских 

исследований ИЭА РАН Глазовская Александра Андреевна 

E-mail: kmu.performance@yandex.ru  

Антропология исполнительского искусства или performance studies – 

обширное и трендовое направление науки с междисциплинарным подходом к 

изучению перформативных практик, таких как: танец, песенно-музыкальное 

творчество, театральное действие, игра и др. В международном 

академическом пространстве на наших глазах формируются методология и 

теоретические рамки для работы с обширным эмпирическим материалом по 

данной теме, уже можно говорить о серьезном научном сообществе, которое 

изучает историю, функции и эвристический потенциал перформанса 

(например, исследование исторической памяти через танец или репрезентации 

идентичности в играх, гендерные аспекты исполнительского искусства и т. д.). 

Мы предлагаем использовать как внешний взгляд на обсуждаемые зрелища 

(искусствоведческий, критический взгляд «со стороны»), так и внутренний 

инсайдерский опыт исследователя, включенного в изучаемые сообщества. 

В рамках секции планируется работа по следующим направлениям: 

● Теория, методология и источники исследований перформанса: 

особенности работы «в поле», проблемы фиксации материала и т. 

д. 

● Развитие когнитивных способностей человека через 

исполнительское искусство 

● Изучение телесности и двигательной активности 

(антропологическая оптика) 

● Сценическое искусство и реальность; феномен «четвертой стены» 

– взаимодействие актера/танцора/музыканта/ведущего со 

зрителем  

● Социальное vs сценическое; фольклор vs академия: 

трансформация функций после перехода на профессиональную 

сцену 

● Изучение социальных связей в сообществах (коллективы, труппы, 

ансамбли, школы) 

● Этикет, церемониал, ритуал – коммуникативные практики и 

публичное поведение людей в символическом поле перформанса 

● Этнокультурные и религиозные аспекты зрелищных искусств 

● «Антропологический пируэт» – влияние 

танцевального/исполнительского опыта исследователя на его 

тексты 
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Секция «Антропология научного сообщества: голоса женщин-ученых» 

Руководитель: н.с. Центра гендерных исследований ИЭА РАН, к.и.н. 

 Ольга Игоревна Секенова 

E-mail: jkzkray@mail.ru  

 

На секции предполагается обсудить проблемы женского участия в 

развитии отечественного и зарубежного академического сообщества. 

Исследования в рамках антропологии академической жизни предполагают 

выявление и оценку женского вклада в развитие научных знаний, но прежде 

всего – анализ специфики повседневной профессиональной и 

внепрофессиональной – общественной и домашней, внерабочей жизни 

женщин-ученых.  

К участию приглашаются исследователи, занимающиеся изучением 

женской академической повседневности в рамках историко-

антропологического подхода и антропологии академической жизни. Круг 

частных проблем, намеченных к обсуждению, включает: проблему 

распределения бюджета времени научными работницами и 

преподавательницами высшей школы, стратегии самореализации и 

трансформация статуса женщин внутри академического сообщества, 

адаптация женщин к формальным и неформальным нормам научной 

корпорации и другие актуальные и практически значимые темы. 
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Секция «Антропология образования: история и современность» 

Руководители: н.с. Центра этнополитических исследований ИЭА РАН, 

к.и.н. Наталья Андреевна Белова; н.с. Отдела Урала и Поволжья ИЭА РАН, 

к.и.н. Эльвина Фаритовна Рязанова 

Приглашенный эксперт: Заслуженный деятель науки РФ, Заведующая 

Центром европейских исследований ИЭА РАН, д.и.н., проф. Марина 

Юрьевна Мартынова 

E-mail: belova@iea.ras.ru 

elvinaryazanova@gmail.com  

 

Образование — это одна из ключевых сфер общественной жизни и 

основа формирования национальной идентичности. Сегодняшнее сохранение 

равновесия между русским и другими языками народов России является 

ключевым для улучшения межнациональных отношений и поддержания 

гражданской солидарности внутри российского общества. Именно поэтому 

такое пристальное внимание уделяется вопросу образования и его связи с 

процессами национально-культурной идентичности личности. Образование 

играет стратегическую роль в общественной жизни, являясь определяющим 

фактором развития интеллектуального потенциала всех членов общества и в 

особенности молодежи, ее независимости и международной 

конкурентоспособности. Целью секции является обсуждение социально-

культурных аспектов истории, современного состояния, а также главных 

проблем развития образования в условиях развивающегося информационного 

и постоянно меняющегося пространства в России.  

На секции предполагается обсуждение ряда тем, связанных с 

сущностью, подходами, опытом реализации, современными тенденциями в 

образовании; актуальными вопросами этнорегионального образования в 

условиях современных вызовов; проблемами этнокультурного образования и 

обучения национальным языкам в регионах России и на постсоветском 

пространстве. 

Для дискуссий и докладов предлагаются следующие темы: 

• История и повседневность российского и зарубежного образования; 

• Образование и его роль в становлении и развитии современного 

общества; 

• Проблемы и трудности в образовании молодежи;  

• Отношение современной молодежи к Институтам образования; 
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• Учителя — их роль, место, положение и основные трудности в 

системе российского образования; 

• Этнокультурные программы и их реализация в российском 

образовании; 

• Межнациональные проблемы и дети мигрантов в школах, СУЗах и 

ВУЗах, проблемы адаптации и интеграции, ксенофобия и 

национализм; 

• Общегражданские и этнокультурные ценности в образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Антропология религии» 

Руководитель: м.н.с. Центра медицинской антропологии ИЭА РАН 

Власенко Ангелина Александровна 

E-mail: idzuoki@gmail.com  

Антропология религии – одно из важнейших направлений культурной 

антропологии с широкой областью исследований: от архаических верований 

древности до специфики функционирования новых религиозных движений. 

Междисциплинарность антропологии религии позволяет привлекать в 

исследования большое число специалистов из различных областей 

гуманитарного знания. Несмотря на повсеместное распространение феномена 

религиозности, его многовековую историю и многолетнее изучение, единой 

антропологической теории религии не существует по сей день. Попытки дать 

определение понятию «религия» делали многие антропологи от Эдварда 

Тайлора до Клиффорда Гирца, но общепринятым ни одного из них так и не 

стало.  

В ходе работы секции мы рассмотрим основные подходы современной 

антропологии, связанные с изучением религии и обсудим следующие 

вопросы: 

● Методологические подходы к исследованию религии; работа 

исследователя религии в поле: какие пути вхождения в это поле 

существуют, дальше каких границ исследователь не может заходить; 

● Как с развитием антропологии менялась концептуализация термина 

«религия» и что такое «религия» в представлении современных 

исследователей; как определяют «религию» ее адепты; 

● Религиозная идентичность исследователя и ее влияние на ход работы; 

● История религии: путь от архаических верований до киберрелигии и 

религиозных общин в Интернете; 

● Homo religiosus: кто является адептом религии, какими знаниями, 

качествами и функциями обладает такой человек; 

● Магия, наука и религия: связь магии и экспериментальной науки, 

граница между магией и религией; 

● Религия в культуре и искусстве разных эпох: литература, живопись, 

кино, театр, музыка, мода, компьютерные игры, идеологии и другие 

сферы культуры, в которые проникла религия; их роль в формировании 
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популярных представлений о религии.  

Перечень тем секции не исчерпывается предложенным списком, но 

дает общее представление о направленности ожидаемых заявок. Мы будем 

рады видеть на нашей секции антропологов, религиоведов, богословов, 

этнографов, историков, социологов – всех, чьи исследования связаны с этой 

областью знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Инфраструктура советского образа жизни» 

Руководители: н.с. Центра гендерных исследований ИЭА РАН, к.и.н. 

Васеха Мария Владимировна; н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н. 

Крюкова Наталья Владиславовна 

E-mail: nkryu@mail.ru 

maria.vasekha@gmail.com 

Советский образ жизни – это не только политические идеи и социальные 

структуры, но и конкретные места и объекты, которые формировали 

повседневность советских граждан. Инфраструктура советского образа жизни 

включает в себя жилые дома, школы, больницы, магазины, кинотеатры, парки 

и другие общественные пространства городов и сельской местности, которые 

играли важную роль в формировании советской идентичности и культурной 

памяти. 

В рамках этой секции мы приглашаем поделиться своими 

наблюдениями о различных аспектах инфраструктуры советского образа 

жизни. Ключевые темы для обсуждения: 

• Архитектура и градостроительство в СССР: как советские архитекторы 

и градостроители создавали общественные пространства, которые 

отражали идеалы социализма и коммунизма? Как жили люди в этих 

пространствах? 

• Общественные услуги и инфраструктура: как функционировали 

системы образования, здравоохранения, торговли и других 

общественных услуг в СССР? Человек и сфера услуг в СССР.  

• Жилищное строительство и быт: как советские граждане жили и 

организовывали свой быт в условиях дефицита и ограничений?  

• Низовая «теневая» инфраструктура как ответ общества на советский 

проект. 

• Инфраструктура советского отдыха. Советский человек на отдыхе. 

• Инфраструктура культурных проектов 

• Наследие советской инфраструктуры в пост-советскую эпоху 

Мы надеемся, что эта секция станет площадкой для продуктивного диалога и 

обмена идеями между исследователями, интересующимися историей и 

социальной антропологией советского общества. 
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Секция «Кавказ как “поле”: этнография, антропология, 

фольклористика» 

Руководители: н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н. Сысоева Мария 

Эдуардовна; соискатель отдела Кавказа ИЭА РАН Штыбин Виталий 

Владимирович  

E-mail: m.sysoeva@iea.ras.ru  

v.shtybin@yandex.ru  

Кавказ как перекресток цивилизаций привлекает исследователей своим 

мозаичным и динамичным культурным ландшафтом. Это разнообразие 

предоставляет площадку для размышлений о межэтническом общении, 

культурной и языковой диффузии, религиозной гибридизации и других 

аспектах. В то же время, регион сталкивается с вызовами глобализации, 

влекущими за собой глубокие последствия для местных культур и традиций.  

Мы предлагаем к обсуждению в ходе работы секции как теоретические 

проблемы современного кавказоведения, так и ряд актуальных вопросов, 

связанных с этнокультурной и языковой региональной повесткой, а именно:  

• возрождающиеся народы, языковая ревитализация и этнический 

активизм; 

• святые места в религиозной и секулярной жизни кавказских обществ, их 

переосмысление и новые формы; 

• кавказоведение в онлайн-пространстве: цифровые сообщества и 

трансформация идентичности; 

• деколониальный дискурс в региональном онлайн-пространстве и СМИ; 

• роль исследователя в этнографии/антропологии Кавказа; 

• современные «народные» промыслы и этническое искусство, как фактор 

этнической самопрезентации; 

• роль гендера в социальных и культурных практиках обществ Кавказа; 

• взаимодействие общества, религии и политики в условиях 

глобализации; 

• взаимоотношения религиозного и «традиционного» дискурсов в 

обществе. 
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Секция «Как (не) работают теории: полевые исследования наследия и 

памяти» 

Руководители: м.н.с. Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА 

РАН Дарья Чубукова, стажер-исследователь Центра этнополитических 

исследований ИЭА РАН Валентина Танайлова, м.н.с. Отдела Севера и 

Сибири ИЭА РАН Мария Мочалова 

Дискутант секции: с.н.с. Отдела русского народа, к.и.н. Павел Куприянов 

E-mail: masha.mochalova@iea.ras.ru 

fiery_fiend7@mail.ru 

valya00763@gmail.com  

 

Секция является продолжением нашей работы в рамках проекта 

“Инициативы по производству и сохранению памяти и наследия в 

современной России: акторы, мотивации, механизмы” и Семинара по памяти 

и наследию (СПИН). Мы приглашаем докладчиков поделиться своим опытом 

работы с использованием современных исследовательских подходов к 

изучению памяти и наследия.  

Мы ждем доклады, посвященные размышлениям об исследовательской 

оптике и ее "настройке" как в завершенных, так и в продолжающихся 

исследованиях; обсуждающие успешные и не очень попытки применения 

различных рамок heritage & memory studies к уже собранному материалу; 

представляющие ваши взгляды на большие теории и их влияние на полевые 

исследования – ваши или ваших предшественников; а также предлагающие 

ваши собственные теории или объединенные концепции. Мы приветствуем 

как готовые исследования (case-study), основанные на разных типах 

материалов, так и размышления о различных теоретических ракурсах, критике 

известных теорий и другие формы обсуждения. Мы ждем исследователей из 

разных научных дисциплин. 
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Секция «Медицинская антропология в XXI веке: практики 

здоровьесбережения» 

Руководитель секции: аспирант Центра медицинской антропологии ИЭА 

РАН Баранов Дмитрий Сергеевич 

Приглашенный эксперт: заведующая Центром медицинской антропологии 

ИЭА РАН, д.и.н., профессор Харитонова Валентина Ивановна 

E-mail: bebych@yandex.ru  

 

Медицинская антропология является важным направлением 

современной антропологической науки. Она изучает проблемы здоровья, 

болезни, различные системы, практики и методы конвенциональной и 

неконвенциональной медицины, в т.ч. практики здоровьесбережения в 

широком социобиокультурном контексте. 

В рамках планируемой секции предполагается работа по 

следующим направлениям: 

•     Народные и традиционные медицины: история и современность 

• Традиционные медицинские системы в России: заимствование, 

трансформации и специфика их использования 

•     Народное целительство как профессия и практика специалистов в России 

и на постсоветском пространстве 

 •   (Нео)шаманизм как современная практика исцеления 

•    Врачи и не-врачи в социальных сетях 

• Психологи в сфере современной неконвенциональной психотерапевтической 

практики 

•    Семейное здоровьесбережение: специфика и важнейшие акторы 

•    Здоровьесбережение в периоды эпидемий и пандемий 
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Секция «Миф и ритуал в культуре народов Урало-Поволжья» 

Руководитель секции: н.с. Отдела Урала и Поволжья ИЭА РАН, к.и.н. 

Устьянцев Герман Юрьевич 

E-mail: ustyan-93@mail.ru  

 

        Секция предполагает освещение некоторых аспектов духовной 

культуры этнических групп Урала и Поволжья. Участникам предлагается 

рассмотреть проблемы истории и современного бытования мифо-ритуальных 

систем региона.  

В частности, программа секции охватывает такие темы, как: 

• история изучения мифологии и фольклора народов Урало-Поволжья; 

• праздничные традиции и обрядовые практики народов Урала и 

Поволжья;  

• мифы финно-угорских и тюркских народов региона, а также 

современные подходы к их исследованию;  

• особенности локального фольклора: тексты, жанры и персонажи;  

• актуальная мифология, мифологические образы в массовой культуре и 

культурной памяти. 
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Секция «Невербальные сигналы: роль биологии, культуры и 

технологий» 

Руководители: м.н.с Центра кросс-культурной психологии и этологии 

человека ИЭА РАН, к.и.н. Анна Александровна Мезенцева; г.н.с. Центра 

кросс-культурной психологии и этологии человека ИЭА РАН, к.б.н. 

Ростовцева Виктория Викторовна 

E-mail: khatsenkova@yandex.ru  

Невербальные сигналы играют важную роль в процессах человеческой 

коммуникации и социального взаимодействия. Однако взаимодействие 

посредством невербальных каналов находится под влиянием множества 

факторов, включая биологические, культурные и технологические. Настоящая 

секция ставит своей целью комплексное исследование различных аспектов 

невербальных сигналов, охватывающее биологические основы, культурные 

различия, влияние технологий и методы исследования. 

Ключевые темы к обсуждению: 

Биологические основы: Какие биологические и эволюционные 

механизмы лежат в основе невербальной коммуникации человека?  

• Культурные различия: как разные культуры определяют значения 

невербальных сигналов и правила их использования в социальном 

контексте?  

• Влияние технологий: как технологии (например, социальные сети, 

видеоконференции) меняют способы восприятия и передачи 

невербальных сигналов?  Каковы последствия этих изменений для 

человеческого общения?  

• Методы исследования: как можно изучать невербальные сигналы с 

помощью антропологических методов, включая полевые исследования, 

этнографию и сравнительный анализ? 

Особое внимание будет уделено последним достижениям, проблемам и 

будущим направлениям исследований в следующих областях невербальной 

коммуникации: 

• Выражения лица (эмоциональные экспрессии и микромимика): 

Перспективы и вызовы в изучении выражений лица в современном мире. 
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• Телодвижения и проксемика: Какова роль пространственного 

поведения, поз, жестов и других видов телодвижений в процессе 

невербальной коммуникации? 

• Интонация: Какую роль играют интонация, тембр голоса и другие 

паралингвистические факторы в передаче эмоций и информации? 

• Методы декодирования невербальных сигналов: Какие методы и 

технологии используются для распознавания и интерпретации?  Каковы 

их ограничения и перспективы? 

К обсуждению этих и многих других вопросов мы призываем молодых 

ученых и специалистов в области этологии человека, психологии, 

социальной/культурной антропологии, этнологии, физической антропологии, 

генетики, нейропсихологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция  

«Полевые исследования в социально-культурной антропологии: 

эмпирические и теоретические аспекты» 

Руководители: н.с. Центра европейских исследований ИЭА РАН, 

к.и.н. Марина Петровна Кляус 

 

Аспирант Центра европейских исследований ИЭА РАН, 

Александра Владимировна Журавлева 

E-mail: marina_klyaus@mail.ru  

 zhuravleva.alex@gmail.com 

 

Начиная с классиков антропологии (Б. Малиновского, А. Рэдклиффа-

Брауна и др.) полевые исследования для антрополога становятся главным 

источником эмпирического материала. Поле заставляет видеть, наблюдать и 

фиксировать то, что не замечает носитель изучаемой культуры. Но все же путь 

этнолога и антрополога – это путь исследований вместе с людьми, поскольку 

«поле вокруг нас». Для молодых ученых очень важно овладеть 

профессиональной методологией полевого исследовательского процесса, в 

котором нет мелочей.  

Данная секция актуальна и интересна не только тем, кто связал свою 

судьбу с антропологией и этнологией, но и фольклористам, культурологам, 

социологам и психологам, которые тоже применяют полевые методы в своих 

исследованиях.   

На нашей секции мы предлагаем вам: 

 

• Рассказать о своем исследовательском поле  

 

• Порефлексировать о дуализме: теории vs практике антропологического 

знания 

 

• Обсудить методы, проблемы и результаты полевой работы 

 

• Рассказать о находках уникальных полевых материалов в научных 

архивах.  
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Секция «Физическая антропология сегодня» 

Руководитель: стажер-исследователь Центра физической антропологии 

ИЭА РАН Рашковская Юлия Вадимовна 

E-mail: j.pelenitsyna@gmail.com  

В ходе работы секции предлагается обсудить современные 

естественнонаучные методы изучения популяций человека. Будут 

рассмотрены проблемы как эволюционной, так и эпохальной динамики 

биологического разнообразия таксонов рода Homo и подвидовых комплексов 

в разных условиях окружающей среды обитания. Значительное внимание 

будет уделено антропологической характеристике этнотерриториальных и 

половозрастных групп древнего и современного населения. Будут 

обсуждаться вопросы, связанные с реконструкцией внешности человека, 

криминалистикой, а также вклад антропологов и генетиков в изучение 

современного и древнего населения.  

К участию в секции приглашаются молодые ученые, деятельность 

которых связана с физической и социальной антропологией, археологией и 

смежными науками. Опыт собственных исследований приветствуется. 
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Секция «Этнополитические и этноконфессиональные процессы в России 

и мире» 

Руководитель: н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н. Орешин Сергей 

Александрович; н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н. Чабиева Танзила 

Саварбековна 

E-mail: oreshin12345@yandex.ru 

chabieva06@mail.ru  

Этнополитические и конфессиональные проблемы в современном 

обществе сохраняют свою актуальность. Особую значимость они 

приобретают в полиэтничных и многоконфессиональных государствах, к 

которым относится и Российская Федерация. Понятие 

«этноконфессиональные процессы» и «религиозная ситуация», как правило, 

характеризуется качественной оценкой и связывается со складывающимися на 

определённой территории государственно-конфессиональными или 

межконфессиональными отношениями, требующими внимания. Религия, 

будучи ключевым компонентом духовной жизни, оказывает фундаментальное 

влияние на формирование моральных критериев, мотивации, а также 

специфики поведения общества. На примере российского общества это 

наблюдается в значительной степени. Религиозные лидеры представляют в 

отношениях с властями интересы верующих, обращаются к властям по поводу 

реализации религиозных потребностей, а также активно участвуют в 

реализации государственной национальной политики.    

Секция будет посвящена актуальным проблемам современной 

государственной национальной (этнической) и конфессиональной 

(религиозной) политики Российской Федерации и зарубежных стран. Будет 

затронут широкий спектр теоретических и прикладных вопросов развития 

этнополитики; проанализированы различные формы влияния этнического 

фактора на динамику политических процессов в нашей стране и мире; уделено 

внимание роли этничности в решении задач регулирования 

межконфессиональных отношений; рассмотрена роль религиозного фактора в 

развитии современных обществ. 

К участию в работе секции приглашаются этнологи, антропологи, 

политологи, историки, религиоведы. 

Основные направления работы секции: 

• История, эволюция и мегатренды государственной национальной и 

конфессиональной политики в России и странах ближнего и дальнего 

зарубежья 

• Этничность как фактор политики 
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• Этнополитические движения и формы их выражения. Российский и 

мировой опыт урегулирования этнополитических конфликтов 

• Религиозный фактор в развитии современных государств. Религиозные 

движения и политика 

• Внутренние и внешние факторы развития этноконфессиональных 

процессов 

• Проблема этнического и религиозного сепаратизма в России и мире 

• Этническая, конфессиональная и общегражданская идентичность: точки 

соприкосновения. 

 

  



Секция «Языковые ситуации и языковое планирование: региональный, 

общероссийский и мировой опыт» 

Руководитель: м.н.с. Центра по изучению межэтнических отношений 

ИЭА РАН 

Серин Павел Александрович  

E-mail: pavel-serin@yandex.ru 

 

Во многих странах мира проблемы официального статуса разных 

языков, их использования, поддержки, развития и сохранения не раз 

оказывались в центре острых дебатов, которые зачастую приобретают 

политическую окраску. Языковая тема остается одной из наиболее острых в 

современных межэтнических отношениях.  

Языки мира отличаются друг от друга не только принадлежностью к 

разным лингвистическим группам и семьям, то есть лингвистически, они 

также очень сильно отличаются друг от друга по числу и возрасту носителей, 

представленности в сферах образования, бизнеса, медиа и управления. Точно 

также разные языки могут отличаться и своим “символическим капиталом”, 

когда знание и использование одних языков считается “выгодным” и 

“престижным”, а изучение других языков может рассматриваться как 

“бесполезная трата сил и ресурсов”.  

Также очень важно отметить, что в разных странах и регионах 

законодательное регулирование языковых вопросов может сильно 

расходиться с реальным положением «на земле», ориентациями и 

повседневной практикой различных групп населения. В рамках нашей секции 

мы предполагаем обсудить следующие темы: 

Основные направления работы секции: 

• Билингвизм и многоязычие в регионах современной России и 

зарубежных стран;  

• Статус языков и их использование в качестве первого или второго 

языка общения; 

• Государственные, региональные языки и языки этнических 

меньшинств в системе образования; 

• Общественные запросы на языковое и этнокультурное образование;  

• Языковые аспекты адаптации мигрантов в принимающее сообщество; 
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• Языки народов России в СМИ: есть ли будущее у традиционных СМИ 

на разных языках? Какая у них функция в современных сообществах? 

 • Языки народов России в Интернете: различия в использовании языков 

“онлайн” и “офлайн”, “в сети” и “в реальном мире”; 

• Власть, языковые сообщества, языковые активисты и проблемы 

сохранения, развития и передачи языков. 

 

  



Анкета-заявка на участие в Конференции молодых ученых  

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 

1. Фамилия, имя, отчество / Транслитерация латиницей 

2. Место работы/учебы, должность, ученая степень (если есть) 

3. E-mail, телефон  

4. Согласны ли Вы на публикацию вашего электронного адреса в 

программе конференции и сборнике докладов: Да/Нет 

5. Секция 

6. Название доклада   

7. Необходимые технические средства 

 

Название 

доклада 

1. 

Введение 1. Проект, в рамках которого проведена 

исследовательская работа, а именно: дипломная 

работа; магистерская или кандидатская диссертация; 

часть индивидуального или коллективного 

исследования. 

2. Перечислите   исследовательские задачи Вашего 

проекта 

Методы 1. Опишите коротко, где и когда проходило (проходит) 

исследование (если оно предполагает полевой сбор 

информации); какие источники Вы используете 

2. Перечислите использованные методы исследования 

сбора и анализа данных: (анкетирование, включенное 

наблюдение, 

структурированные/полуструктурированные/глубинн

ые интервью, социологический опрос и т.д.) 

Результаты 

исследования 

и выводы 

 В нескольких предложениях опишите, к каким 

результатам Вы пришли в ходе исследования, какие 

основные тезисы (положения, утверждения) Вы бы 

хотели обосновать в своем докладе 

 

 

 


