
 

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РАН 

Научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие коллеги! 

20–24 ноября 2023 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):  

 Антропология демонического: магия и сверхъестественное в культуре 
народов Южной, Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии 

 Антропология религии 

 Антропоэкология: человек в природе и обществе 

 Визуальная антропология в контексте социальных и гуманитарных наук 

 Гендерные аспекты антропологии повседневности: история и 
современность 

 Кавказ как «поле»: этнография, антропология, фольклористика 

 Образование и идентичность в фокусе социальной антропологии. 
Российский и мировой опыт 

 Православие и ислам XXI века в условиях российской действительности 

 Производство памяти и наследия: понятия, дискурсы, методологии 
исследования 

 Региональная идентичность: формы выражения и социальное 
мифотворчество 

 Современные подходы в физической антропологии: теоретические 
исследования и практическое применение 

 Традиционные медицины в современном мире 



 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 25 октября 2023 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-2023: Орешин Сергей  

E-mail для связи: kmu.iea.ras@gmail.com 
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ КМУ-2023 

Секция «Антропология демонического: магия и сверхъестественное в 
культуре народов Южной, Юго-Восточной, Восточной и Центральной 

Азии» 

Руководители: м.н.с. Центра азиатских и тихоокеанских исследований 
ИЭА РАН Щербак Мария Борисовна; аспирант Центра азиатских и 
тихоокеанских исследований ИЭА РАН Молчанова Юлия Олеговна 

E-mail: mariam.net@mail.ru  

Несмотря на то, что авиасообщение сделало перемещение между 
странами и континентами делом нескольких часов, а сеть Интернет опутала 
даже самые отдаленные уголки планеты, жители Азии продолжают прибегать 
к магическим практикам для защиты, привлечения удачи, исцеления от 
заболеваний. Персонажи народных страшных сказок и легенд находят второе 
рождение в массовой культуре, становясь героями фильмов, телесериалов, 
комиксов и аниме. В век высоких технологий исламские джинны, персидские 
девы и пари (пери), японские ёкаи и индийские бхуты, центральноазиатские 
алмасты продолжают свое шествие по планете, меняя свои качества и 
приспосабливаясь к новым условиям.  

В ходе работы нашей секции мы бы хотели обратиться к таким 
темам как: 

1) «страшный» фольклор: легенды о духах и демонах вчера и сегодня; 

2) городские легенды; 

3) магические практики народов Азии; 

4) магия и сверхъестественное в современной массовой культуре Азии; 

5) демонологические представления у народов Азии 

6) нарративы «встречи» со сверхъестественным: общее и различное  

7) «нехорошие места» - демоническая топография 
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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: 

1) Методологические подходы к исследованию религии; работа 
исследователя религии в поле: какие пути вхождения в это поле существуют, 
дальше каких границ исследователь не может заходить; 

2) Как с развитием антропологии менялась концептуализация термина 
«религия» и что такое «религия» в представлении современных 
исследователей; как определяют «религию» ее адепты; 

3) Религиозная идентичность исследователя и ее влияние на ход работы; 

4) История религии: путь от архаических верований до киберрелигии и 
религиозных общин в Интернете; 

5) Homo religiosus: кто является адептом религии, какими знаниями, 
качествами и функциями обладает такой человек; 

6) Магия, наука и религия: связь магии и экспериментальной науки, 
граница между магией и религией; 

7) 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 популярных 
представлений о религии.  
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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 «Антропоэкология: человек в природе и обществе» 

Руководители: м.н.с. Центра антропоэкологии ИЭА РАН 
Сюткина Таисия Александровна; стажер-исследователь Центра 

антропоэкологии ИЭА РАН Сабинина Дарья Сергеевна 

E-mail: syuttaya@gmail.com 

sabininads@gmail.com  

 

На секции предлагается обсудить широкий круг вопросов, связанных с 
взаимодействием человека и среды или, шире, человека и не-человека. 
Человек в этом контексте может трактоваться как индивид, сообщество, 
этническая группа, а не-человек – как природа, животные, техносреда и т.д. 
Антропоэкология предлагает комплексный взгляд на все факторы – 
биологические, демографические, политические, социальные, культурные, 
экономические – влияющие на эти взаимоотношения. Интересны они также в 
динамике, на примере обществ исторического прошлого и современности, в 
условиях глобальных перемен. К участию в секции приглашаются молодые 
ученые – культурные и физические антропологи, этнографы, археологи, 
экологи и географы – желающие принять участие в дискуссии о 
взаимодействии человека с окружающей средой. Особенно приветствуются 
доклады, основанные на собственных исследованиях, раскрывающих разные 
аспекты этого взаимодействия.  
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Секция «Визуальная антропология в контексте социальных и 
гуманитарных наук» 

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

Оганезов Александр Эдуардович 

E-mail: alexoganezov@outlook.com 

 

В ходе работы секции планируется обсудить вопросы, касающиеся 
современных визуально-антропологических исследований, особенности 
визуальной репрезентации исследования, создания аудиовизуального 
продукта, а также теоретические вопросы современной визуальной 
антропологии и смежных дисциплин. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1) Теоретические вопросы современной визуальной антропологии 

2) Методологии визуальной репрезентации антропологического 
исследования 

3) Практика и этика полевых исследований с использованием 
аудиовизуальных методов 

4) Вопросы междисциплинарного взаимодействия гуманитарной 
науки и документального кино 

5) Интернет СМИ как метод популяризации визуально-
антропологических исследований 

6) Особенности восприятия аудиовизуального материала 
(культурные коды, знаки, формы и смыслы) у представителей различных 
культур 
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Секция «Гендерные аспекты антропологии повседневности: история и 
современность» 

Руководители: м.н.с. Центра гендерных исследований ИЭА РАН 
Громова Анна Игоревна; м.н.с. Этнографического научно-

образовательного Центра ИЭА РАН Самарина Татьяна Николаевна 

Email: anna4gromova@yandex.ru,  tatyana.samarina@iea.ras.ru 

 

Гендерные исследования – трендовое направление науки в западной 
антропологии, со сложившейся методологией и огромным корпусом 
исследований. В России интерес к подобной тематике появился несколько 
позже, однако уже можно говорить о серьезном научном сообществе, которое 
изучает историю, современные подходы и проблемы достижения гендерного 
равноправия. Такие междисциплинарные научные направления, как гендерная 
антропология, гендерная история, женская история, истории повседневности 
в ее гендерном преломлении зародились в историко-этнологическом и 
антропологическом знании в конце XX в. и удерживают фокус 
исследовательского внимания в веке XXI. Важно понять, каким образом 
эвристический потенциал этих дисциплинарных областей позволяет по-
новому осмыслить и интерпретировать бытовое и повседневное, в том числе 
обыденные практики, привычное и почти не замечаемое, равно как 
символическую картину мира в целом в разные исторические периоды.  

Данная секция будет посвящена таким актуальным вопросам, как анализ 
женской и мужской семейной, бытовой и производственной повседневности 
(в том числе и в советский, и в постсоветский период), антропология 
академического сообщества и научного труда в гендерном измерении; также к 
обсуждению предлагаются такие вопросы, как повседневность обучения и 
воспитания, трансформации воспитательных практик, проблемы 
женской/мужской телесности и двигательной активности. 

 

В рамках секции планируется работа по следующим направлениям: 

1) теория, методология и методы исследований повседневности; 
гендерные аспекты историографии российской и зарубежной 
истории повседневности; 

2) вопросы антропологии и истории женской и мужской 
повседневности; 
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3) своеобразие автодокументальных источников, сохранивших 
описания обыденного и привычного, способы и типы генерализации, 
выявления типики собранной информации, гендерных отличий и 
особенностей, сообщенных женскими и мужскими авторами и 
информантами; 

4) женский труд. Женская и мужская производственная 
повседневность; 

5) особенности женских и мужских досуговых практик: динамика 
социокультурных изменений; 

6) антропология женской и мужской повседневности в условиях 
городского и сельского образов жизни; 

7) особенности социально-культурной памяти о женских, мужских и 
иных повседневных практиках; 

8) антропология академического сообщества и научного труда в 
гендерном измерении; 

9) проблемы женской/мужской телесности, сексуальности, 
двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Кавказ как “поле”: этнография, антропология, 
фольклористика» 

Руководители: м.н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН 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:  

1) возрождающиеся народы, языковая ревитализация и этнический 
активизм; 

2) святые места в религиозной и секулярной жизни кавказских обществ, 
их переосмысление и новые формы; 

3) кавказоведение в онлайн-пространстве: цифровые сообщества и 
трансформация идентичности; 

4) деколониальный дискурс в региональном онлайн-пространстве и 
СМИ; 

5) роль исследователя в этнографии/антропологии Кавказа; 
6) современные «народные» промыслы и этническое искусство, как 

фактор этнической самопрезентации; 
7) роль гендера в социальных и культурных практиках обществ Кавказа; 
8) взаимодействие общества, религии и политики в условиях 

глобализации; 
9) взаимоотношения религиозного и «традиционного» дискурсов в 

обществе. 
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Секция «Образование и идентичность в фокусе социальной 
антропологии. Российский и мировой опыт» 

Руководители: н.с. Центра европейских исследований ИЭА РАН, к.и.н. 
Кляус Марина Петровна 

м.н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Рязанова Эльвина Фаритовна  

Дискутант секции: д.и.н., г.н.с., профессор, заведующая Центром 
европейских исследований ИЭА РАН Мартынова Марина Юрьевна 

E-mail: marina_klyaus@mail.ru  

elvinaryazanova@gmail.com  

 

Образование и культура как основы национальной идентичности входят 
в круг тем, представляющих большой научный интерес для антропологов, 
социологов, психологов, педагогов и представителей других гуманитарных 
направлений. На сегодняшний день сохранение баланса в функционировании 
русского и других языков наров России имеет важнейшее значение для 
гармонизации межнациональных отношений и обеспечения гражданского 
единства. Отсюда и такое обостренное отношение к проблеме модернизации 
образования и соотношения ее с процессами национально-культурной 
идентичности личности. Образование является стратегически важной сферой 
общественной жизни, главным фактором развития интеллектуального 
потенциала нации, ее самостоятельности и международной 
конкурентоспособности. 

На секции предполагается обсуждение ряда тем, связанных с 
сущностью, подходами, опытом реализации, современными трендами в 
образовании; актуальными вопросами этнорегионального образования в 
условиях современных вызовов; проблемами этнокультурного образования и 
обучения национальным языкам в регионах России и на постсоветском 
пространстве.  

Еще одним направлением секции являются теоретические и 
эмпирические исследования характеристик идентичности. В частности, 
вопросы соотношения стратегий социальной идентичности; социокультурная 
идентичность как базовый конструкт ценностной сферы личности; 
национальная и этническая идентичность молодежи.  
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К дискуссии приглашаем этнологов, антропологов, психологов, 
педагогов, социологов, культурологов, представителей национально-
культурных организаций. 

Предлагаемые темы для обсуждения:   

1) Роль родных языков в развитии этнокультурного образования. 

2) Национальные языки и этнокультурное образование в регионах России.  

3) Образование и идентичность.  

4) Проблемы соотношения образовательных реформ и национально-
культурной идентичности в контексте социальных трансформаций. 

5) Проблема синтеза национальных и культурных традиций российского 
образования с инновационным вектором развития страны. 

6) Личность в цифровой образовательной среде.  

7) Отечественные и зарубежные концептуальные педагогические подходы к 
национальной интеграции и культурному многообразию общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Православие и ислам XXI века в условиях российской 
действительности» 

Руководители: н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН, к.и.н. Чабиева Танзила 
Саварбековна; руководитель Редакционно-издательского отдела ИЭА 

РАН, к.и.н. Царева Тамара Вадимовна 

E-mail: chabieva06@mail.ru 

 tamara-asribekova@yandex.ru  

 

XXI век – это время стремительно меняющихся координат мышления и 
взглядов, способов получения информации, расширения пространства 
представлений о православной вере; это время, в котором российское 
православие, продолжая оставаться значимой частью социокультурной 
платформы, претерпевает определенные трансформации, реагируя на 
культурные изменения. Данные процессы стремительно развиваются и в 
российском мусульманском сообществе, где ислам старается адаптироваться 
к вызовам современности, глобализационным трансформациям, и от региона 
к региону эти процессы могут иметь свою специфику и характерные черты.  

Анализ религиозного компонента в современной духовной культуре 
российского социума, а также проблем трансформации восприятия 
религиозного фактора в обществе, роль традиционного православия и ислама 
в этом отношении, представляют собой актуальную проблему гуманитарной 
науки. В ходе работы секции планируется проанализировать роль православия 
и ислама в современной России, особенности бытования этих конфессий на 
территории нашей страны. 
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Секция «Производство памяти и наследия: понятия, дискурсы, 
методологии исследования» 

Руководители: стажер-исследователь отдела Севера и Сибири ИЭА РАН 
Мочалова Мария Алексеевна; м.н.с. Центра изучения межнациональных 

отношений ИЭА РАН Чубукова Дарья Геннадьевна 

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

fiery_fiend7@mail.ru  

Методология исследований памяти носит междисциплинарный 
характер, а проблемное поле постоянно расширяется: от изучения памяти 
наций до личной ностальгии. Можно сказать, что направление исследований 
памяти само по себе является проявлением «антропологического поворота» в 
современных гуманитарных науках, поскольку источником истории 
становится память индивидов, социальных групп, обществ и наций. 

Исследования наследия также являются междисциплинарной сферой, 
объединившей в себе различные методологии и теоретические подходы в 
изучении индивидуальных и коллективных акторов и их действий по 
отношению к объектам и практикам прошлого, называемых наследием. 
Исследователей в этой сфере интересует большой спектр проблем, главными 
из которых являются описание и анализ практик отбора и сохранения объектов 
«природного», «материального», и «нематериального» наследия. 

Сегодня оба направления становятся все более актуальными, а их 
методы и теории активно используются в социокультурной антропологии. В 
ходе работы секции предлагаем сфокусироваться на различных практиках 
производства памяти и наследия, отношениях индивида и сообщества, 
исследователя и других заинтересованных сторон. 

В рамках работы секции мы бы хотели обсудить следующие вопросы: 

 1) Использование памяти в практиках и институтах разных социальных, 
религиозных и этнических групп.  

2) Как индивиды, сообщества и государства принимают решения 
помнить и сохранять?  

3) Как формируется агентность различных акторов в поле памяти и 
наследия? 

mailto:masha.mochalova@iea.ras.ru
mailto:fiery_fiend7@mail.ru


4) Как акторы мыслят в процессе выбора институтов для сохранения и 
репрезентации памяти и наследия и почему они делают определенный выбор? 

5) Какие институции участвуют в процессе производства памяти и 
наследия и как строятся отношения с ними сообществ и индивидов? 

6) Содержание и структура нарративов о коллективных травмах. 

7) Каково взаимовлияние государств и частных инициатив по 
сохранению памяти и наследия?  

8) Государственное vs локальное: в чем сходства и различия политик 
памяти и наследия?  

9) Какова роль производства памяти и наследия в конструировании 
идентичности?  

10) Память, история и наследие в борьбе за пространства и ресурсы. 

11) Деколонизация памяти и наследия в различных контекстах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Региональная идентичность: формы выражения и социальное 
мифотворчество» 

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

E-mail: maria.vasekha@gmail.com  

В ходе работы секции планируется обсудить локальную региональную 
идентичность как в исторической ретроспективе, так и в современном 
контексте.  Планируется рассмотреть вопросы взаимосвязи формирования 
региональной, общероссийской, этнокультурной, конфессиональной 
идентичностей.  Под мифом понимается смысловая и символическая 
реальность, в которой жил человек традиционного общества и существует 
житель современного мегаполиса.  

Примерные вопросы для обсуждения: 

  1) Модели региональной идентичности с привлечением этнически 
окрашенных символов и знаков, этноидентифицирующих и 
этноинтегрирующих компонентов традиционной/современной культуры.   

2) Многообразие и разнообразие концепций и трактовок понятий 
«социальный миф», «социальное мифотворчество». 

3) Формы выражения региональных идентичностей и каналы ее 
трансляции. 

4) Реципиенты и «потребители» продуктов региональной 
идентификации. 
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Секция «Современные подходы в физической антропологии: 

теоретические исследования и практическое применение» 

Руководитель: н.с. Центра физической антропологии ИЭА РАН, к.и.н. 
Просикова Екатерина Андреевна 

E-mail: prosikova@iea.ras.ru  

 

В ходе работы секции будет рассмотрен практический аспект 
антропологической реконструкции (в фокусе криминалистических 
исследований); будет доложено о результатах экспедиционных исследований 
(Тверская область, обследование тверских карел по физико-
антропологической программе). Планируется уделить внимание 
рассмотрению краниологической классификации населения Земного шара по 
модели, предложенной А.П. Пестряковым; обсудить восстановление 
внешнего облика населения древнерусских городов XIII - XV веков; 
особенности внешности древнего населения Фаюмского оазиса Египта (на 
базе погребальных портретов). 
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Секция «Традиционные медицины в современном мире» 

Руководитель: стажер-исследователь Центра медицинской 
антропологии Ольга Полина Гарус 

Дискутант: д.и.н., к.ф.н., г.н.с., заведующая Центром медицинской 
антропологии ИЭА РАН Харитонова Валентина Ивановна 

E-mail: o.polinagarus@gmail.com  

 

Традиционными именуются различные варианты медицины, 
предлагаемые современному потребителю; фактически так может быть 
названа любая медицина, имеющая собственные традиции (от древнейших, 
народных, до современной биомедицины/доказательной медицины). В 
антропологии (этнологии, этнографии) особо выделяются народные 
медицинские практики (народная медицина, имеющаяся у любого народа) – 
устная в основе своей; традиционные медицины (преимущественно 
медицинские практики Востока) – получившие письменную основу и строго 
придерживающиеся исходных трактатов; они же позже оформились в 
традиционные медицинские системы – ТМС (в настоящее время наиболее 
широко известны индийские Аюрведа, сиддха, унани и др.; традиционная 
китайская медицина – ТКМ; корейская традиционная медицина; вьетнамская 
традиционная медицина и др.). 

На секции планируется обсуждение особенностей различных 
медицинских практик и систем; специфики их представленности и 
распространения в различных странах мира; характера происходящих (и 
произошедших ранее) трансформаций; возможности интеграции народных, 
традиционных, в т.ч. ТМС медицин, с современной «западной» медициной; их 
«глобализации»; развития этномедицинского туризма и т.д. 

Интердисциплинарная работа секции предполагает участие 
специалистов из разных научных областей – антропологов, этнологов, 
этнографов, социологов медицины, медицинских психологов, представителей 
медицинских профессий, философов, биологов и т.д. 
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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  

E-mail: oreshin12345@yandex.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. 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: 

1) История, эволюция и мегатренды государственной национальной и 
конфессиональной политики в России и странах ближнего и дальнего 
зарубежья 

2) Этничность как фактор политики 
3) Этнополитические движения и формы их выражения. Российский и 

мировой опыт урегулирования этнополитических конфликтов 
4) Религиозный фактор в развитии современных государств. 

Религиозные движения и политика 
5) Проблема этнического и религиозного сепаратизма в России и мире 
6) Этническая, конфессиональная и общегражданская идентичность: 

точки соприкосновения. 
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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 

 

В России за постсоветский период языковые проблемы не раз оказывались 
в центре острых дебатов. Ныне острота снизилась, однако ситуация с 
изучением так называемых родных языков подвергается критике как со 
стороны школьных учителей и родителей учащихся, так и со стороны 
политиков, общественных деятелей и ученых. Понимая на свой лад идею 
упрочения единства образовательного пространства, чиновники в некоторых 
российских регионах излишне рьяно повели борьбу с культурными 
различиями в образовательной сфере, забывая, что единство не означает 
единственный вариант. Плоды этих усилий имеют последствия: общественно-
политический дискурс переполнен заблуждениями и социальными фобиями о 
«принудительной русификации», «закрытии национальных классов», 
«упразднении родных языков». За последние годы, особенно в 2017-2019 гг., 
в разных регионах страны, в том числе в Поволжье, на Юге России и на 
Северном Кавказе вспыхивали дискуссии на тему дискриминации и 
несправедливости в сфере образования. Языковая тема остается одной из 
наиболее острых в современных межэтнических отношениях. 

Языки народов Российской Федерации 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”.  В рамках нашей 
секции мы предполагаем обсудить следующие темы: 

Основные направления работы секции: 

1) Билингвизм и многоязычие в регионах современной России;  

2) Статус языков и их использование в качестве первого или второго языка 
общения 
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3) Языки народов России в системе образования; 

 4) Общественные запросы на языковое и этнокультурное образование;  

5) Языковые аспекты адаптации мигрантов в принимающее сообщество; 

6) Языки народов России в СМИ: есть ли будущее у традиционных СМИ 
на разных языках? Какая у них функция в современных сообществах? 

       7) Языки народов России в Интернете: различия в использовании языков 
“онлайн” и “офлайн”, “в сети” и “в реальном мире”. 

 

  



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 

  

 
 

 


