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Аннотация
Читателю представляется обзор прошедшей 10–12 декабря 2019 г. в Москве конфе-
ренции молодых ученых, организованной Институтом этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Участники конференции обсудили широкий спектр 
вопросов и актуальных проблем современной этнологии и антропологии. Были 
затронуты такие темы, как развитие бизнес-антропологии в России и в мире; при-
менение методов интернет-исследований в антропологии; антропология истори-
ческой памяти и репрезентации социальных и этнических групп; трансформация 
повседневного быта и традиций горожан в условиях современности; проблема 
функционирования и взаимодействия различных медицинских систем; детство и 
подростковый возраст как важный этап и феномен эволюционного развития чело-
веческой личности; исследования проблем гендера, телесности и сексуальности 
в России и за рубежом; история и практика оккультизма и эзотеризма; этнополи-
тические и миграционные процессы в России и мире.
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10–12 декабря 2019 г. в Институте этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

(далее — ИЭА РАН) состоялась конференция молодых ученых «Актуаль-
ные вопросы этнологии и антропологии». В ней приняли участие молодые 
исследователи из Москвы, регионов России, Белоруссии и Узбекистана. 
Директор ИЭА РАН, д.и.н., профессор Д.А. Функ открыл конференцию 
и прочитал вступительную лекцию «“Кажется, они вовсе не умеют писать”: 
некоторые размышления о пользе и вреде наукометрии в антропологии», 
в которой представил некоторые проблемы, стоящие сегодня перед рос-
сийскими научными журналами и авторами. Он дал краткую характеристи-
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ку международным базам данных и рассказал о критериях, которым дол-
жен соответствовать научный журнал, чтобы оказаться в подобной базе. 
Д.А. Функ призвал молодых ученых публиковаться в высокорейтинговых 
журналах и дал практические рекомендации по проведению полевых ис-
следований и подготовке на основе собранных материалов научных статей, 
соответствующих критериям ведущих научных изданий.

Работа конференции проходила в нескольких секциях, на площадках 
которых участники форума получили возможность представить доклады и 
обменяться мнениями по самому широкому спектру проблем современной 
антропологии и этнологии.

В рамках секции «Антропологи, бизнес и организации» (руководитель — 
стажер-исследователь А.С. Басов, ИЭА РАН) молодые ученые проанализи-
ровали поле бизнес-антропологии, как оно складывается в русскоязычном 
мире. Были рассмотрены вопросы координации компаний в глобальной 
цепи поставок (Б.А. Белявский, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (далее — НИУ ВШЭ)); исследова-
ния процесса организационных изменений в множественной компании 
(Е.А. Гудова, НИУ ВШЭ); перспективы взаимодействия антропологии, 
бизнеса и религии (Б.И. Чибисов, Информационно-консалтинговая компа-
ния «Религия сегодня»); роль и функции антропологии в городском пла-
нировании (О.В. Воробьева, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы (далее — РАНХиГС)).

Работа секции «Антропология онлайн. Перезагрузка» (руководитель — 
н.с., к.и.н. Н.А. Лапкина, ИЭА РАН) была посвящена изучению актуаль-
ных проблем социальной, культурной, экономической и политической 
значимости глобальной сети и процессам, происходящим в интернете, 
интернет-коммуникациям и направлению internet studies1 в научных меж-
дисциплинарных исследованиях. Ученые обсудили роль смартфонов и 
цифровых технологий в проведении полевых исследований (С.И. Каверин, 
Российский государственный гуманитарный университет (далее — РГГУ)); 
основные проблемы метода скайп-интервью (А.Л. Громенко, Тверской го-
сударственный университет (ТвГУ)); digital методы2 и инструменты для 
изучения праздничной обрядности (А.В. Газданова, Российский этногра-
фический музей (РЭМ)); онлайн стратегии в ходе процессов ревитализации 
этнических общностей (М.Э. Сысоева, ИЭА РАН).

Во время работы секции «Антропология репрезентации: память, общест-
венные пространства и визуальность» (руководители — н.с., к.и.н. А.А. Пле-

1 Internet studies (интернет-исследования) — междисциплинарная область, изуча-
ющая социальные, психологические, педагогические, политические, технические, 
культурные, художественные и другие аспекты интернета и связанные с ним ин-
формационно-коммуникационные технологии.

2 Digital методы — цифровые технологии, использующие интернет в качестве основ-
ного коммуникационного посредника.
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ханов, ИЭА РАН; стажер-исследователь А.С. Бородулина, ИЭА РАН) были 
заслушаны доклады, посвященные вопросам памяти и репрезентации соци-
альных и этнических групп, а также связи антропологии с такими междис-
циплинарными областями, как public history и memory studies3. В них нашли 
отражение следующие темы: способы формирования исторической памяти 
о политических репрессиях у старшеклассников (Ю.В. Зевако, Институт 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии науки 
(УрО РАН)); коммеморация трагедии убыхов в художественной литерату-
ре (А.Г. Агабабян, независимый исследователь); практика мемориальной 
коммеморации в современном Крыму (Д.Г. Чубукова, РГГУ); историческая 
память евреев Москвы (И.В. Бирюкова, Музей антропологии и этногра-
фии Российской академии наук (МАЭ РАН)); историческая память поляков 
о Второй мировой войне (А.Р. Лагно, Институт славяноведения Российской 
академии наук (ИСл РАН)); репрезентация культурной идентичности в ла-
тиноамериканском комиксе (А.Н. Арканов, Воронежский государственный 
университет (ВГУ)) и в ирландских комиксах (М.-В.В. Моррис, РАНХиГС); 
визуальные коды советской идеологии в национальных букварях народов 
Севера (Н.А. Бирюкова, ИЭА РАН).

В рамках секции «Глобальное и локальное в повседневных практиках 
горожан» (руководители — н.с., к.и.н. Е.А. Белоногова, ИЭА РАН; м.н.с. 
П.А. Серин, ИЭА РАН) были проанализированы трансформации совре-
менной праздничной культуры: в Боливии (А.Е. Агапова, Институт Латин-
ской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)) и в общинах бахаи4 
(В.В. Матвеев, РГГУ); модернизация талышской свадьбы (Е.Ю. Гуляева, 
РЭМ); роль этноквестов в сближении культур (М.Ю. Ледяева, Самарский 
государственный институт культуры (СГИК)); влияние глобализации на со-
временное искусство (А.О. Ландина, Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова (далее — МГУ имени М.В. Ломоносова)); 
изменения в повседневности россиян в Испании (М.Р. Осипова, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (далее — СПбГУ)); бытование 
национального эпоса в современных Финляндии и Карелии (М.А. Моча-
лова, ИЭА РАН); туристический потенциал малых городов Центральной 
России (Д.С. Сабинина, ИЭА РАН).

3 Public history (публичная история) — отрасль знания, посвященная проблеме быто-
вания истории в публичной сфере как с практической, так и с теоретической точек 
зрения. Memory studies (исследования памяти) — академическая область, изучаю-
щая использование памяти как инструмента для изучения, понимания и репре-
зентации прошлого.

4 Бахаи — 1) Религия, возникшая в середине XIX в. в Персии (Иране), основанная 
на учении проповедника Мирзы Хусейна Али (назвавшегося Бахауллой). Его по-
следователи провозглашают единство Бога, единство всех религий и единство чело-
вечества. Современные религиоведы классифицируют ее как исламско-синкре-
тическую секту, новое религиозное движение или даже новую мировую религию. 
2) Последователи данной религии.
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На площадке секции «Медицинский плюрализм и проблемы здоровье-
сбережения» (руководитель — н.с., к.и.н. Н.А. Маничкин, ИЭА РАН) моло-
дые ученые обсудили проблемы функционирования и взаимодействия 
различных медицинских систем. В фокусе внимания исследователей оказа-
лись вопросы медитативных практик в современных реалиях Запада и Вос-
тока (Л.С. Герасимова, ИЭА РАН); роль гендерно-ролевой идентификации 
в патоморфозе шизофрении (Е.А. Шумакова, врач-психиатр); телесность в 
игре (С.Д. Колдман, Российский национальный исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова); феномен знахарства в традици-
онной культуре белорусов Подвинья (Д.С. Грицкевич, Институт истории 
Национальной академии наук Белоруссии (НАНБ)); использование методов 
музыкотерапии в современной медицинской практике (И.А. Меккюсярова, 
ИЭА РАН).

В докладах, представленных в секции «Детство и взросление в кон-
тексте исследований эволюционных основ поведения человека» (руково-
дители — стажер-исследователь В.О. Филатова, ИЭА РАН; стажер-иссле-
дователь О.В. Семенова, ИЭА РАН), феномен «детства» рассматривался 
с позиций различных дисциплин: этологии человека и кросс-культурной 
психологии, физической антропологии, социальной/культурной антрополо-
гии, социологии, психологии и педагогики. В докладах затрагивались во-
просы обрядовых функций самоповреждающего поведения в подростковом 
возрасте (В.В. Салов, педагог-психолог); современных молодежных практик 
ритуальных бесчинств (И.М. Струтинский, СПбГУ); феномена отцовской 
заботы о детях в разных культурах (О.В. Семенова, ИЭА РАН); подростко-
вого компонента в структуре деструктивных сообществ (А.Х. Мингалиев, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)); кооперации 
и альтруизма в подростковых сообществах (Э.И. Богданова, РАНХиГС).

Традиционно большим вниманием молодых исследователей пользо-
вались доклады, прочитанные в секции «Гендер, телесность, сексуаль-
ность: пространство социокультурных вариантов» (руководители — м.н.с. 
А.И. Громова, ИЭА РАН; м.н.с. Т.Н. Самарина, ИЭА РАН), которая была 
посвящена актуальным вопросам современных гендерных исследований 
как в России, так и за рубежом. Были рассмотрены такие проблемы, как 
киберготика в контексте постмодернистского феминизма (М.Е. Тишкова, 
МГУ имени М.В. Ломоносова); трансгендерность как форма духовно-
го поиска (Т.А. Иванова, МГУ имени М.В. Ломоносова); политические 
предпочтения представителей ЛГБТ-сообщества России (П.Е. Хлынова, 
НИУ ВШЭ); телесные и духовные аспекты спорта (Е.Е. Гресь, МГУ име-
ни М.В. Ломоносова); паттерны сетевого взаимодействия в танцевальном 
коллективе (Е.В. Калашникова, СПбГУ); телесность и репродуктивное по-
ведение (К.П. Полякова, ИЭА РАН).

Интересные темы были затронуты в ходе работы секции «Антрополо-
гия эзотеризма: история, методология, практика» (руководители — ученый 
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секретарь ИЭА РАН, к.и.н. Д.А. Трынкина, м.н.с. А.А. Власенко, ИЭА 
РАН): демонологические образы в верованиях тувинцев (А.-Х.О. Базыр-
чап, Тувинский научный центр); викторианская эвгемеристическая теория 
в викканстве (Д.А. Трынкина, ИЭА РАН); связь образа рогатого бога ведьм 
с христианскими представлениями о дьяволе (А.А. Власенко, ИЭА РАН); 
культ магических камней в Нижегородской области (А.Д. Гребенникова, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ)); традиционализм и модернизм 
в мировоззрении славянских неоязычников (Н.А. Кутявин, Удмуртский го-
сударственный университет (УдГУ)); нью-эйдж традиционализм в условиях 
(пост)секулярности (А.Е. Тюхтяев, Институт русской литературы Россий-
ской академии наук (ИРЛИ РАН)).

Секция «Этнополитические и миграционные процессы в России и мире» 
(руководитель — н.с., к.и.н. С.А. Орешин, ИЭА РАН) была посвящена ак-
туальным проблемам современной государственной национальной (этни-
ческой) и миграционной политики Российской Федерации и зарубежных 
стран. В докладах исследователи проанализировали формирование и разви-
тие берберской идентичности в независимом Алжире (А.С. Воронов, МГУ 
имени М.В. Ломоносова); восприятие целевых ориентиров государствен-
ной национальной политики молодежью Северного Кавказа (З.Р. Высоцкая, 
МГУ имени М.В. Ломоносова); миграционную ситуацию на современном 
Ближнем Востоке (Е.В. Гулынская, РГГУ); идентичность белорусов в Ли-
товской Республике (Е.Н. Изергина, НАНБ); правовые конфликты и соци-
альные противоречия на землях коренных малочисленных народов (Е.А. Ко-
фанова, Кемеровский государственный университет (КемГУ)); албанские 
националистические образы древности в споре о Македонии (М.Ю. Ломо-
носов, Тюменский государственный университет (ТюмГУ)).

В рамках конференции были проведены несколько круглых столов, 
мастер-классов, лекций, посвященных наиболее важным, сложным и ин-
тересным вопросам, волнующим молодых ученых. Декан факультета со-
циальных наук Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (МВШСЭН), к.с.н. В.С. Вахштайн прочитал лекцию «“Социальная 
антропология” на мониторе “Социальной теории”: проблемы перекодиров-
ки». В ней он наметил основные пути и направления развития современной 
антропологической науки, уделив особое внимание взаимосвязи социаль-
ной антропологии и социологии. Состоялся мастер-класс «Бизнес-антропо-
логия и UX-исследования: взгляд из США» (модератор — А.С. Басов, ИЭА 
РАН) с участием по Skype ведущих американских бизнес-антропологов, 
поделившихся с российскими коллегами опытом в сфере бизнес-аналитики 
и проведения антропологических исследований в рамках бизнес-структур 
и крупных корпораций.

Большой интерес вызвал круглый стол «Антропология, активизм и со-
циальная ответственность: этика научного исследования» (модератор — 
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П.А. Серин, ИЭА РАН). Ученые рассмотрели различные аспекты проведе-
ния успешных полевых антропологических исследований в инокультурной 
среде и дали практические рекомендации молодым исследователям по орга-
низации плодотворной работы с информантами с учетом особенностей той 
или иной культуры, а также научной этики.

Г.н.с. Центра этнополитических исследований РАН, член экспертного 
совета Российского научного фонда (РНФ), д.и.н. Е.И. Филиппова провела 
мастер-класс «Как не лениться и не бояться писать заявки на гранты?», по-
священный правильному составлению и оформлению заявок на получение 
грантов молодыми исследователями. Она рассказала об основных формах 
грантовой поддержки молодых ученых, дала рекомендации по составле-
нию заявок, отметив, что научные фонды заинтересованы в поддержке 
перспективных проектов. Директор учебно-научного Центра типологии и 
семиотики фольклора РГГУ, д.ф.н., профессор О.Б. Христофорова высту-
пила с лекцией «От “ложной науки” к “логике коммуникации”: как концепт 
“магия” отражал развитие антропологии», в которой представила антропо-
логические подходы к изучению феномена колдовства. Она осветила до-
минирующие в современной антропологической науке модели понимания 
колдовства как широко распространенного социального феномена, подчерк-
нув его связь с двумя важными темами — мышления и социальных отно-
шений в традиционном обществе.

Состоялся и традиционный кинопоказ антропологического кино: участ-
никам конференции был продемонстрирован фильм норвежского режиссе-
ра Лисбет Хольтедаль «Жены», посвященный социальным связям в одной 
африканской полигамной семье, а также традиционному образу жизни мест-
ных сообществ камерунско-нигерийского пограничья. В фокусе фильма — 
взаимоотношения внутри полигамной семьи Альхаджи Ибрагима — ислам-
ского наставника, живущего в г. Нгаундере на севере Камеруна, которые 
показаны с точки зрения как жен, так и мужа.

Подводя итоги конференции, Д.А. Функ отметил, что она прошла в де-
ловой, творческой и дружеской атмосфере. Были подняты интересные 
темы, молодые исследователи поделились накопленным опытом, обсудили 
актуальные проблемы и задачи, которые стоят перед современной антропо-
логической наукой.


