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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ КАФЕДР И ЦЕНТРОВ 

 
Научная работа в вузе ведется по 63 научным направлениям. В 2021 г. 

научные исследования проводились в приоритетных областях гуманитарных и 
социальных наук, прежде всего, в области истории, филологии, философии, 
социологии, культурологии, искусствоведения, востоковедения, когнитивистики и 
др. 

 
Историко-архивный институт 

 
Исторический факультет 

 
Сотрудники Исторического факультета ИАИ РГГУ осуществляют работу по 

различным направлениям научно-исследовательской деятельности, связанной с 
проблематикой истории России, всеобщей истории, истории Латинской Америки, 
истории исторической науки, исторического краеведения. Отличительной 
особенностью реализуемых на факультете научных направлений является 
применение междисциплинарных и внутридисциплинарных исследовательских 
подходов (конкретно-исторического, исследований в области историографии, 
источниковедения, теории и методологии истории, социальной истории, 
политической истории, культурной истории, исторической психологии, истории 
повседневности и др.).  

Преподаватели кафедры истории и теории исторической науки проводят 
комплексные исследования, связанные с проблематикой истории исторического 
знания, историей русской средневековой книжности, теории и методологии 
исторической науки, интеллектуальной истории, истории повседневности. На 
кафедре также разрабатывается проблематика политической повседневности, 
позволяющая по-новому оценить параметры и основные характеристики 
политической системы России нового времени, революционные процессы начала 
XX столетия, реформаторские инициативы правительства.   

Кафедра ежегодно проводит международную научную конференцию 
«Будущее нашего прошлого», посвященную ключевым проблемам современной 
исторической науки. 26–27 ноября 2021 г. конференция состоялась в седьмой раз и 
прошла в смешанном формате (очно и на платформе Zoom). В этом году 
конференция была посвящена проблематике исторической памяти и 
коммеморативных практик. В работе конференции приняли участие историки из 
России, Австрии, Чехии, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. С докладами 
выступили учёные из 18 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Омска, Красноярска, Волгограда, Астрахани, 
Улан-Удэ, Великого Новгорода, Твери, Воронежа, Саратова, Майкопа, Барнаула, 
Иркутска и Ялты. 

27 ноября в рамках конференции при поддержке Российского исторического 
общества состоялся круглый стол «Региональная политика памяти в зеркале 
междисциплинарных исследований». 

Опубликована монография К.А. Соловьева «Союз освобождения. 
Либеральная оппозиция в России начала ХХ века» (М.: НЛО, 2021. 328 с.).  

Материалы научных публикаций преподавателей кафедры используются при 
чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам История России, 
Политическая история России, Политическая история зарубежных стран, История 
российского права, История повседневности, История исторической науки. 
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Под руководством К.А. Соловьева ведется работа над проектами: «Россия 
накануне великих потрясений: Материалы Чрезвычайной следственной комиссии 
Временного правительства» (поддержан грантом РФФИ) и «Русский 
республиканизм от Средневековья до конца XX в.» (поддержан грантом РНФ).  

С.С. Новосельский является членом рабочей группы по проекту «Русский 
республиканизм от Средневековья до конца XX в.». 

Преподавателями кафедры всеобщей истории проводятся комплексные 
исследования по различным проблемам всеобщей истории от эпохи Древнего мира 
до Новейшего времени с применением междисциплинарных подходов. 

Кафедра ежегодно проводит научную конференцию «Память и 
идентичность» и «Чтения памяти Н.И. Басовской», в рамках которых 
исследователи изучают исторический опыт различных обществ и цивилизаций, а 
также рассматривают особенности взаимодействия человека и общества в 
различные периоды человеческой истории. 

21 мая 2021 г. прошла организованная кафедрой всероссийская научная 
конференция «Чтения памяти Н.И. Басовской». Изучение научного наследия 
заслуженного профессора РГГУ Н.И. Басовской, как показал опыт проведения 
первых Чтений, может стать базой для обобщения результатов исследований в 
области медиевистики и исторического просвещения и способствовать укреплению 
научного сотрудничества между исследователями, продолжающими научные 
традиции, заложенные Н.И. Басовской. 

Кафедрой всеобщей истории 20–21 октября 2021 г. проведена всероссийская 
научная конференция «Память и идентичность – IV. Разделённое время: проблема 
периодизации истории», в которой приняли участие 31 докладчик из разных 
городов, академических и вузовских учреждений России. 

Опубликован сборник научных статей «Память и идентичность – III. 
Историк и его аудитория: Сборник статей по материалам Всероссийской научной 
конференции, Москва, 7–8 октября 2020 г. / Отв. ред. П.Н. Лебедев. (М.: РГГУ, 
2021. 308 с.). 

Преподаватели кафедры публикуют научные статьи в периодических 
изданиях, включённых в международные базы цитирования Web of Science, Scopus 
и RSCI (статьи заведующего кафедрой П.Н. Лебедева и профессора Н.В. 
Ростиславлевой в журнале «Новый исторический вестник», статья доцента В.А. 
Бароне в журнале «Средние века»). 

Успешно защищена кандидатская диссертация выпускницы аспирантуры 
кафедры всеобщей истории М.С. Третьяковой по теме «Берлинские салоны как 
способ интеграции еврейских женщин в прусское общество на рубеже XVIII - XIX 
вв.» (24 сентября 2021 г.; диссертационный совет Д 212.198.03, РГГУ). 

Преподаватели кафедры используют результаты своих исследований при 
разработке рабочих программ преподаваемых дисциплин и интегрируют 
современные научные достижения из области своей научной специализации в 
учебный материал для лекционных и семинарских занятий. 

Кафедра продолжает научные традиции изучения всеобщей истории, 
заложенные в отечественной и зарубежной историографии ведущими учеными 
истории Античности, Средневековья, Нового и новейшего времени; а также 
традиции, поддерживаемые исследователями и педагогами, которые в разные годы 
трудились на кафедре всеобщей истории ИАИ: Е.В. Тарле, М.Т. Панченковой, В.П. 
Будановой, Н.И. Басовской и др. 

Коллектив исследователей под руководством зав. кафедрой всеобщей 
истории П.Н. Лебедева ведет работу по проектам «Теология в контексте 
междисциплинарных научных исследований» и «”Критическое издание памятника 
раннехристианской литературы «Страсти св. Перпетуи, Фелицитаты и их 
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сомучеников”: перевод латинской и греческой версий произведения, 
сопровождаемый подробным научным комментарием, экскурсами в богословскую, 
историческую, литературоведческую проблематику текстов» (поддержаны грантом 
РФФИ).  

Профессор кафедры всеобщей истории Н.В. Ростиславлева является 
руководителем проекта, поддержанного грантом DFG-РФФИ «Безопасность и 
гражданское общество в России и Германии в годы Первой мировой войны. 
Соотношение процессов интернирования гражданского населения воюющих 
государств в 1914-1917 гг.».  

Доцент О.В. Саприкина с 2020 г. принимает в качестве исполнителя участие 
в проекте, поддержанном грантом РФФИ: «“Габсбургский миф” и образ России в 
конструировании исторической памяти в Словацкой Республике». 

Основными научными направлениями работы кафедры истории России 
средневековья и раннего нового времени являются: Россиеведение; 
антропологическая история России; историческая психология; историческая 
феноменология; интеллектуальная история; история империи; история 
исторической науки; зарубежная историография истории России. 

Под руководством заведующего кафедрой истории России средневековья и 
раннего нового времени д-р ист. наук, проф. А.Л. Юрганова осуществляется 
разработка нового научного направления в изучении истории России – 
«Жизненный мир в истории России». Научные статьи по проблематике данного 
направления публикуются 1-2 раза в год в специальном проблемно-тематическом 
номере кафедры в «Вестнике РГГУ».  

Монографии профессоров кафедры И.В. Курукина и А.Л. Юрганова 
постоянно используются как опорный материал в учебном процессе бакалавриата и 
магистратуры (подготовка рефератов, обсуждение на семинарах и при подготовке 
студенческих докладов и т.п.). 

Продолжается разработка теоретико-методологических подходов и учебно-
методических комплексов в рамках международной магистерской программы 
«Россиеведение». 

Апробация результатов научно-исследовательской работы кафедры 
происходит постоянно на международных и российских научных и научно-
практических конференциях, проводимых с участием представителей 
академической науки и других вузов. Члены кафедры являются авторами и 
составителями учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, 
хрестоматий, используемых в учебном процессе в других высших учебных 
заведениях. 

Основной целью исследований сотрудников кафедры истории России 
новейшего времени является поиск исторически конкретного, системного и 
целостного представления о содержании, специфике и этапах исторического пути 
России в новейшее время, формировании основных доминант ее развития. Предмет 
истории России и истории отечественной культуры определен хронологическими 
пределами новейшего периода (с 1917 г. до настоящего времени), и понимается как 
совокупный и многоаспектный процесс развития общества в основных формах его 
самореализации (экономическая, социальная, политическая, культурная, духовная 
сферы).  

А.А. Киличенков выполняет Государственное задание по проекту "Вызовы 
глобальных конфликтов и национальная идентичность: исторический опыт и 
современность России и постсоветского зарубежья". 

Результаты исследований, выполненных в рамках госзадания, используются 
А.А. Киличенковым в рамках КПВ (курса по выбору студентов) «СССР в 1939-
1945 годы: власть и общество в условиях войны».  
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Исследования, публикации, материалы участия в выставках и 
международных конференциях канд. ист. наук, проф. И.А. Альтмана используются 
в его авторском курсе лекций и семинаров «Холокост на территории СССР: 
источники, историография, мемориализация, отрицание».  

Материалы предыдущих публикаций используются д-ром ист. наук, проф. 
кафедры А.Б. Безбородовым в его курсе «Военная стратегия и военно-
промышленный комплекс России». 

Кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии 
(ВИДиА) является одним из ведущих центров, который занимается 
исследованиями в области вспомогательных и специальных исторических 
дисциплин. Преподавателями кафедры проводятся исследования в области 
палеографии, хронологии, геральдики, символики, сфрагистики, дипломатики, 
кодикологии, истории книжности и книжной культуры, археографии. Постоянно 
работает Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой, выходят Бюллетени с докладами и хроникой 
заседаний семинара.  

Кафедра тесно сотрудничает с Научно-исследовательским отделом редких 
книг (Музеем книги) Российской государственной библиотеки, на базе которого 
проводятся экскурсии и занятия по вспомогательным историческим дисциплинам, 
информационной эвристике; Российским государственным архивом литературы и 
искусства (РГАЛИ), на базе которого проводятся занятия по археографии и 
организуется практика для студентов. 

Опубликована монография Е.В. Пчелова, в которой впервые символика 
времени рассмотрена в рамках различных культур и эпох на протяжении периода 
времени от древности до наших дней: Символы времени в истории культуры: от 
Пуссена до метро / Отв. ред. д.и.н. Р.А. Симонов. (М., 2021. 104 с.: ил.). Е.В. 
Пчелова вошел в состав коллектива авторов монографии о генеалогии, актуальной 
при современном возрастающем интересе специалистов и неспециалистов: Всё о 
генеалогии: «В семье Наук, своих сестёр державных, Генеалогия не знает равных!»: 
коллективная монография / Под общ. ред. О.Ю. Кулаковской; Петрозаводский гос. 
ун-т (Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2021. 184 с.).  

25-26 марта 2021 г. кафедра провела XXXIII Международную научную 
конференцию «Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании», организованную совместно с Институтом всеобщей истории 
РАН. На конференции прозвучало более 200 докладов по всему спектру 
вспомогательных исторических дисциплин учёных из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Издан сборник материалов конференции. 

Опубликован отчёт о XXXIII международной научной конференции 
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании» //  
Отечественные архивы. № 4, 2021. С. 124–125. 

Новые данные из материалов докладов на XXXIII Международной научной 
конференции «Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании» внедрены в учебные курсы, читаемые преподавателями кафедры. 

Н.А. Комочев принимает участие в работе по гранту РФФИ № 20-09-00089 
А: «Академик М.Н. Тихомиров: дневники, воспоминания, переписка» (совместно с 
ИРИ РАН и ИСл РАН). 

Кафедра ВИДиА постоянно сотрудничает с ведущими специалистами в 
области медиевистики, вспомогательных исторических дисциплин, 
источниковедения из Великобритании (Кембридж), Швеции (Упсала), Украины 
(Киев, Львов), Беларуси (Минск), ведутся совместные исследования. 

Кафедра продолжает традиции научно-педагогической школы 
вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института с начала 
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1930-х гг. (по данной теме 28 октября 2021 г. Е.В. Пчелова представил доклад 
«Научно-педагогическая школа вспомогательных исторических дисциплин 
Историко-архивного института РГГУ» на XXVIII Международной научно-
практической конференции «Документация в информационном обществе: 
цифровая информация в интересах человека, общества, государства» (ЕВРАЗИКА, 
Росархив, ВНИИДАД, РГГУ, Главархив Москвы). 

В.Ю. Афиани получила благодарность президента АН СССР А.М. Сергеева 
за работу экспертом РАН (от 02.06. 2021 за № АС-1001/529) и благодарственное 
письмо исполнительного председателя IPSPACE Вана Тиньи от 22 ноября 2021 г.  

На кафедре под руководством Е.В. Пчелова действуют научные семинары и 
объединения: научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой и СНО «Вспомогательные исторические 
дисциплины».  

За почти 70 лет существования кафедры истории государственных 
учреждений и общественных организаций (создана в 1952 г.) сформировалась 
научно-педагогическая школа, особенностью которой стало изучение 
отечественной истории через государственные и общественные институты.  

От смежных по объекту изучения дисциплин историю госучреждений 
отличает существенная исследовательская специфика. Это системность и 
детальность анализа всех основных характеристик конкретного учреждения и 
госаппарата в целом: причины и цели создания, реорганизации и ликвидации; 
изменения в функциях, компетенции, организационной структуре, методах 
деятельности, персональном составе, объемах финансирования и т.п. От 
правоведческих дисциплин историю госучреждений отличает ретроспективный 
подход и значительно более широкая источниковая база: не только и не столько 
нормативно-правовые акты, а главным образом делопроизводственная 
документация, эпистолярные, мемуарные источники. Особое внимание уделяется 
исследовательской работе в архивах.  

История госучреждений всегда ориентировала студентов и аспирантов на 
фактологическую точность и фактологическую эрудицию. Преподаватели кафедры 
стали авторами учебников и учебных пособий, не имеющих аналога, как в России, 
так и во всех республиках бывшего СССР. В 70-80-х годах XX в. было положено 
начало изучению истории общественных организаций. В течение десяти лет 
преподаватели кафедры участвуют в подготовке статей для энциклопедий, 
посвященным важнейшим событиям истории России, определивших ее судьбу в 
XX столетии. Фактический и аналитический материал энциклопедий дают 
объективную картину институциональных преобразований, динамики социальных 
изменений, тенденций экономического развития, событий культурной жизни. 

Важнейшим научным достижением преподавателей кафедры в первой 
половине 2021 г. стала публикация монографии Д.С. Галиевой, которая посвящена 
особенностям управления железнодорожным транспортом России в условиях 
перехода к рыночной экономике на рубеже XX-XXI вв. Впервые осуществлен 
комплексный анализ причин и предпосылок сохранения МПС РФ в 1992 г. как 
органа управления всем железнодорожным хозяйством в стране. На основе 
обширного массива впервые введенных в научный оборот архивных документов 
осуществлен подробный анализ деятельности МПС за период 1992 – 2004 гг. до 
реформирования и создания ОАО «РЖД». 

В 2021 году опубликована Энциклопедия «Россия в Гражданской войне. 
1918–1922» – это фундаментальный научный труд, в котором представлены 
военные, политические, социальные, экономические и культурные процессы, 
происходившие в стране в 1918-1922 гг. Среди почти двух сотен авторов 
преподаватели кафедры истории государственных учреждений и общественных 



       8 
 

организаций Исторического факультета Историко-архивного института. В 
энциклопедии опубликованы статьи профессоров Т.Г. Архиповой, А.Ю. 
Бахтуриной, А.С. Сенина, доцентов М.А. Андреева и Л.Н. Варламовой. 
Энциклопедия суммирует все накопленные к этому моменту знания об основных 
этапах и событиях Гражданской войны – ключевого периода Великой российской 
революции 1917–1922 гг. Она отражает современный уровень осмысления научной 
историографией Гражданской войны в России. Статьи преподавателей кафедры 
посвящены государственному аппарату Советской России, общественным 
организациям, в том числе крупнейшим профсоюзам, отдельным государственным 
и политическим деятелям, ученым. Профессор А.С. Сенин входил в состав 
редколлегии этой энциклопедии.    

Среди достижений этого года стало издание в РГГУ материалов научной 
конференции, состоявшейся в РГГУ 19 декабря 2020 г. и посвященной столетию со 
дня рождения профессора Н.П. Ерошкина. Николай Петрович Ерошкин работал в 
Историко-архивном институте более 40 лет и прошел путь от аспиранта до и.о. 
ректора вуза. Он внес значительный вклад в становление истории государственных 
учреждений как важной исторической дисциплины. В конференции принимали 
участие преподаватели, аспиранты, магистры и студенты российских вузов, 
сотрудники институтов системы Российской Академии Наук, федеральных 
архивов, ученые Белоруссии и Польши.  

В мае 2021 г. доцент кафедры Л.Н. Варламова приняла онлайн участие в 
работе Международной организации по стандартизации – ИСО/ТК46/ПК 11 
«Управление документами/архивами» в качестве уполномоченного эксперта от 
России. В рамках встречи были представлены итоги работы всех рабочих групп 
подкомитета ИСО по разработке международных стандартов и технических 
отчетов, разрабатываемых для управления документами и архивами, и приняты 
решения по дальнейшей деятельности подкомитета. Материалы, полученные в 
рамках данных рабочих встреч, будут использованы в разрабатываемом учебном 
пособие по международной стандартизации управления документацией и учебном 
процессе ИАИ РГГУ. 

Л.Н. Варламова принимала участие, пожалуй, в самом известном 
международном проекте по управлению документами и ИТ используемых в том 
процессе «InterPARES TRUST» (2017-2020 гг.) в качестве руководителя 
национальной группы от России, в которой эксперты РГГУ (Г.Н. Ланской, Ю.М. 
Кукарина) принимали участие с темой «Contemporary studies of Records 
Management and Internet Archives in Russia» (EU 23). Результатом стали 
многочисленные публикации экспертов, разработка рекомендаций по тематике 
проекта и итоговые книги региональных групп проекта (американской, 
европейской, азиатской, африканской и австралийской). Итоговой книгой 
Европейской группы проекта стала коллективная монография «Trust and records in 
an open digital environment» (London and New York, 2021). Книга издана в известном 
международном издательстве Routledge и включена в международные индексы 
Web of Science и Scopus.  

Проект «Inter Pares» имел несколько частей и продолжался более 15 лет и ни 
разу до этого российские эксперты не были в нем так широко представлены: вели 
свою собственную тему и вошли с публикацией в итоговую коллективную 
монографию проекта с собственной главой – Education of records mangers and 
archivists/ with co-authors L. Fionova, J. Kukarina, G. Lanskoy, E. Latysheva// Trust and 
records in an open digital environment (London and New York, 2021. – pp. 152–161. 
Глава посвящена вопросам подготовки документоведов и архивистов в мире и 
России. В публикации отмечена роль ИАИ РГГУ в формировании академической 
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школы России и формировании стандартов качества подготовки российских 
экспертов этих сфер деятельности. 

Л.Н. Варламова в качестве эксперта ИСО была приглашена к участию в 
другой главе этой коллективной монографии – Polices and standards for record-
keeping and digital preservation/ with co-authors M. Guercio and M.M. Caravaca// Trust 
and records in an open digital environment (London and New York, 2021. – pp. 22-31). 
В главе рассматривается роль стандартизации в вопросах управления документами 
и цифрового хранения документов, а также роль национальных органов по 
стандартизации в том процессе. Важно отметить, что ИАИ РГГУ входит в состав 
ТК 191 СИБИД Росстандарта в качестве независимого эксперта. 

Л.Н. Варламова принимает участие в международном проекте МСА и 
Университета Монак «Архивные школы мира» наряду с экспертами ведущих 
университетов мира, осуществляющих подготовку по направлению архивоведение 
и управление документами, в качестве руководителя проекта от постсоветских 
стран и ответственного редактора главы «Архивоведческая школа СССР и стран 
постсоветского пространства». В проекте, рассчитанном на 2 года (2020-2022 гг.), 
приняли участие эксперты России, Казахстана и Белоруссии, Украины и других 
постсоветских стран. Результатом работы должна стать коллективная многотомная 
монография, публикуемая в британском издательстве, включенным в базовое 
международное ядро Web of Science.  

В рамках данного исследования под руководством Л.Н. Варламовой 
опубликована коллективная статья экспертов России, Казахстана, Белоруссии, 
Украины в широко известном архивоведческом международном журнале «Archives 
and Manuscripts», включенном в международные индексы Web od Science и Scopus: 
Archival terminology in the USSR and in post-Soviet countries: continuity and 
change//Archives and Manuscripts/ with co-authors: E. Latysheva, O.Mukhatova, 
D.Varnashou. (2021. Volume 48 (3) – pp. 1-19). Статья посвящена вопросам 
терминологической совместимости современных архивоведческих школ 
рассматриваемых стран в целом и анализу определений основополагающих 
архивоведческих терминов (документ, архив, архивный документ и др.) в 
частности. 

Члены кафедры (Т.Г. Архипова, А.Ю. Бахтурина, А.С. Сенин) опубликовали 
статьи в сборнике «Путь и выбор историка: К 80-летию профессора В.В. 
Шелохаева» /отв. ред. Ю.А. Петров (М.: Политическая энциклопедия. 2021 – 614 
с.).  

Большинство публикаций преподавателей кафедры используются в учебном 
процессе при чтении основных курсов и курсов по выбору. Материалы книг и 
статей используются студентами при подготовке курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Кафедра систематически изучает все основные составляющие российской 
государственности: государственное устройство, государственный аппарат, 
государственную службу, государственную идеологию. В настоящее время 
осуществляется комплексное и систематизированное изучение современного 
государственного аппарата. Интенсивно исследуются история административно-
территориального деления, органов представительной и исполнительной власти, 
российского чиновничества. 

А.Ю. Бахтурина ведет работу над проектом «Окраины Российской империи 
в политике самодержавия: государственное управление и национальный вопрос 
(1894-1914  гг.)» (поддержан грантом РФФИ).  

Исследования сотрудников УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 
России» лежат в русле двух основных научно-образовательных направлений: 
история современной России и публичная политика и социальные исследования.  
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Приоритетными темами научно-исследовательской работы в 2021 году 
стали:  проблематика «исторической политики» (работа проводилась за счёт 
средств гранта, полученного по итогам конкурса ПНК РГГУ, тема проекта – 
«Институционально-правовые и дискурсивные основания интерпретации истории в 
публичном поле. К вопросу о феномене «исторической политики»», рук. – К.И. 
Могилевский); региональная история, политическое регионоведение, история 
межэтнических отношений (исследования проводились Т.Ю. Луциной и Р.В. 
Зворыгиным); история Советского Союза, история международного 
революционного движения (А.В. Шубин); история русской эмиграции (С.В. 
Решетников). 

Основным научным проектом УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 
России» в 2021 году стал проект «Институционально-правовые и дискурсивные 
основания интерпретации истории в публичном поле. К вопросу о феномене 
«исторической политики»». В рамках него достигнуты следующие результаты. 
Систематизированы основные определения понятия «историческая политика», 
сформировавшиеся в научном, медийном и общественно-политическом дискурсах. 
Концептуализированы альтернативные и смежные понятия: «политика памяти», 
«проработка прошлого», «политическое использование прошлого». Введён в 
научный оборот фонд Специальной группы по увековечиванию памяти советских 
граждан, сражавшихся с фашизмом на территории стран Европы, организованной 
приказом Министерства культуры СССР № 398 от 09.06.1976 г. (ГБУК г. Москвы 
«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына», Ф. «Центр по 
сохранению па мятников и воинских захоронений за рубежом «Обелиск-Центр») 
для ведения мемориальной работы на территории Восточной Европы и подготовки 
советских экспозиций в музеях Второй мировой войны (Освенцим, Равенсбрюк, 
Дахау, Заксенхаузен, Штуттгоф). Охарактеризована роль Спецгруппы как 
посредника во взаимодействии с руководством восточно- и западноевропейских 
музеев, общественных и правительственных организаций. Исследованы различные 
формы «политического использования прошлого» в период Перестройки. На 
материале современного публичного дискурса выявлены особенности 
репрезентации Холокоста в политике памяти современной России. Выявлены 
различные способы обращения к данной темы в публичном поле, включая попытки 
инкорпорирования отдельных сюжетов, связанных с Холокостом, в 
общенациональный нарратив о Великой Отечественной войне.   

На примере анализа внешнеполитических дискурсов России, Франции и 
Грузии о грузино-югоосетинском конфликте 2008 г. продемонстрирована 
эвристическая полезность рассмотрения исторических аналогий как речевых актов, 
посредством которых конструируются неформальные международные правила 
(«конструктивизм правил» Н. Онуфа). Результаты проведённого исследования 
свидетельствуют, что исторические аналогии играют роль своего рода «языка», 
позволяющего акторам обозначать свои подходы к выработке международных 
правил ещё до их формального закрепления. Апробирована методология 
качественного сравнительного анализа (QCA) для изучения функций и полномочий 
акторов государственной исторической политики на постсоветском пространстве. 
Выработана оригинальная типология форм исторической памяти (обыденная, 
конструктивистская, научно-познавательная). Обосновано введение понятия 
документальной памяти – результата трансформации документа как регулятора 
человеческой жизнедеятельности в носитель памяти об этой жизнедеятельности – 
документальный исторический источник. Проанализированы свойства 
документальной исторической памяти (непрерывность, неактивированность, 
неприкосновенность и др.), а также её функции. 
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Н.В. Елисеева приняла участие в подготовке заданий общероссийского 
историко-просветительского проекта «Диктант Победы-2021» (организаторы – 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое общество), а В.О. 
Беклямишев выступил руководителем лаборатории «Историческая память» Форума 
молодых политологов России «Дигория» (организаторы – Российское общество 
политологов, Экспертный институт социальных исследований, Федеральное 
агентство по делам молодёжи). 

В УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России разработан онлайн-
курс, обеспечивающий освоение дисциплины (модуля) «История современной 
России» (авторы и составители – проф. Н.В. Елисеева, доц. М.Е. Шушкова). Он 
включает в себя весь комплекс материалов – видеоряд, почасовые задания, тесты, 
иные контрольные материалы. Курс предназначен студентам, обучающимся в 
РГГУ, а также может быть использован в широком плане для очной/заочной и 
дистанционной формы обучения в других вузах. 

УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» стремится сохранять 
преемственность в преподавании истории с традициями ИАИ, развивать  среди 
студентов приверженность  национальным ценностям, духу корпоративности и  
увлеченности историческим прошлым  страны, а также утверждать  
благожелательность и профессиональное сотрудничество  в рамках  
функционирования УНЦ и с другими структурами РГГУ. 

В рамках научных программ Учебно-научного Мезоамериканского 
центра имени Ю.В. Кнорозова реализуются несколько научных направлений. 
Среди них – «Доколумбовыцивилизации Америки. История Латинской Америки» 
(проф. Г.Г. Ершова, доц. Д.Д. Беляев, с.н.с. Виноградов И.А., м.н.с. С.В. 
Вепрецкий, Т.С. Молодчикова, Д.А. Пятыгина, Д.С. Секачева, С.А. Хохрякова, 
ассистенты И.Н. Косиченко, аспирант Т.В. Роот). Данное направление развивается 
в рамках школы изучения древних цивилизаций Америки, созданной Ю.В. 
Кнорозовым. Основной упор делается на исследовании письменного наследия 
культур древней Мезоамерики, а также мезоамериканской археологии (Г.Г. 
Ершова, Д.Д. Беляев, С.В. Вепрецкий, Д.С. Секачева, С.А. Хохрякова). Второй 
комплекс проблем в рамках данного направления ориентирован на политическую и 
социальную историю стран Латинской Америки в колониальную эпоху и после 
обретения независимости, а также на антропологию и лингвистику современного 
коренного и европеизированного населения латиноамериканских стран (И.А. 
Виноградов, И.Н. Косиченко, Т.С. Молодчикова, Д.А. Пятыгина, Т.В. Роот).  

Еще одним научным направлением является «История 
междисциплинарности в российской гуманитарной науке» (проф. Г.Г. Ершова, доц. 
Е.А. Долгова), предмет исследования которого – формирование 
междисциплинарного подхода, объединяющего методы истории, социологии, 
психологии и естественных наук в российской науке в начале – первой половине 
ХХ в. 

В рамках научного направления «Доколумбовы цивилизации Америки» 
основными проектами являются проект Эпиграфического атласа Гватемалы и 
изучение памятника наскального искусства Каса-де-Лас-Голондринас (Гватемала).  

В 2021 г. в рамках работы по составлению эпиграфического атласа 
Гватемалы началась публикация результатов эпиграфических исследований 
российско-гватемальского проекта. В филиале РГГУ в Гватемале был издан 1-й том 
каталога иероглифических надписей Киригуа (департамент Исабаль, Гватемала), 
включающий стелы этого древнего города майя. Продолжалась работа по анализу 
иероглифических текстов, задокументированных в ходе предшествующих полевых 
сезонов проекта «Эпиграфический Атлас Петена». Был обработан источниковый 
корпус текстов, происходящих из городов майя региона петенских озер (Йашха, 
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Эль-Сапоте и др.). При работе с полевыми материалами удалось идентифицировать 
на стеле 11 из Йашхи ранее неизвестную краткую надпись теотиуаканским 
письмом, включающую комплексную графему-триграмму и числительное и, 
очевидно, содержащую именной иероглиф.  

Исследование памятника наскального искусства Каса-де-лас-Голондринас 
ведется с 2018 г. В ходе полевых и лабораторных работ была составлена новая 
карта расположения объектов наскального искусства с использованием воздушной 
съемки с БПЛА, выполнена новая прорисовка изображений комплекса. 
Предложена система постоянного мониторинга состояния росписей, некоторые из 
которых датируются архаическим периодом (VI–IV тыс. до н.э.).  

Биография Ю.В. Кнорозова «Последний гений ХХ века. Юрий Кнорозов: 
судьба ученого», написанная директором центра Г.Г. Ершовой и переведенная на 
испанский язык, в 2021 г. была издана в цифровом виде мексиканским отделением 
международного издательства AKAL.  

В 2021 г. были опубликованы следующие монографии: Las Inscripciones 
Jeroglíficas de Quiriguá. T. 1. El catálogo de las estelas / Ed. D.D. Beliaev, S.V. 
Vepretskii. Guatemala: UOMAC, Universidad Estatal de Rusia de Humanidades, Filial 
de Guatemala, 2021. 145 p.; Ко М. Разгадка кода майя: как ученые расшифровали 
письменность древней цивилизации / Пер. с англ. Д.Д. Беляева (М. : Бомбора, 2021. 
416 с.).  

Сотрудники Центра в 2021 г. выступили с докладами на 8 международных 
научных мероприятиях.  

26 февраля 2021 г. в диссертационном совете РГГУ Д 212.198.03 прошла 
защита кандидатской диссертации Т.С. Молодчиковой на тему «Интеграция 
индейского населения штата Юкатан в экономическое и социокультурное 
пространство Мексики (1910-1940-е гг.)». 

Диссертационное исследование Е.А. Долговой на соискание ученой степени 
доктора исторических наук на тему «Советское научное сообщество в 1918-1934 
гг.: социальный, институциональный, публичный аспекты», защищенное в 2020 г., 
было включено экспертным советом ВАК при Минобрнауки России по истории в 
число лучших диссертаций, защищённых в 2020 г. Аннотация диссертации 
представлена в первом номере журнала «Вестник ВАК» за 2021 г. 

6 марта 2021 г. на телеканале «Звезда» вышел фильм «Красный лингвист. 
Дешифровка письма майя», научным консультантом которого выступила директор 
Мезоамериканского центра профессор Г.Г. Ершова. 

9 апреля 2021 г. был открыт новый зал «Искусство древней Мексики» в 
выставочно-образовательном комплексе Историко-архивного института РГГУ на 
Никольской улице. 

27-28 мая 2021 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете состоялась IX международная научная конференция из цикла «Стены 
и мосты: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Тема 
конференции – «Воображение исследователя: от гипотезы к верификации 
результатов». Работа конференции велась в нескольких секциях: «Древний мир: 
постижение и восприятие» (модератор – д.и.н., доц. Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова И.А. Ладынин), «Проблемы новой и новейшей 
истории: междисциплинарный ракурс» (д.и.н., проф. РГГУ Г.Г. Ершова), «История 
России в междисциплинарном измерении» (д.и.н., проф. Санкт-Петербургского 
университета Б.Н. Миронов), «Актуальные проблемы методологии и 
источниковедения» (к.и.н., доц. НИУ ВШЭ М.Ф. Румянцева), молодежные 
площадки «Стен и мостов»: «Мастерская историка: как сделать науку интересной?» 
(д.и.н., доц. Е.А. Долгова) и «История Латинской Америки в междисциплинарной 
перспективе» (к.и.н. И.Н. Косиченко).  
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Всего в работе конференции приняли участие 63 участника, 
аффилированных с РГГУ, НИЦ «Курчатовский институт», Российской академией 
наук, Одесским национальным университетом им. И.И. Мечникова, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПБГУ, РГПУ им А.И. Герцена, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 
Вологодским государственным университетом, Федеральным Балтийский 
университетом им. Иммануила Канта, Алтайским государственным университетом, 
Саратовским национальным исследовательским государственным университетом 
имени Н.Г. Чернышевского, Томским государственным педагогическим 
университетом и др. вузами и научно-исследовательскими учреждениями РФ.  

Материалы, собранные в ходе полевых работ в Гватемале и Мексике, 
используются при преподавании специальных дисциплин в рамках ОП «История и 
культура Латинской Америки» и магистерской программы «Латиноамериканские 
исследования», а также при  подготовке выпускных квалификационных работ 
студентов и при подготовке специалистов по программе аспирантуры. 

Совместно с гватемальскими коллегами из Университета Сан-Карлос и 
Музея Пополь-Вух Университета Франсиско Маррокин сотрудники центра ведут 
работу по анализу эпиграфических материалов, собранных в ходе полевых работ в 
2013–2019 гг. Продолжается совместная с гватемальскими археологами работа по 
анализу материалов, собранных в ходе полевых работ проекта изучения памятника 
наскальной живописи Каса-де-Лас-Голондринас в 2018–2019 гг. 

Совместно с Национальным институтом антропологии и истории Мексики и 
Университетом Алабамы в США подготовлен отчет о полевом сезоне 2019 г. 
работы проекта «3D документация монументов Цибанче, Мексика». 

Cт. научный сотрудник И.А. Виноградов ведет полевые исследования в 
Мексике, связанные с лингвистической документацией языков майя. На основе 
коллекции нарративных текстов, собранной в предыдущие годы, он исследует 
дискурсивные маркеры в языке покомчи (кичеанская подгруппа, Гватемала). 
Некоторые модальные, эвиденциальные и эпистемологические показатели, 
характерные для конкретных дискурсивных жанров, обнаруживают явные 
типологические параллели в других языках, в том числе и не принадлежащих к 
семье майя. Это может свидетельствовать об универсальности определённых 
дискурсивных паттернов в языках мира. Также И.А. Виноградов совместно с 
носителями юкатекского майя разрабатывает полноценный лингвистический 
корпус этого языка. Он будет представлять собой сбалансированную и 
репрезентативную электронную коллекцию лингвистически проаннотированных 
записей устной речи на юкатекском майя. Этот инструмент лингвистических 
исследований станет первым в своём роде для какого-либо языка майя. 

Проект «Историческая память как фактор эволюции социально-
политических систем (Субсахарская Африка и Мезоамерика)», поддержанный 
грантом РНФ, продлен на 2 года (2021-2022).  

Под руководством Е.А. Долговой велась работа по поддержанному грантом 
РНФ проекту «Советская наука как индустрия: кадры, инфраструктура, 
организационно-управленческие практики (1920-1970-е гг.)», а также по проекту 
«Советская наука 1920-1980 гг.: от манифеста к мейнстриму», поддержанному 
внутренним грантом РГГУ «Студенческие научные проектные коллективы – 2021» 
(участники – студенты В.В. Слискова, М.А. Романова, В.О. Неруш, К.С. 
Шевякова).  

Продолжается работа по государственному заданию Минобрнауки России: 
проект – «Этническая семиотика и семиотика культуры: историография и 
современные подходы».  

6.02.2021 – в телеэфире передачи «Агора» по теме «Закончилась ли 
эволюция человечества» приняла участие Г.Г. Ершова.  
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13 октября 2021 г. – Г.Г. Ершова и Д.Д. Беляев приняли участие  в телеэфире 
передачи «Власть факта» «Цивилизации Мезоамерики».  

Е.А. Долгова в качестве спикера приняла участие в дискуссии «История 
науки и научно-технической политики» в рамках Конгресса молодых ученых: 
Церемония закрытия Года науки и технологий (КМУ) (8-10 декабря 2021 г., Сочи, 
Парк Сириус).  

Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и 
москвоведения Исторического краеведения ИАИ РГГУ возрождает наследие 
«Золотого века» краеведения. Такой подход имеет аналоги в европейской 
традиции: «local history». Исторические регионалистика и краеведение – прочная 
основа гуманитарного образования, не ограниченные исключительно 
преподаванием истории, регионалистики, музееведения и т.д. Владение знаниями 
об истории регионов России, об особенностях развития позволяет углубленно 
изучать любую территорию России, ее экономические и культурные перспективы. 
Региональная история разрабатывается в двух столицах России в Москве на базе 
РГГУ и в Санкт-Петербурге на базе СПбГУ. 

Деятельность сотрудников Международного научно-образовательного 
центром истории Холокоста и геноцидов осуществлялась по следующим 
направлениям: проведение научных конференций (в т.ч. международных); 
публикация исторических источников (в т.ч. в СМИ); подготовка и публикация 
материалов научных конференций (в т.ч. международных); подготовка и 
проведение Международных конкурсов и презентаций научных работ.  

Велась работа по проекту «Медицинские работники: жертвы, герои, 
спасители (на примере истории Великой Отечественной войны и террористических 
актов современности)», реализуемому совместно с МОО НПЦ «Холокост» при 
поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – подготовка 
представителей медицинских учебных заведений к преподаванию исторических 
сюжетов Великой Отечественной войны и Холокоста, связанных с судьбой мед. 
работников, а также обмен опыта по оказанию помощи (в том числе 
психологической) жертвам терактов в истории современной России. Основная 
целевая группа проекта – преподаватели мед. вузов и колледжей, преподающих 
студентам предмет «История медицины». Он включает конкретный опыт 
деятельности и судьбы мед. работников в экстремальных условиях (войны, 
террористических актов, эпидемии и проч.) 

В рамках проекта состоялся семинар (7-11 сентября 2021 г.) для 
преподавателей мед. учебных заведений и мед. работников, имеющих опыт в 
оказании помощи жертвам терактов в истории современной России, с целью 
обмена опытом и повышения квалификации, а также ознакомления с опытом 
изучения судеб врачей – жертв Великой Отечественной войны и Холокоста и их 
роли в спасении узников освобожденных концлагерей и пострадавших от 
террористических актов.  

Участники семинара посетили места Холокоста и террора в истории 
современной России в Ставрополе, Минеральных Водах, Кисловодске, 
Владикавказе и Беслане. На базе Ставропольского государственного медицинского 
университета прошла конференция «Медицинские работники в условиях Великой 
Отечественной войны, Холокоста и террористических актов». На базе Северо-
Осетинской государственной медицинской академии состоялась IV 
Международная научная конференция «Дети – жертвы террора: история. лечение. 
память». Сотрудниками Центра представлены доклады на обеих конференциях. 

По итогам конференции и семинара подготовлен электронный сборник с 
материалами проекта: Медицинские работники: жертвы, герои, спасители (на 
примере истории Великой Отечественной войны и террористических актов 
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современности). Методические материалы. / Сост.   И. А. Альтман, М. В. Гилева, С. 
А. Тиханкина (М.: Центр «Холокост», 2021. 138 c.). В нем опубликованы две статьи 
И.А. Альтмана.  

Завершена подготовка учебного пособия «История Холокоста и геноцидов», 
в рамках которого впервые в отечественной историографии представлены 
материалы для преподавания курсов, связанных с историей Холокоста, геноцидов 
XX в., а также дисциплин, связанных с этноконфликтологией. Пособие проходит 
проверку рецензентов и будет издано до конца 2021 г. Оно станет методической 
основой для магистерской программы «Политика памяти: Холокост и геноциды» 
(реализуется на базе Факультета международных отношений и Зарубежного 
Регионоведения РГГУ), а также других высших учебных заведений в России. 

В рамках проведения в России «Недели Памяти» (18-31 января 2021 г.) 
состоялись многочисленные мероприятия, на которых демонстрировалась 
историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, 
спасение» в различных форматах (как в напечатанном, так и в электронном 
вариантах). Показы выставки были продолжены и в феврале 2021 г. 

В распечатанном виде выставка была показана в 4-х регионах (5 показов). В 
электронном виде – в 14 регионах (29 показов в музеях, библиотеках, центрах 
культуры и еврейских общинах), в том числе – в 4-х мультимедийных парках 
«Россия – моя история» (в одном из них в распечатанном виде). Электронная 
версия демонстрировалась в 3-х регионах России. 

18 января 2021 г. в Российском академическом молодёжном театре 
состоялся первый показ выставки, который открывал седьмую всероссийскую 
Неделю памяти жертв Холокоста. На церемонии открытия выступили профессор 
РГГУ, директор МНОЦ истории Холокоста и геноцидов, сопредседатель Центра 
«Холокост» И. Альтман, президент Фонда «Холокост» А. Гербер, исполнительный 
директор Российского еврейского конгресса А. Бокшицкая, художественный 
руководитель РАМТ А. Бородин, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы В. Сучков, Посол Государства 
Израиль в Российской Федерации Алекс Бен-Цви и др. 

27 января 2021 г. в историческом парке «Россия – моя история» (Челябинск) 
состоялось открытие выставки в электронном виде. Ее посетили член Совета 
Федерации Маргарита Павлова и супруга губернатора Челябинской области — 
общественный деятель Ирина Текслер. Информация о выставке и визите сенатора 
опубликована на сайте Совета Федерации РФ. По инициативе заместителя 
председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова печатная 
версия выставки была размещена в самарском мультимедийном парке «Россия — 
моя история» (Самара), она экспонировалась с 27 января по 31 марта. 26 февраля на 
базе выставки Илья Альтман провел семинар, на котором рассказал руководителям 
школьных музеев области о содержании и особенностях экспозиции, 
информационном потенциале выставки, а также о нацистском оккупационном 
режиме и Холокосте. 

Утверждены новые положения Международного конкурса «Холокост: 
память и предупреждение» (ранее – «Память о Холокосте – путь к толерантности). 
В 2021 г. на конкурс получено 2076 работ из 54 субъектов РФ, а также Беларуси, 
Израиля, Молдовы, Казахстана, Украины. В конкурсе приняли участие студенты и 
магистранты РГГУ. 

Продолжается реализация проекта «Преступление нацистской Германии 
против пациентов психиатрических больниц на оккупированной территории РФ». 
Совместно с Потсдамским университетом (Кристина Винклер) в ходе проекта 
проводятся исследования и выявление источников в государственных архивах и 
сборниках документов, опубликованных в России и Германии по истории 
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преследования нацистскими оккупантами пациентов психиатрических больниц на 
оккупированной территории РФ. Помимо записи неизвестных мест преступления 
выявлена взаимосвязь между убийством пациентов и истреблением советских 
евреев. Подготовлена публикация документов об уничтожении психиатрических 
больных на территории СССР. 

25-27 января 2021 г. в Историко-архивном институте РГГУ и Мемориальной 
синагоге РЕК на Поклонной горе прошла Международная конференция 
школьников «Холокост: память и предупреждение». Ее участниками стали 16 
школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений из 15 
регионов Российской Федерации; 4 участника из Беларуси презентовали свои 
исследовательские работы на платформе Zoom. Открытие прошло в Историко-
архивном институте РГГУ. На нем выступили сопредседатель Центра «Холокост» 
И. Альтман, Президент фонда «Холокост» А. Гербер, декан факультета 
архивоведения и документоведения Ф. Тараторкин. 

27-29 января 2021 г.  на базе Историко-архивного института РГГУ прошла 
XV Международная конференция студентов и молодых ученых «Холокост: память 
и предупреждение». Участники конференции – 23 студента, магистранта и 
аспиранта Беларуси, Казахстана и из 13 регионов России.  

По итогам обеих конференций были определены и награждены победители и 
лауреатов Международного конкурса работ «Холокост: память и предупреждение». 
Материалы конференций будут изданы в очередном выпуске сборника «Мы не 
можем молчать. Школьники и студенты о Холокосте». 

6 марта 2021 г. И. Альтманом по Zoom прочитана лекция для студентов 
университета Северного Детройта (США). 

16 октября 2021 г. при поддержке РГГУ в Музее Победы прошла 
Международная конференция «К 80-летию начала Великой Отечественной войны: 
оккупационный режим и Холокост на территории СССР», в которой приняли 
участие 22 отечественных и зарубежных участников. Зарубежные участники 
выступили по Zoom. 

21-23 ноября 2021 г. при поддержке РГГУ в Москве прошла Третья 
Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, 
антисемитизму и расизму «Защитим будущее». И.А. Альтман выступил 
модератором секции «Отрицание и преуменьшение Холокоста и геноцидов: формы 
противодействия, проблемы законодательства», а также выступил с докладом. В 
рамках конференции состоялась презентация двух сборников докладов 
предыдущей конференции на русском и английском языках. Издание представили 
редакторы сборников профессор РГГУ Илья Альтман (Россия), научный сотрудник 
Университета Ратгерс (Нью-Джерси, США) д-р Игорь Котлер. О значении издания 
и его особенностях рассказал один из авторов книги профессор Стивен Броннер 
(США). 

Информация о проводимых мероприятиях опубликована на сайте РГГУ, 
сайте Центра «Холокост» и в СМИ. 

Члену Президиума Советскому Фонда Мира И.А. Альтману вручена 
почётная грамота от Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (12 апреля 2021 г.).  

Президент СФМ, депутат Государственной Думы РФ, многократный 
чемпион мира по шахматам, Анатолий Карпов наградил И.А. Альтмана Золотой 
медалью Фонда. 
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Факультет архивоведения и документоведения 
 
Приоритетными научными направлениями кафедры архивоведения 

являются: архивоведение, архивное право, архивы документов по личному составу, 
архивы личного происхождения, естественные науки в реставрации, маркетинг 
архивных документов и архивной информации, организация и методика 
обеспечения деятельности негосударственных архивов, обеспечение сохранности, 
реставрация и консервация документов (с использованием технических средств), 
информационные технологии в ДОУ и архивном деле, стандартизация архивного 
дела в РФ, создание и эксплуатация архивов оцифрованных документов, сетевые 
технологии в архивном деле, теория и методика архивоведения за рубежом, теория 
документа, управление и экономика хранения документов, технология реставрация  
документов. 

Кафедрой архивоведения актуализированы в соответствии приказом 
Минобрнауки от 29 октября 2020 г. № 1343 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта ВО – бакалавриат по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» две образовательные 
программы.  

Образовательная программа «Государственные и муниципальные архивы» 
направлена на освоение обучающимися истории и основных направлений развития 
архивного дела в связи с развитием, в первую очередь, отечественной истории и 
вопросов управления документацией; изучение специфики работы архивов разного 
профиля, организации хранения документов на различных носителях, понимание 
современных проблем и тенденций развития архивной отрасли. Особенность 
реализации образовательной программы заключается в широком охвате всех 
профессиональных компетенций специалистов в сфере архивного дела, при 
одновременном проблемно-тематическом ориентировании обучающихся, что 
делает выпускников факультета конкурентоспособными на рынке труда в данной 
сфере. 

Образовательная программа «Экспертная оценка и реставрация архивных 
документов» направлена на изучение исторических документальных памятников с 
использованием методов вспомогательных исторических дисциплин, получение 
фундаментального образования в сфере архивного дела наряду с базовыми 
знаниями и навыками в области консервации архивных документов, пониманием 
задач и методов научной реставрации, направленных на сохранение 
документального наследия страны. 

Кафедрой архивоведения актуализированы в соответствии приказом 
Минобрнауки от 29 октября 2020 г. № 1345 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта ВО – магистратура   по направлению 
подготовки 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» две образовательные 
программы.  

Образовательная программа высшего образования - уровень магистратуры - 
по направлению подготовки 46.04.02 - Документоведение и архивоведение, 
направленность  «Управление документацией и документальным наследием в 
условиях российских модернизаций» ориентирована на анализ воздействия 
модернизационных процессов на управление документацией и документальным 
наследием в различные периоды российской истории с акцентированием на 
современные явления, связанные с внедрением информационных технологий и их 
влиянием на формирование документального наследия Российской Федерации, 
местом технотронной документации в документировании и документальном 
наследии страны, изменениями в организации хранения документального наследия, 
доступе к нему и его использовании, в том числе в новых электронных формах, 
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развитием современной отечественной и зарубежной законодательной, 
нормативной и методической базы по вопросам управления документацией и 
документальным наследием. Важное место в реализации программы занимает 
основанный на обобщении практической деятельности анализ проблемных 
вопросов современного управления документацией и документальным наследием, 
неизбежно возникающих в процессе любой модернизации. Направленность, 
содержание и структура магистерской программы позволяют, используя 
междисциплинарные подходы, объединить документоведческое и архивоведческое 
знание в единый блок со знанием исторических и управленческих дисциплин. 

В 2021 г. в отечественных и зарубежных журналах были опубликованы 
многочисленные статьи и рецензии профессорско-преподавательского состава 
кафедры архивоведения.  

Одним из основных проектов кафедры стала подготовка  учебных 
материалов, списков заданий и литературы, презентаций и видеолекций для 
онлайн-курса: «Архивоведение» по образовательной программе «Архивоведение» 
направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (рук. – зав. 
кафедрой архивоведения  Е.М. Бурова, участник проекта – И.Е. Ромашин), 
победившего в университетском конкурсе грантов на разработку онлайн-курсов, 
организованного в соответствии с приказом ректора РГГУ от 17.01.2020 № 01-
09/осн, срок завершения работ  по проекту– март 2021. 

В 2021 г. был реализован проект  «Студенческие проектные научные 
коллективы РГГУ» (рук. – канд. ист. наук, доцент кафедры архивоведения О.Е.  
Антонова, участники проекта – магистранты  и аспиранты ИАИ РГГУ А.О. 
Гаристова, М.В. Дзюбенко, А.А. Карандеева), победивший в университетском 
конкурсе грантов на лучший студенческий проект. В результате был подготовлен и 
выпущен сборник: «Архивисты – участники Великой Отечественной войны: 
биографический сборник материалов» / Сост. О.Е. Антонова, А.О. Гаристова, М.В. 
Дзюбенко, А.А. Карандеева. (М.: РГГУ, 2021. 62 с.).  

13–14 октября  2021 г. кафедра архивоведения Историко-архивного 
института  РГГУ совместно с Главным архивным управлением Московской 
области провела V научно-практическую конференцию «Документ. Архив. 
Информационное общество», посвященную 100-летию Первой всероссийской 
конференции архивных деятелей (общее число присутствующих – 75 человек).  В 
конференции принял участие преподаватели кафедры.  

20 мая 2021 г. прошел студенческий круглый стол «Проблемы сохранности 
документов в российских архивах, музеях и библиотеках». С докладами выступили 
студенты 4 курса направления подготовки «Документоведение и архивоведение», 
профиль – «Экспертная оценка и реставрация антикварных и архивных 
документов».  

Под руководством В.П. Козлова подготовлена и защищена 8 октября 2021 г.  
кандидатская диссертация Н.А. Муравьевой на тему: «Документальные 
публикации 1813-2017 гг. по истории боевых действий в Отечественной войне 1812 
г.: архивоведческие и археографические аспекты подготовки». 

Е.М. Бурова и И.Е. Ромашин являются членами редакционной коллегии 
журнала «Отечественные архивы» (входит в список ВАК). Е.М. Бурова входит в 
состав Центральной экспертно-проверочной комиссии Росархива. И.Е. Ромашин 
входит в состав Центральной экспертно-проверочной комиссии Архивного 
комитета Санкт-Петербурга. 

Основными научными направлениями работы кафедры источниковедения 
являются: источниковедение, историография, экологическая история, историческая 
информатика.  
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Кафедра осуществляет набор на программу «Экологическая история: 
источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» (уровень 
образования – магистратура) и на программу «Электронные архивы и документы» 
(уровень образования – бакалавриат). 

Кафедрой источниковедения было проведено две научных студенческих 
конференции: 27 марта 2021 г. прошла конференция «Человек и окружающая 
среда», в которой приняли участие 23 студента, магистранта и аспиранта РГГУ; 23 
апреля 2021 г. состоялась межвузовская конференция «История и культура: 
источниковедческие аспекты», в которой приняли участие 32 студента и 
магистранта РГГУ и МГУ. 

Сотрудники кафедры источниковедения И.А. Протопопова и А.В. Гараджа 
приняли участие в организации и проведении IX Международной научной 
Платоновской конференции в рамках образовательной программы «Платоновский 
исследовательский научный центр» (Москва, РГГУ, 25-26 ноября 2021 г.)  

Кафедра источниковедения продолжает развиваться в традициях, 
заложенных ведущими научно-педагогическими школами МГИАИ-ИАИ РГГУ. 

В учебный процесс РГГУ внедрены результаты научной деятельности по 
направлению «экологическая история». С 2019 г. осуществляется набор в 
магистратуру по направлению «история» со специализацией «Экологическая 
история». В 2020 г. был осуществлен первый набор студентов в магистратуру 
очной формы обучения.  

В декабре 2021 г. состоялся первый выпуск магистрантов по направлению 
«Экологическая история». Практически все магистранты приняли участие в 
конференции «Человек и окружающая среда», прошедшей в ИАИ РГГУ 27 марта 
2021 г. 

Параллельно с разработкой программ магистратуры, кафедра осуществляет 
набор студентов бакалавриата по направлению «документоведение и 
архивоведение» со специализацией «электронные архивы и документы». Набор 
проводится на очно-заочную и заочную формы обучения.  

Е.И. Гололобов в 2021 г. был удостоен звания «Заслуженного деятеля науки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В.В. Тихонов в 2021 г. дважды 
был удостоен благодарственной грамоты РАН за работу эксперта. 

Ряд проектов кафедры и ее преподавателей были поддержаны грантами: 
грантом РФФИ – проект «Академик М.Н. Тихомиров: дневники, воспоминания, 
переписка» (рук. – В.В. Тихонов); грантом НИР исторического факультета МГУ 
(госбюджет) – проект «Новые информационные технологии и математические 
методы в исторических исследованиях» (участник – И.М. Гарскова); грантом 
РФФИ – проект «Развитие Западной Сибири в XIX – начале XXI вв.: социально-
экологические аспекты» (участник – Е.И. Гололобов); грантом Президента РФ – 
проект «Электронная  архивная энциклопедия «Россия – великая архивная 
держава» (исполнитель – Н.Е. Соничева); грантом РГГУ – учебник 
«Источниковедение. Информационные ресурсы истории и археологии» 
(исполнители – И.М. Гарскова, В.И.  Дурновцев, Н.Е. Соничева, В.В. Тихонов, 
С.Ю. Шокарев).  

Приоритетными научными направлениями кафедры истории и 
организации архивного дела являются: история отечественной и зарубежной 
архивоведческой мысли, архивы России: история и современность, зарубежная 
архивная Россика, историко-архивоведческая наука во Франции, архивы Русской 
Православной Церкви в России и за рубежом, теория и методология научного 
исследования, история Русской Православной Церкви, архивная эвристика, 
всеобщая история архивов, в числе приоритетных в данном направлении архивы 
Франции: история и современность, история и культура Франция, культура памяти. 
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Кафедра истории и организации архивного дела всегда осуществляет 
проекты, имеющие социокультурную значимость. Среди них реализованный 
совместно с Правительством г. Москвы и «Международным институтом экономики 
и менеджмента» в 2017-2018 гг. проект по организации дистанционного обучения 
инвалидов по слуху. В рамках этого проекта кафедрой были подготовлены, 
адаптированные к требованиям инклюзивного образования, программы курсов: 
«Архивная эвристика», «Всеобщая история архивов», «Государственные и 
ведомственные архивы», «История архивов России», «История архивоведческой 
мысли», «Россика в зарубежных архивах», «Архивы Русской Православной 
Церкви», «Правовые основы управления архивами и документацией за рубежом» и 
др. Кроме того, были подготовлены видео-лекции, презентации, фонды оценочных 
средств. По оценкам специалистов, данный проект кафедры стал прорывом и 
огромным шагом в развитии инклюзивного образования в г. Москве. Следует также 
отметить, что все проводимые преподавателями кафедры занятия адаптированы в 
соответствии с требованиями инклюзивного образования. 

Совместно с преподавателями Национальной Школы Хартий (Франция) 
осуществляют научные исследования преподаватели кафедры (А.В. Попов, О.Г. 
Санин, Т.И. Хорхордина, А.К. Чапанов) – в целях разработки авторских программ 
для международной магистратуры «История и новые технологии (Россия-
Франция). И по содержательности, и по качеству разработанные кафедрой научно-
учебные программы, и созданные на их основе курсы, соответствуют мировым 
стандартам. В профессионально-образовательных программах кафедры 
учитываются лучшие достижения развития мирового архивоведения. Кроме того, 
для чтения курсов лекций магистрантам и бакалаврам кафедры привлекаются 
иностранные (французские) профессора и преподаватели из Национальной Школы 
Хартий и Национального архива Франции, которые два раза в год приезжают для 
чтения лекций (Бруно Дельмас, Армель Ле Гофф, Северин Бленнер, Паскаль Эвон, 
Винсент Буат, Бруно Рикар и др.). 

Совместные международные исследования реализуются, в том числе, через 
международную магистратуру «История и новые технологии (Россия-Франция)», 
которая предусматривает внедрение инновационных технологий посредством 
подготовки под руководством преподавателей кафедры и Национальной Школы 
Хартий магистрантами магистерских диссертаций, имеющих как фундаментально-
научный, так и прикладной характер. Темы магистерских диссертаций 
разрабатываются кафедрой с учетом новейших информационных технологий с тем, 
чтобы материалы диссертации были внедрены в работу и деятельность, как 
российских архивов, так и Национального архива Франции и департаментских 
архивов Франции. Кроме того, одним из результатов этой деятельности является 
то, что материалы магистерских диссертаций послужат интересам исследователей 
(в качестве эвристического аппарата), став ключом к поиску необходимых 
источников в архивах, рукописных отделах музеев и библиотек – как России, так и 
Франции. 

Совместный с Национальной Школой Хартий Франции бакалавриат 
«Архивное дело за рубежом / История, культура и архивы Франции» и 
международная магистратура «История и новые технологии (Россия-Франция)» – 
единственной на сегодняшний день международной магистратуры среди 
архивоведческих и документоведческих кафедр Историко-архивного института 
РГГУ. 

23 апреля 2021 г. в стенах Историко-архивного института прошло 
совместное заседание круглого стола студентов, магистрантов и аспирантов 
«Документы по истории Франции в архивах, музеях и библиотеках России» и 10-е 
заседание студенческого Историко-просветительского клуба «История, культура и 
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архивы Франции» (научный руководитель, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и организации архивного дела О.Г. Санин).  

04 июня 2021 г. на заседании диссертационного совета Д 212.198.07 было 
принято решение присудить А.М. Фечиной ученую степень кандидата 
исторических наук (научный руководитель д.и.н., проф. Т.И. Хорхордина). Тема 
диссертации – «Коммерческие радиостанции города Самары и области (1991-2018): 
историко-архивоведческое исследование» по научной специальности 05.25.02 – 
Документалистика, документоведение, архивоведение (исторические науки). 

В ходе торжественного заседания, посвященного 90-летию Историко-
архивного института почетными грамотами Российского исторического общества 
(РИО) за вклад в развитие исторической науки и архивоведения получили: 
заведующая кафедрой истории и организации архивного дела д.и.н., проф. Т.И. 
Хорхордина, а также за подготовку публикации историко-архивного профиля был 
награжден аспирант и преподаватель кафедры К.В. Краснослободцев.  

Грантом Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного 
форума поддержан проект преподавателя кафедры А.А. Слепцовой «Великая 
княгиня Елизавета Федоровна Романова и Марфо-Мариинская обитель милосердия 
и труда (1909-1926 гг.): историко-архивоведческое исследование».  

Проект заведующей кафедрой д.и.н., проф. Т.И. Хорхординой и аспиранта и 
преподавателя кафедры К.В. Краснослободцева «Российская художественная 
эмиграция во Франции (1917-1939): Историко-документальное наследие 
(путеводитель и электронные базы данных в интересах исследователей)» был 
поддержан РФФИ. 

Кафедра истории и организации архивного дела, созданная в 1938 г., 
специализируется в различных областях архивоведения, истории архивов и 
архивного дела. Начало становления современной научно-педагогической школы 
кафедры относится в 1981 г., когда Е.В. Старостин был назначен зав. кафедрой 
истории и организации архивного дела. В этом же году он получил право 
подготовки специалистов высшей категории, т.е. выбора важнейших направлений 
по изучению отечественных и зарубежных архивов. Будучи специалистом по 
источниковедению, Е.В. Старостин стал вводить методы классического 
источниковедения при изучении истории архивного дела. Одновременно на 
лекциях и в научных докладах Е.В. Старостин знакомил слушателей с новейшими 
теоретическими и практическими разработками зарубежных архивистов (Т. 
Шелленберг, Х. Дженкинсон, Р.А. Ботье). 

Самостоятельность и оригинальность научной школы кафедры Истории и 
организации архивного дела проявляется в том, что она стала центром, 
объединяющим ученых из разных регионов страны, придерживающихся и в 
теоретическом и практическом плане родственных установок. Например, в 
понимании существа архивного источника. Источник получает качество 
«архивного» не тогда, когда попадает в исторический архив, а с момента рождения 
в канцелярии и независимо от того,  какова будет его дальнейшая судьба. Такая 
установка предоставляет право архивным службам стран контролировать весь 
процесс документооборота в обществе, отвечать за сохранность документа в 
канцеляриях, ведомственных архивах, следить за правильностью уничтожения 
ненужных бумаг и т.п.  

Международную известность заслужила магистерская программа «История 
и новые технологии (Россия-Франция)». Программа восполняет дефицит 
квалифицированных исследователей-историков в области новейших 
информационных технологий. Выпускники получают компетенции, открывающие 
широкую сферу профессионального применения в государственном, общественном 
и частном секторах. Подготовка в РГГУ и Национальной Школе Хартий магистров-
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историков с российско-французской специализацией – это ощутимый вклад в 
научное партнерство двух стран. Многолетний опыт преподавательской и научной 
деятельности сотрудников Национальной Школы Хартий и Историко-архивного 
института РГГУ, среди которых ученые с мировой известностью, позволяет 
качественно подготавливать магистров по направлению «История» в рамках 
международной магистерской программы «История и новые технологии (Россия-
Франция)».  

Специфика программы заключается не только в международном статусе, но 
и в выраженном научно-исследовательском профиле. Программа ориентирована на 
проблемно-тематическое сравнительное изучение истории России и Франции, а 
также теории и практики архивного дела России и Франции, раскрытие специфики 
их взаимодействия в прошлом и на современном этапе, овладение новейшими 
подходами к изучению российско-французских отношений в области освоения 
историко-документального наследия. 

Студенты имеют возможность получить второй диплом – Национальной 
школы хартий (помимо национального), что обеспечивает выпускникам 
конкурентоспособность на международном рынке труда, открывает доступ к 
профессиональному сообществу европейских исследователей. 

Под руководством д-ра ист. наук, проф. Т.И. Хорхординой кафедра не 
утратили своих лидирующих позиций отечественной и мировой науке. Были не 
утрачены традиции и достижения кафедры, было очень много сделано и 
приумножено. Настоящее время Кафедра истории и организации архивного дела 
является признанным центром историко-архивоведческой мысли в России и за 
рубежом. Благодаря научным трудам кафедры, получившим международное 
признание, кафедра установила крепкие профессиональные связи с Национальной 
Школой Хартий (Франция), Стэндфордским университетом, ведущими 
университетами Болгарии, Германии, Франции, а также Международным Советом 
архивов. Можно констатировать, что за 80-летнею историю кафедры, сложилась 
научная школа кафедры Истории и организации архивного дела, впитавшая в себя 
лучшие традиции Историко-архивного института. Таким образом, кафедра, 
развивая лучшие традиции отечественной исторической науки и архивоведения, 
является научным лидером, не только в РГГУ, но и в России в целом. 

На базе кафедры Истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ активно 
работает Историко-просветительский клуб «История, культура и архивы 
Франции». Первое заседание Историко-просветительского клуба прошло в 
Историко-архивном институте РГГУ 30 ноября 2018 г. Студенческое объединение 
продолжает традиции научных кружков, работавших в стенах ИАИ. В центре 
каждого заседания доклад студента, магистранта, аспиранта или преподавателя, 
который становится предметом обсуждения участников клуба. Собравшиеся имеют 
возможность задать вопросы докладчику и обсудить тезисы его выступления. 
Участие в работе клуба – отличная возможность апробировать результаты своих 
научных исследований, получить навык публичных выступлений и научной 
дискуссии.  

Приоритетным научным направлением кафедры автоматизированных 
систем  документационного обеспечения управления (кафедра АС ДОУ), 
имеющим социальную значимость, является исследование комплексной научной 
проблемы: «Управление документами в цифровой экономике», включающей в себя 
ряд тематических разделов: организация и технологии автоматизации ДОУ; 
информационное обеспечение управления; нормативно-методическое обеспечение 
электронного документооборота; технологии и системы электронного 
документооборота, включая СМЭВ и МЭДО; стандартизация управления 
документацией с применением информационных систем. 
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Методологической основой этого спектра исследований выступают два 
программных документа, принятых в последние годы. Прежде всего, это 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
– 2030 годы», которая определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 
национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов, 
в том числе: продвижение проектов по внедрению электронного документооборота 
в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме идентификации и 
аутентификации участников правоотношений.  

Вторым важнейшим ориентиром исследований является Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в соответствии с Указом 
Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
4 июня 2019 г. № 7. Реализация этой Программы осуществляется в соответствии с 
целями, задачами, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер 
государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых 
условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности.  

Важнейшими задачами программы является разработка изменений в 
нормативные правовые акты в целях формирования базовых понятий и институтов 
цифровой экономики. Доцент Н.Г. Суровцева и доцент В.Ф. Янковая являются 
членами Комиссии по научно-методической работе Федерального архивного 
агентства и регулярно принимают участие в ее работе, способствуя 
совершенствованию нормативных и  методических актов.  

Ещё одним научным направлением кафедры является стандартизация 
управления документами. М.В. Ларин и Н.Г. Суровцева являются экспертами 
Международной организации по стандартизации (ИСО), также они вместе 
доцентом В.Ф. Янковой входят в состав национального Технического комитета по 
стандартизации 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и 
издательское дело» и ведут работу в рамках плана национальной стандартизации. 

Важнейшей научной традицией кафедры АС ДОУ является организация 
ежегодных научных конференций. В 2018 и 2019 гг. кафедра провела 
Международную научно-практическую конференцию «Управление документами в 
цифровой экономике» и методологический семинар по данной теме. В 2020 г. 
кафедра провела Международную научно-практическую конференцию 
«Генеральный регламент: 300 лет на службе России. От коллежского 
делопроизводства к цифровой трансформации управления документами».  

Кафедра приняла непосредственное участие в подготовке и проведении 
XXVIII Международной научно-практической конференции «Документация в 
информационном обществе: цифровая трансформация в интересах человека, 
общества, государства», организованной Евразийским отделением МСА, 
Росархивом, ВНИИДАД и РГГУ 28 и 29 октября 2021 г. М.В. Ларин, как член 
Оргкомитета, руководил методологической секцией,  Н.Г. Суровцева руководила 
проведением круглого стола.   

22 апреля 2021 г. кафедра АС ДОУ провела Всероссийский 
методологический семинар «Управление документами в цифровой среде: 
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документы и данные». В условиях развития цифровой экономики, когда принятие 
управленческих решений должно опираться не только на документированную 
информацию, но и на данные, актуальным является вопрос о рассмотрении 
соотношения двух понятий «документы» и «данные» в теоретическом, правовом, 
методологическом и практическом аспектах. Задачами семинара является 
обсуждение следующих вопросов: история возникновения и использования 
понятия данные; закрепление термина данные в нормативных правовых актах, 
национальных и международных стандартах; формирование соотношения понятий 
документы и данные в документоведении, информационных науках, праве; 
актуальные научные вопросы изучения управления на основе данных.  

В работе конференции очно и on-line приняли участие 64 человека. Среди 
них сотрудники и студенты РГГУ и зарубежные участники из Казахстана, Швеция, 
Белоруссии. Вопрос о соотношении понятий «документы» и «данные» поднят 
профессиональным сообществом в сфере управления документами впервые, 
поэтому вызвал большой интерес у специалистов организаций разных сфер 
деятельности. Основной доклад был подготовлен доцентом кафедры АСДОУ В.Ф. 
Янковой. В ходе изучения вопроса, ею был сделан вывод о самостоятельности и 
сохранении этих понятий в практике и теории управления документами. В целом 
участники дискуссии согласились с выводом докладчика. В обсуждении проблемы 
приняли участие доцент кафедры АСДОУ к.и.н. Суровцева Н.Г., д.и.н. Двоеносова 
Г.А., ведущий эксперт компании «Электронные офисные системы к.и.н. 
Храмцовская Н.А. и другие участники. Итоги дискуссии подвел зав. кафедрой 
АСДОУ д.и.н, профессор М.В. Ларин. Общий вывод работы семинара: 
информационные технологии не ведут за собой замены документов данными. 
Документ сохраняет за собой статус самостоятельного предмета научных 
исследований. 

Кафедра АС ДОУ планирует обсуждать актуальные проблемы управления 
электронными документами на ежегодных методологических семинарах с 
широким привлечением профессиональной общественности (в них принимают 
участие М.В. Ларин,  Н.Г.  Суровцева, А.А. Яганова, В.Ф.  Янковая и др.). 

Некоторые итоги научно-исследовательской работы кафедры были 
подведены на круглом столе, проведенном в рамках расширенного заседания 
кафедры АС ДОУ 15 декабря, посвященном 15-летию создания кафедры. На 
заседании были представлены, в том числе, результаты научной деятельности 
кафедры за период ее существования, проведена презентации коллективной 
монографии преподавателей кафедры «Управление документами в цифровой 
экономике: организация, регламентация, реализация», обозначены дальнейшие 
перспективы развития направления научных исследований и их апробация в 
рамках учебных курсов. 

Результаты научной работы кафедры АС ДОУ используются в учебном 
процессе.  Участие в разработке нормативных документов по вопросам управления 
документами и межведомственному электронному документообороту, 
совершенствованию нормативно-правовой и методической базы ДОУ в РФ 
позволяет использовать накопленный опыт и результаты исследований в учебных 
курсах, читаемых на кафедре АС ДОУ, а также в выпускных квалификационных 
работах студентов.  

М.В. Ларин является членом исполнительного комитета Международного 
института архивоведения в Триесте-Мариборе (Италия-Словения), членом ряда 
редакционных коллегий периодических изданий в Белоруссии («Журнал 
Белорусского государственного университета. История»), Сербии («Археон», 
«Записи»), Словении (ATLANTI).   
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Кафедра реализует международную магистерскую программу «Теория и 
практика работы с электронными документами в управлении и архивах» по 
направлению «Документоведение и архивоведение» в соответствии с договором 
между РГГУ и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби           
(г. Алматы). Продолжается сотрудничество кафедры с профильным факультетом 
Ханойского университета внутренних дел. В частности, на 2022 г. (октябрь) 
намечено проведение совместного семинара с вьетнамскими коллегами по теме 
«Электронные документы». М.В. Ларин участвовал в организации и проведении 
Летней школы молодых архивистов стран СНГ в Алма-Ате (Казахстан).  

Основными научными направлениями работы кафедры 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов являются:  
развитие теории документа; изучение историографии документоведения;  
документационное обеспечение управления в организациях различных 
организационно-правовых форм и форм собственности; организация 
документационного обеспечения управления в органах государственной власти и 
местного самоуправления; развитие систем документации, видов и форм 
документов в различные исторические периоды; трансформация систем 
документации в цифровой среде; правовое и нормативно-методическое 
обеспечение документационного обеспечения управления в Российской Федерации 
и в зарубежных странах; формирование, развитие и современные аспекты 
кадрового делопроизводства; складывание и развитие церковного (монастырского) 
делопроизводства; регламентация работы с электронными документами в России и 
зарубежных странах; складывание и развитие социально-правовой документации о 
жизни и деятельности населения России; архивоведение и источниковедение 
аудиовизуальных, научно-технических и экономических документов;  
аудиовизуальные и научно-технические документы в цифровой среде; сопряжение 
документационного обеспечения управления и IT-услуг; исследование данных, как 
объекта документоведения.  

2020-2021 гг. – празднование юбилея историко-архивного института РГГУ. 
Доцент кафедры А.Ю. Конькова организовала съемки документального фильма, 
где нашли отражение сюжеты, связанные со студенческими научными кружками в 
70-е-90-е гг., выставками, организованными в РГГУ, посвященными научным 
изданиям МГИАИ – ИАИ РГГУ, известными учеными и событиями в период 
деятельности ВУЗа.  

25 ноября, 6 и 12 декабря 2021 гг. доцент кафедры Конькова А.Ю. 
представила  на кафедрах РГГУ II конкурс научно-исследовательских проектов 
студентов, аспирантов и молодых ученых по изучению истории русских 
православных монастырей, объявленный РО «Феодоровский женский монастырь 
Переславской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
Общероссийской общественной организацией «Российское общество историков-
архивистов», АНО «Переславский Свято-Феодоровский историко-культурный 
форум». Цели Конкурса – выявление и поддержка научно-исследовательских 
проектов, способствующих изучению истории монастырей в контексте осмысления 
роли православных монастырей в исторических процессах и в формировании 
социокультурного пространства. 

Важнейшей публикацией 2021 г. стало издание сборника материалов V 
международной научно-практической конференции, посвященной памяти проф. 
Т.В. Кузнецовой «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее». 
Отв. ред. и сост. сборника Ю.М. Кукарина (М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2021). 
Редакционная коллегия: С.А. Глотова, А.Ю. Конькова, Л.Р. Париева, а также А.Г. 
Горак – адъюнкт кафедры архивоведения и вспомогательных исторических 
дисциплин Университета им. Марии Кюри-Склодовской. В этот сборник были 
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включены материалы конференции, посвященной 60-летию кафедры 
документоведения (в настоящее время – кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов), проведенной 15-16 сентября 
2020 г. 

Вторым по значимости является издание учебника – Делопроизводство: 
учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Ю.М. Кукарина, Л.В. Санкина; под общей 
редакцией доцента Т.А. Быковой. 4-е изд., перераб. и доп. (Москва: ИНФРА-М, 
2021. 393 с.). В учебнике отражены основные этапы формирования и развития 
отечественной системы делопроизводства; дана характеристика действующих 
законодательно-нормативных актов по документационному обеспечению 
управления; рассмотрены современные требования к документированию, 
технологии работы с документами; организации служб ДОУ. 

Среди научных мероприятий, организованных кафедрой документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов в 2021 г. важнейшим является 
проведение VI Международной научно-практической конференции «Управление 
документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной памяти проф. РГГУ 
Т.В. Кузнецовой, 24-25 ноября 2021 г., организованной совместно с кафедрой 
архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин Университета Марии 
Кюри-Склодовской. Конференция состояла из пленарного заседания и четырех 
секций: «История делопроизводства и бюрократии», «Современные проблемы 
управления документами», «Проблемы подготовки кадров в области 
документоведения и архивоведения», «Управление документацией в процессе 
исторического развития глазами молодых ученых». На конференции выступило 88 
докладчиков, из них – 19 студентов. Среди выступавших были представители 
ВУЗов,  научные сотрудники, представители компаний по консалтингу в области 
управления документацией, научные сотрудники музеев, работники 
государственных архивов и т.д.  

По результатам конференции будет опубликован сборник трудов.  
Преподаватели кафедры стали научными руководителями докладов 

студентов, выступающих в секции № 4 «Управление документацией в процессе 
исторического развития глазами молодых ученых». Ведущей пленарного заседания 
стала Ю.М. Кукарина, преподаватели кафедры А.Ю. Конькова, Г.А. Двоеносова, 
С.А. Глотова, Л.Р. Париева, М.А. Чичуга стали ведущими секционных заседаний. 
На конференции выступили все преподаватели кафедры с докладами по 
актуальным вопросам управления документами, теории и истории 
делопроизводства, а также актуальным темам преподавания дисциплин по 
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Важным научным мероприятием стал проведение 19 марта 2021 г. кафедрой 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов круглого стола 
«Трансформация систем документации: история и современность», где были 
рассмотрены проблемы управления документами и системами документации в 
условиях цифровизации экономики и управления.  

Предваряя подготовленные доклады, зав. кафедрой документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ Ю.М. Кукарина 
представила коллективную монографию кафедры «Системы документации: теория, 
история, современная практика»: рассказала о методологии данного научного 
исследования, о вкладе каждого автора (Ланской Г.Н., Двоеносова Г.А., Глотова 
С.А., Кукарина Ю.М., Париева Л.Р., Жукова М.М., Рубинина З.М., Варламова Л.Н.) 
в раскрытии «своего» сюжета в рамках общекафедральной темы.  

На мероприятии выступил Директор Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела к.и.н. П.А. 
Кюнг. Он рассказал об актуальных разработках ВНИИДАД по документационному 
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обеспечению управления и архивному делу, представил свое видение будущего 
профессий архивиста и документоведа в условиях цифровой трансформации.  

На круглом столе выступили зав. кафедрой Ю.М. Кукарина, доц. Л.Р. 
Париева, доц. С.А. Глотова, доц. А.Ю. Конькова, директор ВНИИДАД П.А. Кюнг. 

В 2021 г. были подготовлены 4 номера научно-практического журнала 
«Делопроизводство», членами редакционной коллегии которого являются зав. 
кафедрой Ю.М. Кукарина и доцент А.Ю. Конькова. В журнале 
«Делопроизводство» за 2021 г.   опубликованы статьи преподавателей кафедры.  

Совместные международные научные исследования проводятся кафедрой 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов с 
Университетом им. Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша) в области 
документоведения и архивоведения, начиная с 2013 года. Раз в год проходят 
совместные международные конференции в России и Польше, другие научные 
мероприятия, организованные для студентов и для профессорско-
преподавательского состава (круглые столы, студенческая практика), регулярно 
осуществляется подготовка совместных научных публикаций, сборников 
материалов конференций и др.  

Между РГГУ и Университетом им. Марии Кюри-Склодовской заключен 
договор по программе краткосрочной академической мобильности Эразмус+ на 
2020-2021 год. Предполагается чтение лекций в университете Марии Кюри-
Склодовской зав. кафедрой ДАиНТА Ю.М. Кукариной.  

Кафедра продолжает развивать следующие традиции: издание учебников и 
учебных пособий по дисциплинам документоведческого цикла; проведение 
международных научно-практических конференций по вопросам управления 
документацией; проведение круглых столов, в том числе студенческих, по 
исследованию документа с позиции различных научных дисциплин, изучению 
документа как феномена; участие в разработке образовательных стандартов по 
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», а также 
подготовке профессиональных стандартов (зав. кафедрой Ю.М. Кукарина является 
членом секции «Документоведение и архивоведение» Федерального учебно-
методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «История и археология»); анализ нормативно-методической базы по 
вопросам документационного обеспечения управления и кадрового 
делопроизводства и др. 

А.Ю. Конькова получила благодарность за участие в работе круглого стола, 
организованного ВНИИДАД, «Особенности подготовки публикации документов 
XIX-XX вв.», который проходил 1 июня 2021 г.  

 
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения 
 
Научно-исследовательская работа кафедры американских исследований 

(АИ) и кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики (ЗРиВП) 
развивалась по нескольким направлениям.  

В рамках исторической составляющей ведется подготовка диссертационных 
работ. На стадии завершения находится докторская диссертация О.В. Павленко 
«Славянский фактор в идеологии и внешней политике России и Австрии/Австро-
Венгрии. 1837-1914 гг.» по специальности 07.00.03 «Всеобщая история».  

Подготовкой докторской диссертации по теме «Социально-экономический и 
политический строй Северной Индии в IV-XII вв. по данным эпиграфических 
источников» занимается доцент А.А. Столяров. Работа была утверждена 26 мая 
2021 г. 
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Три аспиранта профессора В.И. Журавлевой, пять аспирантов профессора 
О.В. Павленко, один аспирант  профессора Е.Ю. Сергеева, два аспиранта 
профессора С.А. Романенко, три аспиранта профессора В.С. Мирзеханова, один 
аспирант профессора Г.Н Ланского пишут кандидатские диссертации по истории 
международных отношений и внешней политике (специальность 07.00.15). 

Публикацией монографической и статейной литературы по истории 
международных отношений в России и за рубежом активно занимаются 
профессора и доценты О.В. Павленко, Е.М. Кожокин, В.С. Христофоров, Е.Ю. 
Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, В.Ф. Пряхин, С.Е. Князева, С.А. 
Романенко, М.М. Сиротинская, Б.Л. Хавкин, О.А. Хлопов.  

В рамках социокультурной составляющей международных отношений и 
зарубежного регионоведения используются подходы и исследовательские 
практики, наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной 
антропологии, этнопсихологии, для изучения транснациональных образов, мифов и 
стереотипов восприятия, действующих на нормативном уровне в той или иной 
национально-государственной среде, а также традиций общения, запечатленных в 
исторической и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии 
процессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию практик 
использования «Другого», проблеме мифологизации пространства и времени, 
символам и кодам коллективной идентичности зарубежных сообществ.  

Имагологией международных отношений активно занимаются профессора 
кафедры американских исследований В.И. Журавлева и Е.Ю. Сергеев, доценты 
кафедры американских исследований М.М. Сиротинская и А.С. Панов, доцент 
кафедры ЗРиВП С.Е. Князева. Под их руководством осуществляется подготовка 
выпускных бакалаврских и магистерских работ. М.М. Сиротинская завершает 
докторскую диссертацию, посвященную проблеме формирования идентичности в 
США в первой половине XIX в. с использованием европейского революционного 
«Другого». Кандидатскую диссертацию по имагологии международных отношений 
под руководством В.И. Журавлевой подготовил старший преподаватель кафедры 
американских исследований А.С. Панов. 

В рамках направления «Экспертология и зарубежное россиеведение как 
интегративные области исторических, политических и общественных наук» особое 
внимание уделяется изучению роли экспертно-аналитического сообщества в 
процессе принятия внешнеполитических решений в России и на Западе, а также 
исследуется влияние академически центров в российских, американских и 
европейских университетах на уровень подготовки экспертов по различным 
странам и регионам. Данное направление активно развивает профессор кафедры 
ЗРиВП О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте Российского совета по 
международным делам регулярно публикуются обзоры материалов зарубежных 
экспертно-аналитических центров.  

Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно занимаются 
комментированием международных событий на информационно-аналитических и 
новостных сайтах и порталах, следует особо отметить О.В. Павленко, В.В. 
Трухачева, В.Ф. Пряхина, И.А Баскакову.  

На кафедре американских исследований экспертно-аналитическую 
деятельность ведет д.и.н., зав. кафедрой американских исследований ФМОПиЗР 
В.И. Журавлева. 10 февраля 2021 г. в диссертационном совете Института США и 
Канады РАН успешно прошла защита ее аспиранта Д.А. Данилина «Роль 
американских экспертно-аналитических центров в формировании политики США в 
отношении стран Латинской Америки (2008-2016)» по  специальности 23.00.04 – 
«Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития».  
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4 февраля 2021 г. В.И. Журавлева приняла участие в вебинаре «A New 
START?: Convergence and Confrontation in U.S. – Russia Relations», на котором 
вместе с известными американскими экспертами обсуждала перспективы 
российско-американских отношений после прихода в Белый дом нового президента 
США Дж. Байдена. Данное направление активно развивается на ФМОПиЗР в 
рамках магистратуры «Анализ и экспертное комментирование международных 
процессов» по направлению подготовки «Международные отношения». 

Направление «Мировое комплексное регионоведение» ориентированно на 
изучение глобальной, региональной и национальной сфер мировой политики в их 
взаимосвязи и взаимовлиянии, региональных особенностей мировых процессов и 
одновременно регионализации как мирового тренда, который адаптирует мировые 
закономерности и способствует их изменению. Мировое комплексное 
регионоведение как научное знание о международных аспектах региональной 
деятельности и о ее комплексном понимании в конкретных регионах с учетом 
международных последствий развивается на ФМОПиЗР в тесном сотрудничестве с 
МГИМО (У) (школа д-ра полит. наук, профес. А.Д. Воскресенского) и активно 
реализуется в рамках программ «Американские исследования», «Европейские 
исследования», «Азиатские исследования» (в последнем случае в тесном 
сотрудничестве с Институтом Конфуция РГГУ).  

В 2021 г. в издательстве РГГУ был издан на русском и английском языках 
курс лекций В.И. Журавлевой «Общее прошлое русских и американцев» (50 п.л.), 
который сопровождает 18 видео и два подкаста. Также в издательстве РГГУ вышел 
учебник профессора кафедры американских исследований Е.В. Исаевой «Культура 
Квебека/Culture du Québec» (10 п.л.) для студентов-канадоведов бакалавриата и 
магистратуры.  

В 2022 г. преподавательский коллектив кафедры американских 
исследований планирует приступить к работе по подготовке учебного пособия 
«Американистика как научно-образовательная программа в рамках мирового 
комплексного регионоведения» под руководством  зав. кафедрой В.И. Журавлевой.  
Канадисты кафедры АИ, профессора Е.В. Исаева и А.Н. Комаров в январе 2022 г. 
сдают в издательство РГГУ учебное пособие «Канадоведение для студентов-
регионоведов».  

Направление «Мировая политика и международный бизнес» нацелено на 
изучение мирополитических и мироэкономических процессов, международных 
бизнес-структур и менеджмента международных процессов. Оно активно 
развивается благодаря ведущим специалистам кафедры ЗРиВП и кафедры 
американских исследований профессорам В.Ф. Пряхину, З.А. Дадабаевой, а также 
доцентам О.А. Хлопову и Б.И. Медведеву. В рамках данного направления 
регулярно защищаются ВКР на бакалавриате и магистратуре. 

Кафедра международной безопасности ведет научную работу по трем 
основным научным направлениям. В рамках направления «Проблемы 
международной безопасности XX-XXI вв. и их правовое урегулирование» ведутся 
исследования по следующим сюжетам: международные конфликты; 
международное право, международное гуманитарное право, европейское право и 
их роль в международных отношениях, политике и дипломатии; международное 
право по урегулированию конфликтов и обеспечения безопасности; 
противодействие международному терроризму и экстремизму.  

В рамках направления «Национальная безопасность России XX-XXI вв. в 
контексте международной безопасности» рассматриваются следующие проблемы: 
история спецслужб России в XX веке; политическая и военная история стран 
Среднего и Ближнего Востока, Центральной Азии в XX – начале XXI в.; ислам в 
СССР-России в контексте обеспечения национальных интересов; геополитическое 
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и социальное измерение итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны; 
установление судеб советских военнопленных и пропавших без вести периода 
Второй мировой войны. По направлению «Большой Ближний Восток (ББВ) в 
российском общественно-политическом и культурном дискурсе» изучаются 
следующие проблемы: методологические, информационно-аналитические 
особенности российского научно-экспертного, общественно-политического и 
идеологического дискурса в отношении стран ББВ и специфики гуманитарных и 
общественно-политических взаимодействий России и стран данного региона в 
новейшее время.  

Данные направления деятельности кафедры нацелены на анализ и 
экспертное комментирование исторического и актуального состояния 
международных отношений России с европейскими державами и странами и 
странами БВВ; конфликтов прошлого и настоящего на евразийском пространстве; 
на исследование проблем исторической памяти о Великой Отечественной и Второй 
мировой войне, а также войне в Афганистане (1979-1989).  

Кафедра международной безопасности развивает приоритетные направления 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере 
и молодежной среде; в рамках изучения советского период отечественной истории 
продолжается развитие тематики истории российских спецслужб с акцентом на  
деятельность российских органов госбезопасности в странах Востока в XX веке. 

В 2021 г. в рамках постоянно действующего научного семинара 
«“Восточный” ракурс российской истории XX–XXI веков: социогуманитарное 
измерение», научным руководителем которого является член-корреспондент РАН 
В.С. Христофоров, организованы и проведены четыре круглых стола. 

На кафедре теоретической и прикладной политологии ведутся 
исследования по нескольким научным направлениям:  

- политические процессы и политические институты в государствах 
постсоциалистического пространства (в частности, институт президента, 
парламента, политических партий в условиях трансформации политических 
режимов) (Н.А. Борисов, С.И. Бойко, А.В. Жабров, С.Л. Чепель);  

- государственно-конфессиональные отношения в России и зарубежных 
государствах в сравнительной перспективе (С.П. Донцев);  

- политическая коммуникация в условиях цифрового общества (М.Н. 
Грачев);  

- политические партии, партийные и избирательные системы в условиях 
глобализации (С.Л. Чепель, Г.И. Кутырев). 

В рамках первого направления исследованы проблемы развития 
постсоветских исследований в российской политической науке за тридцать лет, с 
момента их становления до настоящего времени; рассмотрены белорусский вектор 
внешней политики России с точки зрения национальных интересов, идеология 
государственности современной Республики Беларусь; изучены процессы 
электоральной подвижности и проблемы партийной идентификации избирателей в 
посткоммунистических и постсоветских странах Европы.  

В рамках второго направления выявлен религиозный контент в идеологии 
государственности России; показана эволюция ценностных оснований 
государственной культурной политики в нормативно-правовых актах с 1992 г. и до 
настоящего времени, рассмотрен концепт «традиционных ценностей» и процесс 
его инкорпорации в документы стратегического планирования, связанные с 
культурной политикой; проанализированы проявления религиозного фактора 
политики памяти Эстонии конца XX – начала XXI в. в контексте конфликта 
Русской православной церкви и Константинопольского патриархата.  
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В рамках третьего направления выявлены конструкты постправды в 
современной политической пропаганды; на примерах избирательных кампаний и 
процессах конструирования национального бренда государства рассмотрена 
дискурсивная политизация неполитического контента; разработана обобщенная 
модель процесса медиатизации социально-политической сферы; проанализирован 
фактор языка в политической культуре и в политическом режиме. 

Кафедра развивает научные традиции изучения российской 
государственности, в том числе теории и практики государственного управления в 
контексте политических трансформаций, изучения генезиса и трансформаций 
партийной системы России (В.Д. Зимина, Г.М. Михалева, Ю.В. Ирхин), теории и 
практики политической коммуникации (М.Н. Грачев), изучения моделей 
взаимодействия государства и церкви на постсоветском пространстве. 

Наиболее значимыми представляются результаты исследований в области 
политического управления и политических трансформаций. 

Кафедра иностранных языков ФМОПиЗР реализует научную работу в 
таких областях как: методика преподавания иностранного языка, профессионально-
коммуникативная компетентность студентов, педагогика, лингвострановедение. 
Данное направление нацелено на развитие лингвистических и дискурсивных 
практик как базы практической и научной деятельности выпускников. Оно 
реализуется на ФМОПиЗР в рамках занятий по иностранным языкам, курсовых 
проектов, культурно-лингвистических зарубежных стажировок, учебных и 
производственных практик.  

Кафедра иностранных языков продолжает реализацию проекта  
«Текстоцентрический подход в обучении иностранному языку» (автор – канд. 
филол. наук, проф. Л.А. Халилова). В рамках проекта анализ иноязычного  текста 
проводится на нескольких уровнях. Текст воспринимается не только как цель и 
средство обучения, но и как единица обучения. Текст, как единица обучения 
иностранному языку, выступает основным средством организации учебного 
процесса по иностранному языку в вузе неязыкового профиля. Анализ иноязычного 
учебного текста должен представлять собой исследование содержательно-
фактуальной, подтекстовой и содержательно-концептуальной информации. Все 
типы информации неразрывно связаны и дополняют друг друга. Простая 
констатация фактологического материала является бессмысленной, если она не 
сопровождается глубоким анализом содержательных характеристик компонентов 
текста, которые «раскрывают» себя в категориях «грамматики» текста.  

Кафедрой иностранных языков также разрабатывается проект 
«Профессионально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента» (автор – 
канд. пед. наук, доцент Т.В. Баранова). Проект предполагает расширение и 
уточнение концепции преподавания иностранного языка в гуманитарном вузе, 
которая позволила бы успешно развивать психолого-педагогические подходы, 
методики и технологии преподавания иностранного языка студентам. 
Исследования проводятся в области развития фонда оценочных средств, 
формирования рефлексивной компетенции студента и педагога, способности к 
самостоятельной  работе одновременно с формированием ответственности, 
способности делать выбор и т.д. Автор выделяет несколько видов и свойств 
оптимальных стратегий работы с иноязычными профильно-ориентированными 
текстами, анализирует психолого-педагогические характеристики этих стратегий  и 
ставит своей целью создание метадискурса по направлениям подготовки. 

С 2014 г. сотрудники Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проходят обучение по программам повышения 
квалификации в РГГУ. Данный проект реализуется под руководством О.В. 
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Павленко. В 2021 г. 2 группы слушателей прошли обучение по теме «Политическое 
лидерство в современном мире» (52 ак.ч.). 

В 2021 г. РГГУ приступил к реализации государственного задания по 
созданию «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры» (2021–2023 гг.). Цель проекта – 
анализ, научная систематизация и подготовка к использованию большого объема 
данных об историко-культурном, социально-антропологическом и 
лингвистическом многообразии коренных малочисленных народов. Руководителем 
проекта является О.В. Павленко, также в его реализации принимают участие Н.А. 
Борисов, И.А. Баскакова, Ф.Ю. Чанхиева, А.К. Магомедов, А.С. Панов, И.М. 
Тарбеев. По итогам первого этапа проекта был создан прототип Интерактивного 
атласа, включающий информацию по 10 народам Особое внимание в проекте 
уделено работе с молодежью. В рамках проекта состоялся молодежный форум, 
посвященный сохранению родных языков, был проведен творческий конкурс 
«История и культура моего народа». К работе по наполнению Атласа привлечены 
студенты и магистранты факультета. 

В октябре-декабре 2021 г. РГГУ был реализован проект «Учебно-
методическое сопровождение деятельности славянских университетов». 
Руководитель проекта – О.В. Павленко. Также в его реализации принимали участие 
Е.М. Кожокин, В.С. Христофоров, Н.А. Борисов, Т.С. Гузенкова, И.А. Баскакова и 
сотрудники других факультетов и подразделений РГГУ. 

В 2021 г. РГГУ выполнил работы по государственному заданию 
«Междисциплинарная образовательная программа «Умная цивилизация» по 
подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом» 
(руководитель проекта – О.В. Павленко, в состав рабочей группы были включены 
декан ФМОПиЗР, профессор кафедры ЗРиВП Е.М. Кожокин, доцент кафедры АИ 
О.А. Хлопов, доценты кафедры теоретической и прикладной политологии С.П. 
Донцев и А.В. Жабров и др.). В рамках проекта осуществляется проведение 
экспертно-аналитических исследований в области межцивилизационного 
взаимодействия, стратегического управления и глобальных коммуникаций, в том 
числе с участием НКО и НПО в 7 целевых странах с конкретизацией по каждой 
стране (Армения, Казахстан, Узбекистан, Австрия, Германия, Италия, Республика 
Корея), а также экспертно-аналитического мониторинг и комплексные 
исследования зарубежного и российского опыта развития и функционирования 
НКО и НПО с целью разработки методических рекомендаций для российских НКО 
и НПО по развитию международной деятельности и взаимодействия и учебных 
модулей для образовательных программ для подготовки специалистов в области 
НКО и НПО.  

В 2021 г. реализован проект «Русский язык и вызовы XXI века на 
евразийском пространстве: международный научно-практический форум для 
педагогов, преподающих русский язык за рубежом» (руководитель – О.В. 
Павленко). Проект нацелен на помощь педагогам из тех стран, в которых русский 
язык уже является важнейшим фактором культурного развития и занимает важное 
место в системе образования: учителям и преподавателям высшей школы из 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 
Социально-общественная и научно-педагогическая значимость проекта 
заключается в формировании единой образовательной среды и долгосрочных 
научно-педагогических связей российских педагогов с педагогами-русистами и 
педагогами, осуществляющими образовательную деятельность на русском языке в 
образовательных учреждениях любого уровня в евразийском пространстве, с 
особым вниманием к педагогическим сообществам стран СНГ. В результате будет 
заложена основа для создания сетевой структуры взаимодействия преподавателей 
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разных стран, позволяющей им обмениваться опытом, знакомить друг друга с 
передовыми научными, методическими и новейшими технологическими 
разработками.   
   Заведующий кафедрой международной безопасности В.С. Христофоров с 
2019 г. является научным координатором российской части совместного 
российско-германского проекта «Советские и германские военнопленные и 
интернированные». Проект ведется Управлением Министерства обороны России 
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества совместно с Народным 
Союзом Германии по уходу за военными могилами и Германским историческим 
институтом в Москве. Названный проект, целью которого является выявление в 
российских и германских архивах документов по советским военнопленным, их 
оцифровка и создание базы данных, имеет важное социальное и гуманитарное 
значение и в России, и в Германии. 
   Основным практическим результатом работы является выработка 
рекомендаций по предотвращению негативных последствий в информационном 
противоборстве по названным направлениям; артикулирование общественно 
значимых проблем и путей их решения и доведение результатов работы до 
заинтересованной академической аудитории и представителей федеральных 
органов. 
   В.С. Христофоров принимает участие в разработке концепции музея 
истории создания и функционирования Криптографической службы России. Цель 
музея – открытие и популяризация неизвестных страниц в истории России, 
российских спецслужб и отечественной криптографии. 
   Преподаватель кафедры иностранных языков Е.А. Беляева является 
руководителем молодежного клуба архивных исследований Russie-France Club 
ARCHIVIE, который на регулярной основе проводит мероприятия, посвященные 
изучению исторической памяти. 

С 2021 г. РГГУ стал базовой организацией Международного форума 
научной молодежи «Шаг в будущее» для школьников по направлению 
«Политология» (научный руководитель М.Н. Грачев, председатель секции Н.А. 
Борисов). 

В 2021 г. преподавателями ФМОПиЗР было опубликовано 7 монографий 
(Е.М. Кожокина, В.С. Христофорова, В.И. Журавлевой, Б.Л. Хавкина, Л.Н. 
Клепацкого, С.Л. Медведко), а также главы в коллективных монографиях, 
вышедших в России (В.С. Христофоров, О.В. Павленко, В.И. Журавлева, М.М. 
Сиротинской, О.А. Хлопова и др.).  

За отчетный период преподавателями кафедры иностранных языков 
ФМПиЗР были  опубликованы 16 учебных и учебно-методических пособий. 
 В научных журналах и сборниках преподавателями ФМОПиЗР издано в 
общей сложности 204 стать, (Scopus и WoS – 11, РИНЦ – 95). 

Профессора и доценты ФМОПиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, В.С. 
Христофоров, В.С. Мирзеханов, Н.А. Борисов, М.Н. Грачев, С.А. Романенко, Е.Ю. 
Сергеев, Е.В. Исаева, Б.Л. Хавкин, А.А. Столяров, Л.А. Халилова, И.Б. Антонова 
входят в редколлегии ведущих периодических изданий в России и за рубежом и 
участвуют в научном редактировании журналов и сборников.  

О.В. Павленко (главный редактор), В.И. Журавлева (зам. главного 
редактора), А.С. Панов (ответственный секретарь) отвечают за научное 
редактирование и выпуск номеров «Вестника РГГУ» серии «Политология. 
История. Международные отношения» (подготовлены и вышли № 2 и 4 за 2021 г.).  

При поддержке РГГУ в рамках совместного проекта с Институтом по 
изучению последствия войн им. Л. Больцмана (Австрии), Институтом всеобщей 
истории РАН, Фондом Конрада Адэнауэра (Германия) и РГАСПИ в Австрии была 
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опубликована коллективная монография, посвященная «разрядке» в 
международных отношениях -  Entspannung im Kalten Krieg Der Weg zum Moskauer 
Vertrag und zur KSZE (Michael Borchard – Stefan Karner – Hanns Jürgen Küsters – 
Peter Ruggenthaler (Hg.). Graz – Wien: 2020). Среди авторов монографии ведущие 
российские, европейские и американские историки – специалисты в области 
истории международных отношений второй половины ХХ в. В монографию 
включены статьи О.В. Павленко «Die Wirtschaft als Triebfeder der Entspannung: von 
erzwungener Kooperation zu pragmatischer Partnerschaf» и А.Б. Безбородова «Der 
sowjetische militärindustrielle Komplex als integraler Bestandteil der sowjetischen 
Wirtschaft der Chruščev – und Brežnev-Jahre». 

Профессор кафедры американских исследований, д.и.н. Е.Ю. Сергеев 
реализует персональный научный проект, который нацелен на компаративный 
анализ советско-британских отношений на основе ранее закрытых для 
специалистов архивных материалов.  

Под редакцией В.И. Журавлевой, зав. кафедрой АИ, и О.В. Павленко, зав. 
кафедрой ЗРиВП издана коллективная монография «Окончание холодной войны в 
восприятии современников и историков» (М.:РГГУ, 2021), в которой отдельные 
главы написали профессора и доценты ФМОПиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, 
С.А. Романенко, Б.Л. Хавкин, М.М. Сиротинская. 

В.С. Христофоров вошел в состав авторских коллективов и написал 
соответствующие разделы в трех коллективных монографиях, вышедших в свет во 
второй половине 2021 г.: Ислам в России и Евразии XVI – ХХI вв. (Памяти 
Дмитрия Юрьевича Арапова): Коллективная монография. СПб.: Алетейя, 2021. 
685 с.; Несломленный народ. От общей победы к общей исторической памяти. 
Коллективная монография. М.: «Весь Мир», 2021. 704 с.; Пытаясь понять и 
вообразить ислам… (образ ислама в сознании российских элит 1880-х – 1920-х гг.): 
Монография. М.: Медина, 2021. 460 с. 

В первой половине 2021 г. преподаватели ФМОПиЗР приняли участие в 387 
научных конференциях в России и странах СНГ, в 11 – за пределами СНГ в онлайн-
формате.  

В 2020-2021 гг. О.В. Павленко вместе с коллегами из РГГУ, Института 
всеобщей истории РАН и Института славяноведения РАН приняла участие в 
разработке онлайн курса «История Австрии и проект российско-австрийских 
отношений» для размещения на образовательной платформе «Coursera». Курс 
состоит из 8 модулей, в которых рассмотрены основные вопросы истории Австрии 
и двухсторонних отношений, культуры Австрии, а также современного состояния 
Австрийской Республики. Этот курс используется для преподавания на программе 
по зарубежному регионоведеднию и международным отношениям. 

В.И. Журавлева, д.и.н., зав. кафедрой АИ, завершила научно-
образовательный интернет-проект «Открой Америку», на основе материалов 
которого в ноябре 2021 г. издан на русском и английском языках в одной книге 
курс лекций: «Общее прошлое русских и американцев» (50 п.л.).  

В марте 2022 г. в издательстве РГГУ под ред. В.И. Журавлевой выходят в 
двух книгах на русском и английском языках курсы лекций «Открой Соединенные 
Штаты Америки». (Кн. 1. – 50 п.л. на русском языке; кн. 2 – 50 п.л. на английском 
языке). Авторский коллектив: В.И. Журавлева, И.В. Морозова, А.Б. Окунь, А.С. 
Панов, Г.Ю. Прокопенков, И.А. Цветков, Н.А. Цветкова. Курсы лекций активно 
используются на программе «Американские исследования» (направление 
подготовки «Зарубежное регионоведедние»). 

В научных статьях преподавателей кафедры международной безопасности, а 
также на научных конференциях и круглых столах, организуемых кафедрой 
международной безопасности ФМОПиЗР ИАИ, исследуются и анализируются 
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новейшие источники и историографические наработки в области международной 
безопасности, борьбы с терроризмом, изучении военных конфликтов, а также 
проблемы сохранения исторической памяти о Второй мировой и Великой 
Отечественной войне. 

В учебный процесс РГГУ внедрены научные наработки и 
историографические наработки в области международной безопасности, борьбы с 
терроризмом, изучении военных конфликтов, специфики гуманитарных и 
общественно-политических взаимодействий России и стран ББВ с учетом 
изменения ситуации в Афганистане, а также проблем сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне и войне в Афганистане (1979-1989). 
Указанные наработки используются при преподавании основ международной 
безопасности, борьбы с терроризмом, ближневосточных исследований. Результаты 
научной работы также апробируются преподавателями кафедры на научных 
мероприятиях, задействуются в ходе занятий на ФМОПиЗР, подготовке курсовых и 
выпускных квалификационных работ, проведения практик. 

В научных статьях преподавателей кафедры иностранных языков, а также на 
научных конференциях, организуемых кафедрой иностранных языков ФМОПиЗР 
ИАИ освещаются и анализируются новейшие исследования в области 
лингвистической и методической мысли, достижения коммуникативно-
ориентированного, профессионально-направленного, культурологического 
подходов в обучении иностранному языку. 

Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результативным 
направлением деятельности ФМОПиЗР. 

Продолжается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны 
Восточного блока. 1985-1991» совместно с Институтом изучения последствия войн 
им. Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским университетом (США). В рамках 
этого проекта регулярно проводятся международные конференции и 
осуществляется публикация сборников документов. В ближайшее время будут 
опубликованы две монографии: издание на русском языке «Кремль и Восточная 
Европа 1985-1991» включает тексты ведущих российских и западных 
исследователей, а также документы администрации Дж. Буша-старшего и 
французского МИДа о политике «перестройки» (профессор, зав. кафедрой ЗРиВП 
О.В. Павленко – член редколлегии, автор глав); издание на английском языке 
«Eastern Europe and the USSR in Transition. The End of an Era» (in three volumes) в 
Harvard Cold War Studies Book Series (Mark Kramer, Stefan Karner, Peter 
Ruggenthaller, Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.) (О.В. Павленко – член редколлегии, 
автор глав). 

В 2021 г. на базе Института по изучению последствия войн им. Л. 
Больцмана продолжилась реализация международного проекта «Роль нейтральных 
государств – Австрия, Швеция, Финляндия и Швейцария – в советской внешней 
политике, 1969 – 1975» («The Role of the Neutral States (Austria, Sweden, Finland and 
Switzerland) in Soviet Foreign Policy Strategy, 1969–1975»). Ключевыми 
российскими партнерами проекта являются РГГУ и ИВИ РАН. Основные 
направления исследования: роль нейтральных государств в формировании 
советской политики в отношении СБСЕ и Хельсинкский акт; советская дипломатия 
и роль основных европейских нейтральных государств в стратегии советской 
внешней политики; советские взгляды на экономические аспекты процесса 
подготовки заключения Хельсинкского акта. В рамках проекта предусмотрено 
проведение четырех тематических исследований советской политики в отношении 
нейтральных европейских государств: Австрии, Швеции, Финляндии и 
Швейцарии. Длительность проекта: 2019 – 2022 гг. 
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В сентябре 2021 г. началась реализация совместного проекта РГГУ и 
Института по изучению последствий войн им. Л. Больцмана (Грац, Австрия) 
«Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 1955-1964» (совместный 
грант РФФИ и Австрийского научного фонда). В настоящее время ведется 
архивная работа, подготовка научных статей. 8 сентября 2021 г. в Граце состоялось 
рабочее совещание участников проекта. 

В 2021 г. продолжилась реализация совместного с университетом г. 
Фрайбург (Германия) проекта «Культурный трансфер и «культурная» 
идентичность – Немецко-русские контакты в европейском контексте», который 
является международной аспирантурой и докторантурой в сфере гуманитарных 
наук (ответственный в РГГУ – О.В. Павленко). Ее работа финансируется Немецким 
научно-исследовательским обществом (DFG), университетом им. Альберта-
Людвига г. Фрайбурга и Российским государственным гуманитарным 
университетом. 

Международная аспирантура и докторантура занимаются изучением богатой 
традиции национальных, билатеральных и международных научных исследований 
в области немецко-русских культурных контактов и ставит своей целью создание 
на их базе инновационной концепции междисциплинарных и международных 
исследований культурного трансфера. В центре внимания исследователей 
находятся не только немецко-русские и русско-немецкие культурные контакты, но 
и их европейский контекст. Исследователи обращаются к вопросу о том, насколько 
процессы культурного трансфера влияют на конструкты «культурной» и 
«национальной идентичности». При этом особый исследовательский интерес 
представляет период с конца XVII в. вплоть до нашего времени. 

Подготовлена к публикации в 2022 г. в издательстве РОССПЭН 
коллективная монография «Разрядка международной напряженности в эпоху 
холодной войны: дорога к Московскому договору», которая включает более 30 глав 
авторов из России (в т.ч. О.В. Павленко, А.Б. Безбородов), Европы и США. Эта 
книга является успешным опытом всестороннего анализа процесса разрядки, его 
влияния не только на внешнюю политику, но и экономику, социальные процессы в 
различных государствах. В научный оборот вводится значительное количество 
архивных документов. Данное издание является российской версией монографии, 
опубликованной при поддержке РГГУ в рамках совместного проекта с Институтом 
по изучению последствия войн им. Л. Больцмана (Австрия), Институтом всеобщей 
истории РАН, Фондом Конрада Адэнауэра (Германия) и РГАСПИ:  Entspannung im 
Kalten Krieg Der Weg zum Moskauer Vertrag und zur KSZE (Michael Borchard – Stefan 
Karner – Hanns Jürgen Küsters – Peter Ruggenthaler (Hg.). Graz – Wien: 2020). Среди 
авторов монографии ведущие российские, европейские и американские историки – 
специалисты в области истории международных отношений второй половины ХХ 
в. В монографию включены статьи О.В. Павленко «Die Wirtschaft als Triebfeder der 
Entspannung: von erzwungener Kooperation zu pragmatischer Partnerschaf» и А.Б. 
Безбородова «Der sowjetische militärindustrielle Komplex als integraler Bestandteil der 
sowjetischen Wirtschaft der Chruščev- und Brežnev-Jahre». 

Кафедра международной безопасности принимает участие в Совместном 
российско-германском проекте «Советские и немецкие военнопленные и 
интернированные». В.С. Христофоров – член российско-германской и российско-
австрийской комиссий историков, научный координатор российской части 
совместного российско-германского проекта «Советские и германские 
военнопленные и интернированные». 

В рамках реализации Российско-германского проекта по поиску и 
оцифровке архивных документов «Советские и германские военнопленные и 
интернированные» организована работа в ГАРФ, Государственном архиве 
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общественно-политической истории Воронежской области, Центральном архиве 
Нижегородской области и др.  

Зав. кафедрой АИ В.И. Журавлева принимает участие в российско-
американском проекте «Американцы в революционной России» («Americans in 
Revolutionary Russia»), цель которого – подготовка к переизданию серии книг, 
состоящей из 25 травелогов американцев, посетивших Россию с 1914 по 1921 гг. 
Серия будет выходить до 2022 г. включительно в США в издательстве «Slavica 
Publishers» под редакцией Н. Сола и У. Уизенханта. Кроме того, В.И. Журавлева 
является инициатором международного проекта «The Civil War in the US Perceived 
and Remembered Abroad», в рамках которого в ее и И.И. Куриллы редакции будет 
подготовлена и сдана в издательство Lexington Books (США) коллективная 
монография. 

Профессор кафедры американских исследований и директор МУНЦ 
«Москва-Квебек» Е.В. Исаева и директор Русской программы университета имени 
Лаваля (Квебек, Канада) профессор А. Садецкий руководят международным 
проектом «Диалогическое понимание», включающим актуальные исследования по 
вопросам культуры Квебека и России, циркумполярным исследованиям, понятию 
«северность» в культуре России и Квебека. 

Профессор кафедры американских исследований  Е.Ю. Сергеев принимает 
участие в работе Международной группы по изучению Великой российской 
революции 1917–1922 гг.  

Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров реализует студенческий научный 
проект «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 
модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)» при поддержке 
индийских партнеров из Открытого университета им. К.К. Хандики и 
Антропологического управления Индии в Северо-восточном штате Ассам. 

На кафедре ЗРиВП и кафедре американских исследований ФМОПиЗР 
осуществляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ в 
рамках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с 
Университетом г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. 
Нанта; международной докторантуры с Институтом геополитики Университета 
Париж-8. Кроме того, на факультете стажируются студенты из Университета г. 
Эрфурт (Германия), Миддлбери колледжа, Дикинсон колледжа (США), 
Уппсальского университета (Швеция), Католического института Святого Сердца 
(Италия). 

16 апреля 2021 г. ФМОПиЗР РГГУ совместно с ФМО СПбГУ организовал в 
РГГУ всероссийскую научно-практическую конференцию «Преподавание 
международных отношений и регионоведения в эпоху цифровизации: новые 
вызовы и возможности». Конференция была нацелена на осмысление опыта, 
накопленного российскими и зарубежными университетами при разработке курсов 
по международным отношениям и мировому комплексному регионоведению в 
условиях, когда цифровизация охватила различные области функционирования 
общества, политику, науку и образование. Ответственными от университета были  
В.И. Журавлева и Н.А. Цветкова. 

В сентябре-декабре 2021 г. в рамках реализации проекта Интерактивный 
атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 
языки и культуры» проведен ряд общественных мероприятий: всероссийская 
научно-практическая конференция, 2 круглых стола, молодежный форум.  С июля 
по декабрь 2021 г. регулярно проводились стратегические сессии и научные 
конференции в рамках проекта «Умная цивилизация». 

13-14 мая 2021 г. кафедра американских исследований совместно с кафедрой 
сравнительной истории литератур ИФФ провела в РГГУ Седьмые международные 
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Зверевские чтения по американистике «Колониальный и постколониальный 
дискурс в американской литературе, культуре и политике: pro et contra», 
посвященные обсуждению того, как  литературные и исторические тексты, 
культурные и политические репрезентации могут быть проанализированы сквозь 
призму колониального и постколониального подходов. Ответственные – В.И. 
Журавлева, И.В. Морозова. 

Кафедра американских исследований выступила в роли соорганизатора 30-
го международного семинара в СПбГУ «Российско-американские отношения на 
новом перепутье» 18-19 мая 2021 г., а заведующая кафедрой В.И. Журавлева вошла 
в программный комитет. 

С 29 марта по 2 апреля 2021 г. кафедра АИ и Центр «Москва-Квебек» 
провели в РГГУ «Дни Квебека» и международный научный семинар 
«Диалогическое понимание», посвященные литературе франкоязычной провинции 
Канады, квебекскому драматическому и музыкальному искусству, французскому 
языку и фольклору Квебека (ответственный - профессор кафедры АИ Е.В. Исаева). 

В рамках двустороннего договора о сотрудничестве между РГГУ и СПбГУ 
профессор кафедры АИ и директор Центра «Москва-Квебек» Е.В. Исаева стала 
соорганизатором международной научной конференции в СПбГУ «Сотрудничество 
России и Канады в Арктике на федеральном и региональном уровне: 
инфраструктура, транспорт, образование», а также международной научной 
конференции «Восьмые канадские чтения».  

23 июня–17 июля 2021 г. кафедра американских исследований и Центр 
«Москва-Квебек»  приняли участие в проведении Дней культуры Канады в Москве 
совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино и Посольством Канады в Российской Федерации. 
Ответственный – профессор кафедры АИ Е.В. Исаева. 

9 декабря 2021 г. кафедра американских исследований организовала 
международный научно-практический «круглый стол» «Методологические 
подходы и исследовательские практики в преподавании дисциплин по Латинской 
Америке» (ответственный – И.И. Акимушкина, к.и.н., доцент кафедры АИ), на 
котором обсуждались вопросы, связанные перспективами преподавания курсов по 
Латинской Америке в рамках программы по зарубежному регионоведению. 

21 мая 2021 г. в РГГУ состоялась XIII Международная научная конференция 
«Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций», 
организованная кафедрой теоретической и прикладной политологии факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения и Общероссийской 
общественной организацией «Российская ассоциация политической науки» (РАПН) 
– крупнейшей общественной организацией России, объединяющей экспертов и 
исследователей в области политических наук. Конференция была посвящена 30-
летию политического развития новых независимых государств и постсоветского 
пространства как геополитического феномена и открывает серию научных и 
общественно-политических мероприятий РГГУ, посвященных тридцатилетию 
образования СНГ. 

На открытии конференции с приветственным словом к участникам 
обратились первый проректор – проректор по научной работе РГГУ проф. О.В. 
Павленко, президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, президент Российской ассоциации 
политической науки чл.-кор. РАН О.В. Гаман-Голутвина, директор Департамента 
экономического сотрудничества Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств М.Е. Мыскин. На пленарном заседании конференции 
выступили представители РГГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, ИНИОН РАН, 
Балтийского и Казанского федеральных университетов, НИУ «Высшая школа 
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экономики». После завершения пленарного заседания работало четыре секции по 
тематическим направлениям «Политические институты и процессы в государствах 
постсоветского пространства: тридцать лет трансформаций» и «Государства 
постсоветского пространства в мировой политике: геополитический выбор и 
интеграционный потенциал». 

В работе конференции приняли участие более 80 преподавателей, научных 
сотрудников, экспертов, аспирантов и студентов из более 30 научных и 
образовательных организаций России, Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, 
было сделано 42 доклада. Представляется, что идеи участников прошедшего 
научного мероприятия дают возможность не только проанализировать уровень и 
состояние дискуссий по наиболее актуальным проблемам российской 
политической науки в области постсоветских исследований, но и сформировать 
проблемное поле для развития новых исследовательских направлений.  

По итогам работы конференции в сентябре 2021 г. издан сборник 
материалов объемом 18 печатных листов, включающий научные статьи участников 
форума: «Политическое проектирование в пространстве социальных 
коммуникаций: Тридцать лет без СССР: политические институты и международно-
политические практики на постсоветском пространстве: материалы ХIII Междунар. 
науч. конф., Москва, 21 мая 2021 г.» / редкол.: О.В. Гаман-Голутвина, Н.А. Борисов 
(отв. ред.), М.Н. Грачев, А.В. Жабров; Российский государственный гуманитарный 
университет; Российская ассоциация политической науки. М., 2021. 325 с.  

Кафедрой международной безопасности в 2021 г. в рамках постоянно 
действующего научного семинара «”Восточный” ракурс российской истории XX-
XXI веков: гуманитарное измерение», а также в связи с 300-летим Российской 
Академии наук проведены четыре круглых стола, в которых приняли участие 
обучающиеся (бакалавриат, магистратура), аспиранты и профессорско-
преподавательский состав: 16 февраля 2021 г. «Конфликты в Афганистане в XX-
XXI вв.: причины, последствия и уроки для будущего», посвященный 100-летию 
подписания договора о дружбе между Россией и Афганистаном (28 февраля 1921 
года); 15 апреля 2021 г. «Социогуманитарное измерение российской истории XX–
XXI вв. и проблемы доступа, рассекречивания и интерпретации исторических 
источников»; 26 октября 2021 г. «Региональная безопасность стран Центральной 
Азии в современных условиях: риски и возможности обеспечения»; 28 декабря 
2021 г. «Большой Ближний Восток в системе международных отношений: 
глобальные тренды и проблемы международной безопасности». 

16 июня 2021 г. кафедра международной безопасности провела российско-
германскую научно-образовательную панельную дискуссию «Трагедия военного 
плена: поиск информации о судьбах советских военнопленных Великой 
Отечественной войны в современных условиях (к 80-летию нападения Германии на 
Советский Союз)». В ходе дискуссии состоялось обсуждение следующих тем: 
составы архивных фондов по советским военнопленным в российских и 
германских архивах (РГВА, ГА РФ, Бундесархив); выявление и обработка 
документов о советских военнопленных: особенности работы в российских и 
германских архивах, проблемы доступа и использования, специфика национальных 
законодательств; освещение истории Великой Отечественной и Второй мировой 
войн и проблем военного плена в высших учебных заведениях России и Германии: 
современные подходы и пути совершенствования. Модератор дискуссии – В.С. 
Христофоров. 

Кафедра ЗРиВП в сотрудничестве с МНЦ изучения Азии организовала 
следующие конференции: 19 марта 2021 г. – международную научно-практическую  
онлайн-конференцию «Агеьй: стихи и проза на хинди», посвященную 110-летию со 
дня рождения  Саччидананда Хирананда Ватсьяяна (Агьей), индийского поэта, 
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прозаика и журналиста; 29 апреля 2021 г. – международную научно-практическую  
онлайн-конференцию «Языковая и этническая самоидентификация (на примере 
стран Южной и Юго-Восточной Азии)»; 18 мая 2021 г. – международную научно-
практическую  онлайн-конференция «Стихи Рабиндраната Тагора в переводах», 
посвященную 160-летию со дня рождения выдающегося поэта Индии; 7 октября 
2021 г. – международную студенческую научную конференцию «Саммиты БРИКС 
и ШОС в России: сотрудничество в многополярном мире» с подсекцией 
«Институты культурной и политической идентичности у этнических групп северо-
восточной Индии» (мероприятие проводилось во время «Фестиваля науки РГГУ-
2021» в рамках реализации студенческого научного проекта Социальные и 
межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации 
(на примере штата Ассам, Индия); 29-30 октября 2021 г. – международную научно-
практическую онлайн-конференцию «Актуальные проблемы перевода и 
переводоведения в русском и южно-азиатских языках», посвященную Дню 
переводчика; 16 ноября 2021 г. – международный круглый стол «Северо-восточная 
Индия: миграция в эпоху пандемизации и цифровизации» в рамках реализации 
студенческого научного проекта «Социальные и межэтнические конфликты в 
эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, 
Индия)»; 26 ноября 2021 г. – международную научно-практическую онлайн-
конференцию «Творчество Ф.М. Достоевского в переводах и экранизациях», 
посвященную 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. 

Кафедра иностранных языков организовала следующие конференции: 23 
марта 2021 г. в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ-2021» Вторую 
международную научно-практическую конференцию «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации: инновации, проблемы и перспективы»; 20 
апреля 2021 г. – Вторую международную научно-практическую конференцию 
«Язык в образовательном пространстве неязыкового гуманитарного вуза: теория и 
практика»; 16 ноября 2021 г. – Вторую международную научно-практическую 
конференцию «Иностранный язык: интеграция науки и образования в 
академическом взаимодействии»; 07 декабря 2021 г. – Вторую международную 
научно-практическую конференцию «Современная парадигма преподавания  
иностранных языков в неязыковом ВУЗе». В состав оргкомитетов всех 
мероприятий входили зав. кафедрой иностранных языков ФМОПиЗР Л.А. 
Халилова, а также преподаватели кафедры Т.В. Баранова, И.Б. Антонова. 

Под руководством О.В. Павленко с 2021 г. реализуется международный 
проект «Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 1955-1964» (в 
рамках совместного гранта РФФИ и Австрийского научного фонда). Основные 
исполнители: РГГУ, Институт им. Л. Больцмана (Грац). В ходе реализации проекта 
на основе советских и австрийских архивных источников и с использованием 
широкой методологической базы (количественные методы, статистический анализ, 
сравнительно-исторический и историко-системный подходы, исследование 
внешнеполитической деятельности, конструктивистский подход) предполагается 
изучить, использовались ли экономическое методы в виде заключения торговых 
соглашений, уменьшения компенсационных поставках в качестве инструмента 
«мягкой силы» в отношении нейтральной Австрии. В ходе проекта изучить 
концептуальные экономические и политические причины успешного развития 
торгово-экономических отношений между СССР и Австрией, подробно 
рассмотреть экспортно-импортные операции между двумя странами, показать 
влияние политического фактора на развитие торгово-экономических связей, а 
также выяснить, рассматривались ли Советским Союзом вообще и, если да, то в 
какой степени, торгово-экономические отношения с Австрией как поле для 
экспериментов или модель в торговле между Востоком и Западом. 
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В 2021 г. завершена реализация научного проекта, поддержанного грантом 
РФФИ: «Тридцать лет постсоветских исследований в российской политической 
науке: тренды и перспективы» (исследовательский, конкурс «Экспансия», 2020-
2021 гг., руководитель – Н.А. Борисов, кафедра теоретической и прикладной 
политологии). По итогам проекта подготовлена и принята к публикации статья в 
ведущем политологическим журнале «Полис» (Перечень ВАК, Scopus, WoS).  

Кафедра иностранных языков принимает участие в российско-немецком 
архивно-поисковом проекте «Забытые жертвы» в рамках сотрудничества Центра 
исследования Холокоста и геноцидов РГГУ с университетом Потсдама. Доктор 
исторических наук, профессор из Германии Кристина Винклер выиграла грант 
Германо-российской исторической комиссии, чтобы начать этот проект в 2019 г. 

В целях углубленного академического изучения и тиражирования 
результатов научно-аналитической деятельности сотрудников РГГУ по проблемам 
национальной безопасности Российской Федерации, взаимодействия России со 
странами Среднего, Ближнего и Дальнего Востока, исследования конфликтов на 
евразийском пространстве, на кафедре международной безопасности факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института РГГУ в 2020 г. образован постоянно действующий научный семинар 
«”Восточный” ракурс российской истории XX-XXI веков: социогуманитарное 
измерение». Партнерами кафедры стали Центр публикации источников по истории 
России XX века Института российской истории РАН, Секция по проблемам 
военной истории Научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской 
и зарубежной истории, а также Научно-исследовательская лаборатория 
«Историческая компаративистика, регионоведение, развитие восточно-азиатских 
территорий» Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова.  

Основные направления работы семинара: социокультурная история – 
образовательные, духовные и культурные связи России со странами Среднего, 
Ближнего, Дальнего Востока и Центральной Азии в XX-XXI вв.; исследование 
проблем исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войн, 
войны в Афганистане (1979-1989); исследование проблем радикализации и 
сотрудничества стран Евразии в деле противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма. Научный руководитель постоянно действующего семинара – 
заведующий кафедрой международной безопасности В.С. Христофоров, член-
корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор. 

В.И. Журавлева инициировала серию научных семинаров на ФМОПиЗР, 
нацеленных на обсуждение новейших монографий по истории международных 
отношений и мировому комплексному регионоведению. Серию открыла 
презентация книги Дины Файнберг (Dina Fainberg) «Корреспонденты “холодной 
войны”: советские и американские репортеры на идеологических передовых» (Cold 
War Correspondents: Soviet and American Reporters on the Ideological Frontlines, Johns 
Hopkins University Press, 2021), которая прошла в онлайн-формате 12 марта 2021 г. 
Дина Файнберг написала захватывающую, основанную на интервью и других 
первоисточниках, убедительную историю о том, как формирование образов 
советского/американского «Другого», становившихся результатом столкновения 
двух правд, двух систем и профессиональных подходов в эпоху биполярного 
противостояния, превращало корреспондентов в активных участников процесса 
конструирования идентичности. 

На факультете продолжает успешно работать студенческий дискуссионный 
клуб по американистике, организованный кафедрой АИ (руководитель – зав. 
кафедрой АИ В.И. Журавлева, ответственный секретарь – старший преподаватель 
кафедры АИ А.С. Панов). В весеннем и осеннем семестрах прошло 8 заседаний 
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клуба, в которых принимали участие студенты ФМОПиЗР и других факультетов 
РГГУ, а также преподаватели и аспиранты кафедры АИ.  

Заседание 26 февраля 2021 г. было приурочено к Black History Month в 
США. На нем обсуждалось движение Black Lives Matter в контексте межрасовых 
отношений в американском обществе, а в роли приглашенного спикера выступал 
Джамель Боуи, американский колумнист газеты «New York Times», с 2015 г. также 
работающий политическим аналитиком на CBS News. Журнал для 
профессиональных журналистов «Columbia Journalism Review» назвал Боуи «одним 
из самых влиятельных комментаторов по вопросам расовой политики в эпоху 
президентства Трампа».  

30 апреля, 14 мая, 28 мая, 4 июня 2021 г. в рамках клуба состоялась серия 
Zoom-конференций, организованная Форумом культурного взаимодействия при 
поддержке Посольства США в Москве на тему: «Медиа и информация: как это 
устроено в Америке?». Американские журналисты, документалисты и ведущие 
крупнейших телеканалов рассказывали о своём опыте работы с информацией и 
принимали участие в дискуссиях с аудиторией.  С американской стороны все 
встречи модерировал Майкл Бекилхимер (Michael Beckelhimer), писатель, 
продюсер, журналист, с российской стороны – В.И. Журавлева, д.и.н., профессор, 
заведующая кафедрой американских исследований ФМОПиЗР РГГУ. 

В осеннем семестре прошли три заседания: 30 сентября 2021 г. – 
презентация коллективной монографии «Новая литературная история Америки», 
вышедшей под редакцией Грейла Маркуса и Вернера Соллорса в Издательстве 
«Весь мир» (в презентации приняли участие: Вернер Соллорс – американский 
литературовед, культуролог, профессор Гарвардского университета, научный 
редактор и автор; Грейл Маркус – американский культуролог, журналист и 
музыкальный критик, научный редактор и автор; Т.Д. Венедиктова – д-р филол. 
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, автор предисловия к русскому 
изданию; О.А. Зимарин – директор и главный редактор Издательства «Весь мир»); 
14 октября 2021 г. «Дом разделенный: США в 2021 году», на котором выступил 
Майкл Бекелхимер (Michael Beckelhimer), режиссер-документалист из Лос-
Анджелеса, Калифорния;  16 декабря 2021 г. «После выборов: трампизм в 2021 
году», где в роли приглашенного спикера выступил Эрик Олсен, профессор РГГУ.  

14 сентября 2021 г. в Посольстве Канады в Российской Федерации состоялся 
приём в честь студентов-американистов факультета международных отношении, 
политологии и зарубежного регионоведения РГГУ. Чрезвычайный и полномочный 
посол Канады Госпожа Элисон ЛеКлер выразила искреннюю благодарность 
студентам 3 курса профиля «Американские исследования» за участие в подготовке 
Дней культуры Канады, которые проводились с 23 июня по 17 июля 2021 г. в 
Москве. Студенты во время производственной практики составили каталог 
франкоязычной и англоязычной литературы Канады для книжной выставки 
ВГБИЛ, написали тексты и подготовили фотопрезентации для виртуального обзора 
провинций и территорий Канады. 

Преподаватели кафедры теоретической и прикладной политологии и 
студенты ФМОПиЗР активно участвовали в подготовке и работе IX 
Всероссийского конгресса политологов (Москва, МГИМО(У) МИД России, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 16-18 декабря 2021 г.). 
Заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Н.А. Борисов и 
профессор кафедры М.Н. Грачев входили в состав экспертов Программного 
комитета конгресса и принимали участие в ежегодном собрании Российской 
ассоциации политической науки 16 декабря 2021 г. 

17-18 декабря 2021 г. на тематическом заседании «Политические вызовы и 
политический диалог в условиях глобальной турбулентности» с докладом 
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«Белорусский вектор: амбивалентность внешней политики России» выступил 
доцент кафедры теоретической и прикладной политологии С.И. Бойко; на 
заседании «Методология политической науки» с докладом «Постсоветские 
исследования в российской политической науке: основные достижения» выступил 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Н.А. Борисов; на 
заседании «Политика и религия» с докладом «Институциональный аспект 
сравнительного анализа государственно-конфессиональных отношений на 
постсоветском пространстве» выступил доцент кафедры теоретической и 
прикладной политологии С.П. Донцев; на заседании исследовательского комитета 
по политической коммуникативистике с докладом «Конфликтогенный потенциал 
сетевого противостояния эхо-камер» выступил профессор кафедры теоретической 
и прикладной политологии М.Н. Грачев. 

Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров является научным руководителем 
СНО Студенческий научный семинар «Междисциплинарные исследования в 
странах Южной Азии». Ежемесячно организуются семинары, на которых часто 
присутствуют профессора из Индии. Темы семинаров связаны с историей, 
социологией, политикой, лингвистическим разнообразием, этнологией стран 
Южной и Юго-Восточной Азии. Студенты могут не только слушать лекции на 
указанные темы, но и принимать активное участие в обсуждениях и выступать со 
своими докладами. Семинары направлены на формирование у студентов, 
изучающих азиатские исследования, профессиональной и научной компетенций. 
Так как семинары проходят в онлайн-формате, к обсуждению может 
присоединиться любой желающий. С 2021 г. А.А. Столяров является научным 
руководителем студенческого проектного научного коллектива (СПНК) 
«Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и 
пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)», организованного в рамках 
конкурса «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» в 2020-2021 гг. 
Была достигнута поставленная цель проекта: публикация справочно-
информационного издания в его печатной, электронной и видео-версиях.  

Организована и проведена в смешанном формате международная 
студенческая научная онлайн-конференция «БРИКС и ШОС-2021» с подсекцией 
«Институты культурной и политической идентичности у этнических групп северо-
восточной Индии» в октябре 2021 г. В ноябре 2021 г. проведен международный 
круглый стол «Северо-восточная Индия: миграция в эпоху пандемизации и 
цифровизации». Была проведена серия семинаров в рамках СНО по теме проекта 
16 апреля, 14 мая, 10 сентября 2021 г. Проект предполагает дальнейшие 
исследования по заданной теме. Результаты проекта будут внедряться в 
социальную практику с помощью разработки спецкурса по теме проекта по северо-
восточной Индии. 

На кафедре международной безопасности организовано студенческое 
научное общество по изучению Ближнего Востока под руководством С.Л. 
Медведко, секретарь – Е. Суровцева, студентки 4 курса ФМОиЗР, РГМБВ. 
Заседания проводятся раз в месяц. Направления деятельности: налаживание 
партнерских отношений между представителями разных организаций; развитие 
межкультурной языковой коммуникации; знакомство с политикой, экономикой и 
историей региона; привлечение специалистов для обмена опытом; организация 
лекций, семинаров, конференций, связанных с Ближнем Востоком.  
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Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук 
 

Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ РГГУ 
занимается разработкой целого ряда научно и социально значимых направлений.  

Одним из новых и приоритетных направлений исследований кафедры 
современного Востока и Африки отделения современного востоковедения и 
африканистики является изучение проблем устойчивого развития стран 
Африканского континента и анализ влияния на развитие африканских стран со 
стороны мировых держав. В рамках данного направления предполагается 
подготовка серии статей, публикуемых в журналах ВАК и Scopus. Проблематика 
статей связана с политикой России, Франции, Великобритании, Китая, Индии и 
США на Африканском континенте. По итогам реализации проекта предполагается 
подготовка коллективной монографии. Срок выполнения – 2022 г. Социальная 
значимость проекта связана с целями развития российско-африканского 
сотрудничества, обозначенными президентом РФ на Саммите Россия-Африка в 
2019 г. 

Сотрудники кафедры современного Востока и Африки разрабатывают 
индивидуальные направления исследований. К.филос.н., доц. П.В. Башарин ведет 
работу по нескольким научным направлениям: «Языковые контакты иранских 
народов», «Суфизм и мусульманский мистицизм» (изучение истории и мысли 
суфизма на материале письменных источников и полевых исследований), 
«Мусульманская демонология», «Изучение арабско-персидского рукописного 
наследия», «Соотношение иконографических и письменных источников в 
мусульманской традиции». Канд. ист. наук, доц. Е.В. Гулынская проводит научные 
изыскания по следующим направлениям: «Социокультурные процессы в арабских 
странах», «Демография и миграции на Ближнем Востоке», «Современные процессы 
в политической и социальной сфере арабских стран».  

Д-р ист. наук, зав. кафедрой Н.А. Филин проводит научные исследования, 
посвященные различным аспектам современной иранской политической системы. 
В прошедшем году им и двумя его соавторами было проведено и опубликовано 
большое исследование современной избирательной системы Ирана, которое 
является новым в отечественной, персоязычной и англоязычной историографиях 
(Современные избирательные системы. Вып. 16: Иран, Латвия, Литва / Н.А. Филин, 
В.О. Кокликов, А.С. Ходунов [и др.]; науч. ред. В.И. Лафитский. М.: РЦОИТ, 2021. 
552 с.). Были рассмотрены следующие темы: правовая основа избирательной 
системы и референдумов; территориальные и организационные основы проведения 
выборов и референдумов; институты, ответственные за проведение выборов и 
референдумов; нормы и практики предвыборной агитации в Исламской Республике 
Иран; процедура голосования, подсчет голосов, апелляции и наказания за 
нарушения в ходе избирательной кампании и голосования на выборах Исламской 
Республики Иран; партийная система Исламской Республики Иран; классификация 
современных политических партий и группировок Ирана; система выборов и 
референдумов Исламской Республики Иран; практика проведения выборов в 
Исламской Республике Иран. 

В 2021 г. на кафедре общественных связей, туризма и гостеприимства 
проводилось масштабное исследование «Геокультурная матрица Российской 
Федерации как новый фактор и перспективный инструмент формирования 
общероссийской системы сохранения, изучения, популяризации и использования 
объектов культурного наследия». В ходе исследования рассмотрены основы 
формирования и применения геокультурного матричного подхода в сфере 
сохранения и использования объектов культурного и природного наследия как 
перспективного инструмента реализации новых возможностей повышения 
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эффективности управления сохранением и использованием объектов культурного и 
природного наследия. Изучены предпосылки формирования геокультурного 
матричного подхода, сформулированы базовые компоненты геокультурной 
матрицы с учетом интеграционных процессов в сфере культуры Прослежены 
изменения количественного и качественного состава совокупности объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия РФ. Охарактеризованы внутрирегиональные особенности 
историко-культурного и природного потенциала отдельных регионов. Разработаны 
Рекомендации по применению геокультурного матричного подхода при оценке 
историко-культурного потенциала территории и использования его в сфере 
туризма. Многомерная геокультурная матрица Российской Федерации может стать 
комплексным и эффективным инструментарием, посредством которого будут 
реализованы новые возможности повышения эффективности управления 
сохранением и использованием объектов культурного наследия в т.ч. и как 
константных объектов культурной среды, генерирующих содержащуюся в них 
информацию, выполняя роль стимулятора коммуникационной межличностной 
активности, которая возникает в данной среде 

Также одной из основных тем работы кафедры общественных связей, 
туризма и гостеприимства можно считать тему устойчивого развития туризма и 
гостеприимства, так как на данный момент фундаментальных трудов по этой 
тематике еще нет, а тема является востребованной и с точки зрения науки, и с 
точки зрения практического применения.  

В 2021 г. направления научной деятельности кафедры культуры мира и 
демократии включали в себя: анализ гражданской активности в российском и 
зарубежных государствах; анализ гендерного равенства/неравенства в российской 
и зарубежных политических системах; исследования исторической памяти в 
современных европейских обществах; исследования в области манипуляции 
исторической памятью в рамках построения национальной иденичности; 
исследования актуальных проблем современного российского и международного 
правового пространства; изучение принципов устойчивого развития российского 
общества и основ для обеспечения устойчивого развития; исследования в области 
российской политической регионалистики; исследования в области поддержания и 
обеспечения устойчивого развития туристской индустрии; изучение вызовов 
современной политической дискуссии; исследование проблем и перспектив 
развития федеративных систем. 

Для проведения анализа и исследования вышеперечисленных тем были 
проведены межвузовские и всероссийские научно-практические круглые столы и 
конференции с последующими публикациями тезисов ключевых докладов. 

На кафедре современного Востока и Африки отделения современного 
востоковедения и африканистики ведется исследование проблем устойчивого 
развития стран Африканского континента. Анализ влияния на развитие 
африканских стран со стороны мировых держав (п.1). 

Канд. филос. наук, доц. П.В. Башариным ведется ряд совместных проектов с 
Государственным Эрмитажем, ГМИИ им. Пушкина, Фондом Ибн Сины, СПбГУ. 
Осуществляется научное рецензирование научных статей для ряда ВАКовских 
периодических изданий. Среди них: «Восток», «Религиоведение», «Вопросы 
языкознания», «Российская тюркология», «Вестник СПбГУ». На базе Фонда Ибн 
Сины продолжился проект по чтению просветительских онлайн лекций, в котором 
принимает участие доц. П.В. Башарин, в том числе завершен цикл лекций 
«Становление раннего суфизма: проблемы и решения» (часть опубликована на 
youtube канале ЯТВ). 
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Выпущен сборник статей «Посредничество между реальным и 
потусторонним миром в мусульманских религиозных практиках» М.: РГГУ, 2021. 
168 с. (ред. Башарин П.В., Филин Н.А.). Работа выполнена в рамках реализации 
программы «Проектные научные коллективы РГГУ» в 2020 г., проект: 
«Посредничество между реальным и потусторонним миром в религиозных 
практиках иранцев-шиитов» и подготовлена в Международном российско-
иранском центре РГГУ и на кафедре современного Востока факультета истории, 
политологии и права. Сборник включает материалы международного круглого 
стола «Посредничество между реальным и потусторонним миром в культурах 
Востока» (Москва, РГГУ, 19 июня 2020 г.) и материалы международной 
конференция «Реальное и потустороннее в исламе: традиции, идеи и практики» 
(Москва, РГГУ, 20 ноября 2020 г.). В сборник вошли доклады, освещающие 
многоплановое восприятие потустороннего мира с текста Корана до 
современности: культ мучеников (шахидов), культ святых в суфизме и шиизме, 
демонология, образы потустороннего мира в классической и современной арабской 
литературе, роль потустороннего в искусстве мусульманских народов, включая 
татар Поволжья, в наиболее значимых ритуалах ислама, потусторонний элемент в 
современном политическом дискурсе на примере Исламской Республики Иран. 

Д-р ист. наук, зав. кафедрой Н.А. Филин в сотрудничестве с Российским 
центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации провел исследование современной избирательной 
системы Ирана. 

Кафедрой современного Востока и Африки совместно с Международным 
российско-иранским центром РГГУ ежегодно проводится межвузовская научно-
практическая конференция студентов и аспирантов «Studia Orientalia Juvenica», 
которая традиционно собирает участников из ведущих вузов Москвы, Санкт-
Петербурга и др. городов Российской Федерации и является одним из мероприятий 
Дней студенческой науки РГГУ. 

Наиболее значимыми результатами научной деятельности кафедры 
культуры мира и демократии стали публикации монографий и сборников статей – 
«Женщины в политике» (Г.М. Михалева, д-р полит. наук, профессор), Сборник 
методических пособий по программе «Современная Африка: политические 
процессы и гуманитарное сотрудничество с Россией» (Н.А. Медушевский, д-р 
полит. наук, профессор).  

Канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой ОСТиГ М.А. Гордеева приняла участие 
в разработке учебника по медиаграмотности и связям с общественностью для 
Департамента образования г. Москвы. М.А. Гордеева выиграла грант на разработку 
англоязычной магистерской программы по направлению подготовки «Туризм»; 
к.и.н., ст. преп. А.А. Новикова занималась реализацией гранта СПНК РГГУ 
«Выездная школа прикладной политологии». 

На основании результатов исследовательской деятельности по направлению 
«Исследование проблем устойчивого развития стран Африканского континента. 
Анализ влияния на развитие африканских стран со стороны мировых держав» 
проф. кафедры современного Востока и Африки, д-рои полит. наук Н.А. 
Медушевским подготовлены несколько РПД и ФОС в рамках магистерской 
программы по африканистике, запуск которой намечен на 2022 г. Опыт 
исследований канд. филос. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки 
П.В. Башарина используется в учебном процессе при чтении следующих курсов: 
«Восточная философия», «Этнография Ирана», «История Ирана», «История стран 
Азии и Африки», «Антропология стран Востока», «Религии Ирана», «Ислам в 
Иране», «Культура повседневности в Иране». Результаты исследований канд. 
филол. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки И.Е. Билык в области 
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арабской филологии и культурологии по теме «Мифологизм в арабских 
литературах XX в.» включаются в лекционный курс по предмету «История 
литературы арабских стран», а также в курс «Теория и практика перевода»; 
исследования в области кросскультурных арабо-французских связей используются 
в курсе «Цивилизационные особенности арабских стран».  

Исследования канд. ист.наук, доц. кафедры современного Востока и Африки 
Е.В. Гулынской в области миграционных и демографических процессов на 
Ближнем Востоке, их современного состояния и влияния на региональные и 
глобальные процессы внедряются в лекционный курс по дисциплине «Демография 
стран арабского мира». Также ею проводятся разработки современных методик 
преподавания арабского языка, как основного и второго восточного; ведутся 
исследования взаимовлияния социальных, политических и культурных процессов в 
арабских странах, которые применяются в процессе руководства научными 
работами студентов. Д.ист.н., зав. кафедрой современного Востока и Африки Н.А. 
Филин внес материалы коллективной монографии «Современные избирательные 
системы. Вып. 16: Иран, Латвия, Литва» в преподаваемые им дисциплины 
«Государственный строй Ирана», «Ислам в Иране», «Политические партии Ирана». 

Результаты научной работы кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства внедрены в учебный процесс по дисциплинам: «Туризм и 
культурное наследие РФ», «Профессиональный практикум», «Социокультурное 
проектирование туристских маршрутов» и «Проектная деятельность в социально-
культурной сфере». Использовались новые методики сбора и оценки данных об 
историко-культурном и природном потенциале административных территорий, в 
т.ч. работа с Единым государственным реестром объектов культурного наследия 
народов РФ». 

Результаты проведенных кафедрой культуры мира и демократии 
исследований используются в качестве кейсов и основ семинарских и практических 
занятий у студентов направлений подготовки «Политология», «Востоковедение и 
Африканистика», «Туризм», «Гостиничное дело», «Реклама и связи с 
общественностью». Были обновлены рабочие программы дисциплин, читающиеся 
студентам данных направлений, для отражения самых актуальных результатов 
исследования. 

Результаты научной деятельности кафедры культуры мира и демократии 
внедряются в программы следующих дисциплин: «Основы Толерантности», 
«Политический процесс в современной России», «Международные отношения и 
международные организации», «Правовое регулирование рекламы и связей с 
общественностью», «Современный федерализм», «Коммуникативная география», 
«Анализ профессиональной литературы на английском языке» – ГД, Туризм, РиСО, 
«Анализ профессиональной литературы на английском языке» – Политология, 
«Анализ научной литературы на английском языке» – Политология, «Теория и 
практика переговоров», «Дискус-анализ текстов на английском языке», 
«Геобрендинг», «Межкультурная коммуникация», «Речевая коммуникация в 
рекламе связях с общественностью», «Академическая культура и методология 
исследования». 

К.филос.н. доц. кафедры современного Востока и Африки П.В. Башариным 
ведется работа по составлению электронной энциклопедии Iranistika в рамках 
международного проекта, реализуемого Центром изучения Ирана и Евразии в 
СПбГУ: написание ряда статей, перевод персоязычных статей на русский. При 
участии доц. П.В. Башарина подготовлено издание по международному проекту 
коллективной монографии Handbook: Baghdad: The History of a Metropolis / ed. J. 
Scheiner, I. Toral-Niehoff. Leiden, Boston: Brill. Его авторству принадлежит раздел 
The Sufi School of Baghdad. Persons and Teachings.  
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Доц. П.В. Башарин является директором Международного российско-
иранского центра РГГУ. В прошедшем полугодии в центре функционировал 
научно-учебный семинар по иранистике. Для студентов-иранистов и востоковедов 
был прочитал ряд лекций связанных с историей религий Ирана и современными 
этнографическими полевыми исследованиями. Часть заседаний проводилась в 
онлайн режиме. Осуществляется сотрудничество в рамках The Association for the 
Study of Persianate Societies (ASPS) – неправительственной, некоммерческой 
профессиональной международной организацией исследователей иранистов, чей 
российский филиал функционирует на базе Международного российско-иранского 
центра РГГУ. 

Кафедра культуры мира и демократии совместно с кафедрой общественных 
связей, туризма и гостеприимства ФВиСКН ведет переговоры о дальнейшем 
совместном научном сотрудничестве с университетом Эберзвальде (Германия) для 
разработки совместных проектов по обеспечению социально ответственного и 
устойчивого развития регионов мира. 

19 апреля 2021 г. в РГГУ прошла научно-практическая конференция 
«Современная Африка: риски и вызовы поступательного развития». На 
мероприятии присутствовало более 30 участников – преподавателей и студентов 
различных факультетов, а также приглашенные гости и эксперты из Института 
Африки РАН (Денисова Т.С., Рыбалкина И.Г., Хохолькова Н.Е., Колтелянец С.В., 
Салахетдинов Э.Р., Гаврилова Н.Г. и т.д.), МГУ, РГГУ. Мероприятие открыли 
директор Центра прикладной африканистики проф., д-р полит. наук Медушевский 
Н.А. и доц., д-р исто. наук зав. кафедрой современного Востока ФИПП Филин Н.А. 

18 июня 2021 г. состоялась международная онлайн-конференция 
«Трансформация энергетических рынков стран – членов ШОС в XXI веке», 
приуроченная к двадцатилетию ШОС. Организаторами конференции выступили 
кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института РГГУ, Совет молодых учёных ИДВ РАН, Центр японских исследований 
ИДВ РАН, кафедра современного Востока факультета истории, политологии и 
права ИАИ РГГУ, а также кафедра международных экономических отношений 
РУДН. 

6 октября 2021 г. в рамках Дней студенческой науки РГГУ- 2021 была 
проведена VI межвузовская научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов «Studia Orientalia Juvenica – 2021» (организаторы кафедра современного 
Востока и Африки отделения современного востоковедения и африканистики и 
Международный российско-иранский центр РГГУ). Секретарями конференции 
выступили к.филос.н., доц. кафедры современного  Востока и Африки, директор 
Международного российско-иранского центра РГГУ П.В. Башарин и к.ист.н., доц. 
каф. современного  Востока и Африки Е.В. Гулынская. В конференции приняло 
участие тридцать четыре участника из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга: РГГУ, ИСАА МГУ, МГИМО, ГАУГН, НИУ ВШЭ, СПбГУ, УРФУ. 
В рамках конференции работало три секции. Конференция второй раз прошла в 
смешанном формате. Доклады сопровождались плодотворной научной дискуссией, 
в которой участвовали как молодые исследователи, так и преподаватели РГГУ. 

Кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства были 
организованы следующие мероприятия: Международная конференция «Всемирный 
день туризма» 5 октября 2021 г.; IV Международный научно-практический форум 
гостеприимства в РГГУ «HoReCa. Возможности развития альтернативных средств 
размещения в новых реалиях гостиничного бизнеса» 10 декабря 2021 г.  

За 2021 г. на кафедре культуры мира и демократии был проведен ряд 
научных мероприятий: Межвузовский круглый стол «Толерантная Европа: вчера, 
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сегодня, завтра» был проведен на базе кафедры с участием аспирантов и студентов 
РГГУ и РАНХиГС; Всероссийский круглый стол «Женщины-политики в России и в 
Европе» был проведен при поддержке международных и российских профильных 
организаций; Студенческая конференция «Современная политическая дискуссия в 
медиапространстве сети Интернет» была проведена с привлечением студентов 
направления «Политология» 2-4 курсов; Всероссийская конференция 
«Современный федерализм в России и за рубежом: теория и практика» прошла с 
участием экспертов из юридической и политологической сферы; Всероссийская 
конференция «Обеспечение устойчивого развития социальных, политических и 
экономических систем XXI в.» была проведена с участием зарубежных и 
российских коллег, в т.ч. кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ; Межвузовская научная 
конференция студентов и молодых ученых «Вызовы и перспективы развития 
российских регионов» была подготовлена в рамках реализации деятельности 
СПНК РГГУ «Выездная школа прикладной политологии».  

Одной из задач отделения востоковедения и африканистики является 
создание научной школы африканских социально-политических исследований. 
Кафедра современного Востока и Африки продолжает научные традиции 
исторической и политологической школы РГГУ.  

Кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства развивает 
традицию практикоориентированности в научных исследованиях.  

Благодарственными грамотами в 2021 г. награждены научные руководители 
студентов-победителей и финалистов конкурсов студенческих работ РГГУ - д-р 
ист. наук, доц. Н.А. Филин, канд. филос. наук, доц. П.В. Башарин, канд. ист. наук, 
доц. М.С. Круглова, канд. ист. наук, доц. И.П. Азерникова, канд. филол. наук, доц. 
О.А. Пичугина, канд. полит. наук, доц. А.Л. Зверев.  

 
 

Институт экономики, управления и права 
 

Экономический факультет ИЭУП 
 
В 2021 г. научно-исследовательская работа Экономического факультета 

ИЭУП проводилась под общим руководством заведующих кафедрами д.э.н., 
профессора Е.С. Соколовой, д.э.н., профессора В.А. Умнова и д.э.н., доцента Е.В. 
Зенкиной по следующим актуальным проблемам современной экономической 
науки: финансы и кредит; корпоративные финансы; финансовые рынки и 
технологии; экономика фирмы и отраслевых рынков; экономика бизнеса; 
внешнеэкономическая деятельность.  

В качестве предмета исследования выступает экономическая наука и ее 
наиболее популярные, и актуальные в современных условиях направления, 
описанные выше. В настоящее время отсутствует четко отлаженный механизм 
моделирования и развития экономической науки, так как ни одна из существующих 
научных разработок не показала своей состоятельности в современной 
экономической ситуации. 

Экономическим факультетом на базе РГГУ реализуется проект по 
проведению Всероссийского экономического диктанта. К участию приглашаются 
школьники, студенты предуниверсария, Гуманитарного колледжа, а также 
младших курсов университета. Данный проект позволяет работать на проверку и 
повышение финансовой грамотности, а также позиционирует Университет в 
качестве участника Государственной программы по проведению Всероссийского 
экономического диктанта. 
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Преподаватели факультета вошли в оценочную комиссию Всероссийского 
форума научной молодежи «Шаг в будущее». Под руководством В.А. Умнова, 
А.М.  Белоновской  и Я.О. Зубова были рассмотрены и отрейтингованы 
представленные на конкурс более 30 работ школьников в рамках секции 4D 
«Экономика и экономическая политика», подготовлены рецензии для 
руководителей и учителей, что нацелено на усиление мотивации школьников, их 
ориентацию на получение и углубление экономических знаний. 

В 2021 г. преподавателями факультета были опубликованы следующие 
учебники: Антонов Г.Д. Управление конкурентоспособностью организаций и 
территорий: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, П.А. Костромин. – 
М.: ИНФРА-М, 2021. – 360 с.; Антонов Г.Д. Управление снабжением и сбытом 
организации: учебник / ГД. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, А.В. Бодренков, 
П.А. Костромин. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 299 с.; Мировая экономика и 
международные экономические отношения / Абрамова А.В., Алёшин Д.А., 
Апанович М.Ю., Арапова Е.Я., Булатов А.С., Волков А.М., Габарта А.А., Галищева 
Н.В., Горбанев В.А., Дегтерева Е.А., Дегтярева О.И., Елагин Д.П., Жданов С.В., 
Завьялова Е.Б., Зарицкий Б.Е., Зенкина Е.В., Иванова Н.А., Исаченко Т.М., 
Кавешников Н.Ю., Калашников Д.Б. и др. – Полный курс. Учебник / Москва, 2021. 
Сер. Бакалавриат (4-е издание, переработанное и дополненное) и др. 

Научные разработки, сделанные преподавателями в своих учебниках, 
научных статьях и учебных пособиях находят свое отражение в учебном процессе 
РГГУ: отдельные разработки, сделанные в научных статьях используются в 
качестве практических методов решения задач в ходе проведения семинарских 
занятий в таких курсах как: «финансы», «поведенческие финансы», «финансы 
домохозяйств», «финансовые рынки и институты».  

Преподаватели факультета участвуют в совместной разработке и подготовке 
коллективной монографии совместно с коллегами из Карагандинского 
Экономического Университета  Казпотребсоюза г. Караганда, Республика 
Казахстан.  

В 2021 г. вышла монография: Формирование финансово-кредитной модели в 
условиях  развития цифровизации экономик стран ЕАЗС. 

Факультетом организованы и проведены следующие наиболее значимые 
научные мероприятия. 26 апреля 2021 г. в РГГУ прошел круглый стол 
«Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции развития», в ходе 
которого эксперты в области финансовых потоков рассказали студентам об 
актуальных тенденциях развития цифровой экономики. 15 апреля 2021 г. в РГГУ 
состоялась международная научная конференция «XXI Чаяновские чтения». 20 мая 
2021 г. в РГГУ состоялся Всероссийский конкурс студенческих научных работ, в 
котором приняли участие студенты из Донецка, Симферополя, Екатеринбурга, 
Читы и многих других. 

23 октября 2021 г. в РГГУ состоялся в онлайн формате научно-практический 
семинар «Социальные вычеты для физических лиц или пошаговая инструкция как 
получить налоговый вычет за обучение», организаторы мероприятия 
преподаватели кафедры финансы и кредит – доц., канд. экон. наук А.А. Гуковская 
и ст. преп. Е.Н. Пятшева. В семинаре приняли участие студенты Гуманитарного 
колледжа РГГУ и их родители, студенты разных уровней обучения РГГУ (число 
участников – 78 человек).  

17 декабря 2021 г. в РГГУ прошел квест для обучающихся школ «Окажись в 
другой реальности». 20 декабря 2021 г. в РГГУ прошел круглый стол «Российский 
рынок электронной торговли современное состояние и перспективы развития», в 
ходе которого эксперты в области финансовых потоков рассказали студентам об 
актуальных тенденциях развития электронной торговли.  
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Экономический факультет продолжает научные традиции, заложенные А.В. 
Чаяновым в «Народном университете», регулярно принимая участие, например, в 
проекте «Университетские субботы». Так, в данном проекте принимали участие: 
канд. экон. наук, доц. С.А. Джавадова, д-р экон. наук, проф. В.А. Умнов, канд. 
экон. наук, ст. преп. А.А. Плюхина.  

Научные руководители работ студентов, ставших победителями во 
всероссийском конкурсе «Современные проблемы экономики, управления и права» 
были награждены дипломами: канд. экон. наук, доц. Зубов Я.О, канд. экон. наук, 
доц. И.Н. Бухтерева, канд. экон. наук, доц. Джавадова С.А., канд. экон. наук, доц. 
Белоновская А.М., канд. экон. наук, доц. Баландина Н.Г., канд. экон. наук, доц. 
Лылова О.В., канд. экон. наук, доц. Осиповская А.В., канд. экон. наук, доц. 
Гуковская А.А., ст. преп. Пятшева Е.Н.  

 
Юридический факультет ИЭУП 

 
Приоритетными направлениями научной работы кафедры 

предпринимательского права были: проблемы правового статуса субъектов 
предпринимательской деятельности, проблемы правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности, 
внешнеэкономической и инновационной деятельности субъектов 
предпринимательства, проблемы правового регулирования рекламной 
деятельности, защиты прав участников рынка ценных бумаг, прав субъектов 
предпринимательской деятельности, а также актуальные проблемы 
международного коммерческого арбитража и правовой работы в организации, 
проблемы корпоративного права, в рамках которой опубликованы работы, 
проведены инициативные исследования, организованы научные мероприятия, 
осуществляется экспертная работа. 

Научное направление кафедры конституционного и международного права - 
«Российская модель публичной власти: современные тенденции и перспективы 
развития». Преподаватели кафедры являются авторами и соавторами учебников, 
учебных пособий, участвуют с докладами и в дискуссиях на конференциях, 
круглых столах, издают статьи, в том числе в ведущих рецензируемых изданиях. 

Основными научными направлениями кафедры гражданского права и 
процесса выступают: проблемы правового статуса коммерческих корпораций, 
проблемы правового регулирования обязательственных правоотношений, 
проблемы правового регулирования страхования внешнеэкономической и 
предпринимательской деятельности, проблемы защиты прав участников 
гражданского оборота и гражданско-правовой ответственности, проблемы защиты 
личных неимущественных прав субъектов гражданского права, проблемы права 
интеллектуальной собственности, защита прав детей в системе частного права 
России, актуальные проблемы наследственного права, проблемы правового 
регулирования деятельности адвокатуры, проблемы трудового права и права 
социального обеспечения, проблемы правового статуса субъектов гражданского и 
арбитражного процесса, развитие внесудебных форм защиты гражданских прав. 

Научными направлениями кафедры финансового права являются Проблемы 
функционирования бюджетной и налоговой систем, бюджетно-налогового 
федерализма, изменение роли Центрального банка РФ в финансовой системе 
страны, роль финансового рынка в российской экономике, правовые механизмы в 
финансовой деятельности. Исследования финансово-правового направления 
особенно актуальны в условиях нестабильности современной экономики и в эпоху 
мирового финансового кризиса, получили свое развитие в научной деятельности 
преподавателей кафедры. 
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Приоритетным научным направлением, разрабатываемым кафедрой теории 
права и сравнительного правоведения, является тема «Гуманитарное право: 
национальные и международные аспекты», в рамках которой опубликовано 29 
работ, проведены инициативные исследования, организован ряд научных 
мероприятий, осуществляется экспертная работа. 

Одним из научных направлений исследований кафедры уголовного права и 
процесса является разработка проблем, связанных с обеспечением прав и законных 
интересов человека и гражданина уголовно-правовыми средствами на уровне 
личности, общества и государства. Стоит отметить, что право всегда было и 
остается главным элементом любой системы управления, любого субъекта 
управления, использующего правовые формы и методы. В настоящее время в 
Российской Федерации сформирована довольно разветвленная система 
обеспечения безопасности. Однако комплексности в ее изучении и описании пока 
явно недостаточно. Авторы в своих исследованиях исходят из того, что 
обеспечение безопасности требует особого подхода к правовому регулированию. 
Научные работы, выполненные в рамках данного научного направления, 
используются при проведении последующих научных исследований по вопросам 
уголовного права, криминологии и криминалистики, направленных на укрепление 
законности в деятельности государственных органов, при совершенствовании 
действующего законодательства, а также в учебном процессе при изучении 
вопросов обеспечения безопасности на уровне личности, общества и государства. 
На кафедре организовано и работает постоянно действующее научное студенческое 
общество «Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права процесса». В 
рамках работы данного сообщества преподавателями и студентами исследуются 
актуальные вопросы уголовного права, уголовного судопроизводства, научные 
исследования в области криминалистики. Студенты готовят у публикации статьи и 
выступления с докладами на ежегодном круглом столе кафедры.В целом научное 
направление юридического факультета можно обозначить как выполнение научно-
исследовательских работ коллективами кафедр, студентами и аспирантами; 
разработка научных трудов ППС кафедр юридического факультета; участие, 
подготовка и проведение научных и научно-практических конференций, «круглых 
столов», студенческих олимпиад. 

Продолжается деятельность юридической клиники РГГУ, созданной 
Приказом ректора РГГУ №01-33/осн от 8 февраля 2010 г., в качестве структурного 
подразделения Юридического факультета ИЭУП РГГУ, с целью правового 
просвещения населения и формирования у обучающихся юридического факультета 
навыков и умений в сфере оказания бесплатной квалифицированной юридической 
помощи нуждающимся категориям граждан. Юридическая клиника осуществляет 
свою деятельность в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи в соответствии с положениями Федерального закона № 324 
от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Положения о юридической клинике РГГУ, утвержденного в порядке, 
предусмотренном Уставом РГГУ. 

Научные исследования преподавателей кафедры предпринимательского 
права имеют фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое 
отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный период 
опубликовано 15 работ, из них статьи в периодических и продолжающихся 
изданиях – 3; статьи в сборниках научных трудов – 4; студенческие публикации – 
6; учебные пособия – 2.  

Научные исследования ППС кафедры конституционного и международного 
права имеют практическое значение в области права и отражаются в статьях 
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преподавателей кафедры в ведущих научных журналах. Также опубликованы 10 
статей студентов, в том числе 8 в сборнике Юность науки.  

Научные исследования преподавателей кафедры гражданского права и 
процесса имеют фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли 
свое отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный период 
опубликовано 28 работ, из них: одна монография; 24 статьи (из них: 3 – в 
рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК; 23 – публикации РИНЦ; 1 – в 
рецензируемом издании, входящем в перечень SCOPUS); учебные, учебно-
практические пособия, курсы лекций – 3.  

Доцентом, к.ю.н. С.В. Львовой опубликована монография «По заказу 
Гостелерадио СССР: основы правообладания на телефильмы золотого фонда 
советского кино: монография». – Москва-Берлин: Директ-Медиа. – 214 с. 
Монография Львовой С.В. – это комплексное исследование истоков 
правообладания на телефильмы, созданные по заказу Гостелерадио СССР 
советскими киностудиями, находившимися в ведомственном подчинении Госкино 
СССР. Это труд, который ставит точку в многолетнем споре о правообладателе 
нашего культурного наследия в виде «золотой коллекции» советского 
кинематографа. Автор на основании анализа доктрины, нормативно-правовых 
актов времен СССР, архивных документов и существующей судебной практики, 
приводит аргументированные доводы о принадлежности исключительных прав на 
телефильмы, созданные по заказу Гостелерадио СССР Российской Федерации, а не 
киностудиям, как считалось до этого.  

Доцент кафедры гражданского права и процесса Е.С. Смольянинова приняла 
участие в издании 3 учебных и учебно-практических пособий  

Преподаватели кафедры (Милохова А.В., Беляева И.А., Смольянинов Е.С., 
Собенина М.А., Жучков С.В. Шелкович М.Т.) выступили с 10 докладами на 
научных конференциях, а также иных научных меропроиятиях, организуемых 
РГГУ и другими вузами.  

Научные исследования преподавателей кафедры финансового права нашли 
свое отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный период 
опубликовано 13 работ, из них: монографии – 1; сборники научных трудов и 
материалов конференций – 6; статьи – 6 (из них: 5 – в рецензируемых изданиях, 
входящих в перечень ВАК; 1 – публикации РИНЦ).  

Научные исследования преподавателями кафедры теории права и 
сравнительного правоведения имеют научное значение. Опубликованы: 
монографии – 5; статьи – 23 (из них: в сборниках научных трудов – 11, в том числе 
9 – в сборнике «Муромцевские чтения»; в зарубежных изданиях – 1; статьи в 
периодических изданиях – 11, из них 9 – в рецензируемых изданиях ВАК); учебник 
– 1.  

Научные исследования преподавателей кафедры уголовного права и 
процесса имеют фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли 
свое отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный период 
опубликовано 17 статей.  

Кафедра предпринимательского права внедрила в учебный процесс 
следующие результаты научной деятельности. Основным результатом работы над 
международным научным проектом «Неопределённости права в доктрине, 
законодательстве и юридической практике» явилась подготовка ХХI 
Международной научной конференции с публикацией сборника трудов. 
Результатом студенческих исследований в отчетном периоде явилась публикация 
статей в Юность науки, Муромцевские чтения. Все публикации преподавателей 
кафедры нашли прямое применение в учебном процессе: они используются при 
проведении аудиторных и внеаудиторных занятий, применяются в научно- 
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исследовательской работе со студентами, отражаются в обновляемых рабочих 
программах.  

Все исследования, проводимые преподавателями кафедры 
конституционного и международного права, внедрены в учебный процесс и 
используются при изучении курсов конституционного, административного, 
лицензионного, муниципального, экологического, земельного, градостроительного, 
природоресурсного и международного права. Основные результаты научной 
работы являются предметом обсуждения в различных форматах (круглые столы, 
студенческие конференции, встречи с практическими работниками учреждений 
органов государственной власти, межвузовские встречи-семинары). В формате 
онлайн дискуссий профильные правовые вопросы студенты представляли и 
обсуждали на открытых публичных площадках.  

Наиболее значимым результатом научной работы кафедры гражданского 
права и процесса стала подготовка и проведение кафедрой гражданского права и 
процесса онлайн-секции «Неопределенность в частном праве и пути ее 
преодоления» в рамках XХI Международной научной конференции 
«Неопределенность права в доктрине, законодательстве и юридической практике» 
23 апреля 2021 г. (руководители секции: зав. кафедрой гражданского права и 
процесса канд. юр. наук, доцент А.В. Милохова, канд. юр. наук, доцент И.А. 
Беляева). Количество участников – более 65 человек. 

По итогам конференции издан «Сборник трудов XХI Междунар. науч. 
конф., Москва, 23 апреля 2021 г. Неопределенность права в доктрине, 
законодательстве и юридической практике (Муромцевские чтения)». В сборнике 
опубликованы труды преподавателей кафедры (Милоховой А.В., Беляевой И.А., 
Воробьевой И.В., Собениной М.А., Шелковича М.Т.).  

Кафедрой гражданского права и процесса организован и проведен круглый 
стол «Гражданско-правовое обеспечение цифровой трансформации», 23 марта 2021 
г. (руководители: зав. кафедрой гражданского права и процесса канд. юр. наук, доц. 
А.В. Милохова, канд. юр. наук, доцент И.А. Беляева). Количество участников – 62 
человека. 

Подготовлен и проведен круглый стол «Эффективность отраслевого 
законодательства: показатели, проблемы, перспективы» 25 марта 2021 г. 
(руководитель: канд. юр. наук, доц. М.Т. Шелкович). Количество участников – 
более 50 человек. 

Совместно с кафедрой предпринимательского права организованы и 
проведены студенческие круглые столы: «Актуальные проблемы правового 
регулирования медицинской деятельности», 15 апреля 2021 г. (руководители: 
к.ю.н., доц. Т.В. Белова, к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса М.А. 
Собенина); «Пандемия и банкротство: проблемы права, тенденции и перспективы» 
(руководители: к.ю.н., доц. Т.В. Белова, к.ю.н., доц. М.А. Собенина), 9 июня 2021 г.  

Преподаватели трех кафедр (конституционного и международного права 
финансового права и предпринимательского права) принимают участие в 
Международном проекте «Модернизация предпринимательской среды в 
европейских странах в условиях текущих вызовов для обеспечения устойчивого 
экономического роста». Срок реализации проекта – 2020-2022. В проекте 
участвуют представители РГГУ, Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации и Институт публичного управления Высшей школы 
экономики и менеджмента публичной сферы в Братиславе. 

В 2021 г. продолжил работу студенческий научный кружок кафедры 
предпринимательского права «Актуальные проблемы предпринимательского 
права», являющийся постоянно действующим студенческим научным 
объединением в рамках Юридического факультета ИЭУП РГГУ, в работе которого 
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принимают участие бакалавры, магистранты и аспиранты по направлению 
«Юриспруденция». Основной целью деятельности СНК является интеграция 
студентами общеправовых и отраслевых знаний, научных и практических моделей 
юридического мышления, параллельно с процессом освоения предметных учебных 
дисциплин на основе целостного междисциплинарного взгляда на явления 
правовой жизни в области предпринимательского права, анализ и выявление 
актуальных проблем правового регулирования предпринимательской деятельности, 
что должно способствовать развитию не только научно-аналитических знаний и 
способностей, но и профессионально-практических навыков и умений будущих 
юристов.  

2 апреля 2021 г. состоялась презентация научно-исследовательского проекта 
«Баланс интересов должника и кредиторов при осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства) в западной традиции права. Мероприятие 
проводилось в смешанном формате. На мероприятии присутствовали 
преподаватели кафедры, бакалавры, магистранты, адвокаты и представители 
коммерческих организаций. С докладами выступили магистранты кафедры 
предпринимательского права. 

15 апреля 2021 г. кафедрой предпринимательского права юридического 
факультета ИЭУП был проведен в смешанном формате студенческий круглый стол 
«Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности». На 
мероприятии присутствовали преподаватели кафедры, представители 
коммерческий организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. С 
докладами выступили студенты юридического факультета, а также юристы-
практики.  

23 апреля 2021 г. кафедрой организована секция «Неопределенность в 
правовом регулировании предпринимательской деятельности и механизм ее 
преодоления» в рамках XXI международной научной конференции (Муромцевские 
чтения).  

09 июня 2021 г. кафедрой предпринимательского права юридического 
факультета ИЭУП проведен студенческий круглый стол «Пандемия и банкротство: 
проблемы права, тенденции и перспективы». Круглый стол проводился в 
смешанном формате (онлайн и офлайн). На мероприятии присутствовали ППС 
кафедры, представители коммерческий организаций. С докладами выступили 
магистранты кафедры, а также адвокат, руководитель судебно-арбитражной 
практики ООО «Эдвансед Лигал Консалтинг» Цвиленев Д.Ю. 

Преподаватели кафедры уголовного права и процесса организовали 
несколько научным мероприятий, так как: 

22 октября 2020 г. состоялся организованный кафедрой уголовного права и 
процесса студенческий круглый стол на тему «Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса: российский и зарубежный опыт», который прошел онлайн. Были 
рассмотрены актуальные проблемы, стоящие на данный момент перед уголовным 
правом и процессом, были затронуты вопросы квалификации преступлений против 
личности, в сфере экономики, против общественной безопасности, против 
государственной власти, против мира и безопасности человечества. Участниками 
круглого стола стали студенты бакалавры 2 курса, 3 и 4 курсов (уголовно-правовой 
профиль), а также магистранты 1, 2 и 3 курсов (профиль «Защита прав личности в 
международном и российском уголовном праве».  

14 октября 2021 г. состоялась III Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Молодежный потенциал в юриспруденции XXI века: 
от теории к практике». На секции кафедры уголовного права и процесса были 
подняты важные теоретические и практические вопросы в рамках темы 
«Актуальные проблемы защиты прав личности в международном и российском 
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уголовном праве». Участники секции стали студенты бакалавры 2 курса, 3 и 4 
курсов (уголовноправовой профиль), а также магистранты 1 и 2 курсов (профиль 
«Защита прав личности в международном и российском уголовном праве».  

25 февраля 2021 г. на юридическом факультете ИУЭП РГГУ состоялось 
очередное заседание студенческого научного общества «Научная лаборатория 
студентов кафедры уголовного права и процесса» на тему «Современные 
перспективы развития уголовного права в сфере борьбы с киберпреступностью», 
организованное кафедрой уголовного права и процесса, с участием студентов 3 и 4 
курсов (уголовно-правовой профиль), а также магистрантов 1, 2 и 3 курсов 
(профиль «Защита прав личности в международном и российском уголовном 
праве». Следующие заседания студенческого научного общества «Научная 
лаборатория студентов кафедры уголовного права и процесса» состоялись: 26 
марта 2021 г. на тему «Обеспечение прав личности в уголовном праве и процессе»; 
8 апреля 2021 г. на тему «Современные вопросы уголовной ответственности за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений в Российской Федерации» и др. 

Преподаватели кафедры предпринимательского права публикуют 
монографии, статьи, учебники и учебные пособия, а также практикумы по научным 
направлениям, разрабатываемым на кафедре, участвуют с публикацией статей и 
выступают с докладами в конференциях РГГУ и других ВУЗов страны, 
международных конференциях и конгрессах, организуют и проводят ежегодные 
Круглые столы (в т.ч. межвузовские) в соответствии с приоритетными научными 
направлениями, организуют и проводят постоянно действующие научные 
семинары и кружки.  

Школа права, созданная профессором О.Н. Булаковым в Московском 
Гуманитарном Университете, позволяет кафедре готовиться к созданию своей 
школы парламентского права на базе РГГУ.  

В конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» победил 
коллектив под руководством канд. юрид. наук, доц. Т.В. Беловой с проектом 
«Баланс интересов должника и кредиторов при осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства) в западной традиции права».  

Сотрудниками кафедры теории права и сравнительного правоведения 
осуществлена подготовка заявки на получение внутриуниверситетского гранта по 
совместному научно-исследовательскому проекту кафедры теории права и 
сравнительного правоведения и студентов юридического факультета РГГУ на тему 
«Гуманитарные и технико-юридические средства достижения определенности 
правового регулирования».  

Сотрудники кафедры теории права и сравнительного правоведения работают 
над диссертациями: В.А. Цыгановкин работает над текстом кандидатской 
диссертации по направлению 12.00.01 на тему «Методы правового регулирования в 
интегративной интерпретации»; А.К. Шавлохов – над текстом докторской 
диссертации по направлению 12.00.14 на тему «Полномочия органов 
исполнительной власти в сфере обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях».  

Сотрудниками кафедры конституционного и международного права ведется 
экспертная работа. О.Н. Булаков является экспертом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и неоднократно принимал участие в экспертизе 
проектов федеральных законов в Совете Федерации; является членом диссовета 
при Институте государства и права РАН (ИГПАН); членом диссовета при МГУ 
МВД РФ; членом редколлегии в журналах (по списку ВАК): «Представительная 
власть», «Пробелы российского законодательства», «Право и образование». 
Является председателем Государственной экзаменационной комиссии в вузах: 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХГС) 



       57 
 

при Президенте РФ; Московский гуманитарный университет (МосГУ), 
Национальный институт бизнеса.  

А.Г. Нецветаев является членом экспертного совета при комиссии по 
экологической политике Московской городской думы; членом экспертного совета 
некоммерческой организации «Центр содействия формированию экологической 
культуры и защите живой природы».  

Е.С. Лапатухина является независимым экспертом аттестационной и 
конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам № 3. 

О.В. Заиграева является независимым экспертом, аккредитованным 
распоряжением Министерства юстиции РФ от 31 августа 2020 г. № 865 в качестве 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 

Сотрудник кафедры финансового права О.Н. Васильева является 
независимым экспертом аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

Членом диссертационного совета Д 002.002.07 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при учреждении Российской академии наук «Институт 
государства и права РАН», а также членом Международного института 
философско-правовых исследований при БГЭУ (Минск) является Л.И. Глухарева.  

Членами редколлегий шести журналов являются два преподавателя кафедры  
(«Вестник РГГУ», серия «Экономика. Управление. Право»; «Теория и практика 
общественного развития»; «Общество: политика, экономика, право»; «Вестник 
Международного юридического института»; «Вестник государственного и 
муниципального управления»; «Юридический мир» (Л.И. Глухарева – 
подготовлено 7 рецензий, М.И. Лавицкая – 15 рецензий).  

Членами и экспертами Общероссийской общественной организации 
«Российское профессорское собрание» являются 2 преподавателя (Л.И. Глухарева, 
М.И. Лавицкая).  

Экспертом Управления научно-методического руководства и экспертной 
деятельности Российской академии наук является М.А. Беляев.  

 
Факультет управления ИЭУП 

 
На факультете управления ведутся исследования по следующим 

приоритетным научным направлениям: управление персоналом: теория, история, 
практика (кафедра организационного развития); всемирная история и развитие 
управленческой мысли (кафедра управления); исследование и проектирование 
систем управления (кафедра моделирования в экономике и управлении); 
математические методы в управлении (кафедра моделирования в экономике и 
управлении); сценарный анализ развития социально-экономических систем 
(кафедра моделирования в экономике и управлении); исторические основания 
российского государственного и муниципального управления (кафедра 
государственного и муниципального управления); технологии управления в 
социальной сфере (кафедра государственного и муниципального управления); 
основные концепции управления «умным городом» (кафедра государственного и 
муниципального управления); проблемы регионального и муниципального 
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управления в России (кафедра государственного и муниципального управления); 
методология и технологии маркетинговых исследований (кафедра маркетинга); 
цифровые технологии в маркетинге (кафедра маркетинга); развитие социального 
предпринимательства (кафедра маркетинга); роль бренда в покупательском 
поведении (кафедра маркетинга); проблемы спортивного маркетинга (кафедра 
маркетинга); маркетинг в социальных сетях (кафедра маркетинга).  

В рамках разработки указанных научных направлений преподаватели кафедр 
публикуют научные статьи, преимущественно, в рецензируемых российских 
изданиях, участвуют в международных и всероссийских конференциях, 
организуют круглые столы и научные семинары.  

Кафедрой организационного развития под руководством д-ра экон. наук, 
профессора Н.И. Архиповой успешно развивается направление научных 
исследований в области управления человеческими ресурсами. Научные 
исследования в направлены на изучение: философско-мировоззренческих, 
концептуальных и логико-методологических основ исследования проблем 
управления персоналом; формирование корпоративной культуры, актуальных 
проблем ее современного состояния и перспектив развития; построение 
организационно-экономических систем и разработку технологий управления 
персоналом; формирование социальных, правовых и психолого-педагогических 
основ управления персоналом и его развитием; развитие проектных методов 
управления. В рамках исследований НПШ публикуются монографии, учебники, 
учебные пособия, статьи и иные научные труды по научным направлениям, 
разрабатываемым на кафедре, преподаватели выступают с докладами на 
конференциях РГГУ, других ВУЗов и научных организаций РФ и зарубежных 
стран.  

Результаты научных исследований преподавателей, сотрудников и 
аспирантов факультета управления в 2021 г. по представленным выше 
приоритетным направлениям нашли свое отражение в 162 публикациях научного и 
учебно-прикладного характера, в том числе: монографии – 3; учебники – 3; 
научные статьи – 109 из них 58 в рецензируемых российских (ВАК) и зарубежных 
изданиях, тезисы докладов на конференциях – 42; справочные издания – 4.  

К наиболее значимым результатам научных исследований можно отнести 
монографии преподавателей факультета: Абаев А.Л., Пратусевич В.Р. 
Межэтнические и межконфессиональные отношения в студенческой среде: 
Эмпирические исследования и практика мониторинга. Монография. М.: РГГУ, 
2021, 390 с.; Голованов В.И. Роль экологии в устойчивом развитии общества: 
диалектика и ретроспектива. М.: МАКС Пресс, 2021. 508 с.; Архипова Н.И., Седова 
О.Л. Трансформация управления персоналом в финансово-кредитных организациях 
в условиях развития цифровой экономики (глава 7) // Формирование финансово-
кредитной модели в условиях развития цифровизации и интеграции экономик 
стран ЕАЭС. Монография: Караганда. 2021.  

Опубликованы следующие учебники: Учебник. Информатика для 
гуманитариев: учебник и практикум для вузов / Г.Е. Кедрова, Муромцев 
В.В., Муромцева А.В., и др.; под редакцией Г.Е. Кедровой. 2-е изд. Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. 653 с. (Высшее образование); Информатика для 
гуманитариев: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Г. Е. Кедрова [и др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. Москва: Издательство Юрайт, 
2021. 439 с. (Профессиональное образование).  

В 2021 г. преподаватели выполняли работы по реализации следующих 
проектов в рамках грантов: разработка онлайн-курса «Управление человеческим 
ресурсами» (исполнители: д-р экон. наук, проф. Архипова Н.И., канд. экон. наук, 
доцент Маколов В.И., канд. экон. наук, доцент Назайкинский С.В., канд. техн. наук, 
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проф. Седова О.Л., канд. геогр. наук, доцент Шпортько Ю.В.); разработка новой 
образовательной программы ВО – программы магистратуры «Управление 
талантами в целях устойчивого развития»   (исполнители: д-р экон. наук, проф. 
Архипова Н.И., канд. экон. наук, доцент Маколов В.И., канд. экон. наук, доцент 
Назайкинский С.В., канд. техн. наук, проф. Седова О.Л., канд. геогр. наук, доцент 
Шпортько Ю.В.); проект «Quality Assurance in Russian Higher Education: integration 
with European approaches – integration into European space» (исполнитель проекта – 
к.э.н., доц. кафедры организационного развития Маколов В.И.); международный 
проект в рамках программы ERASMUS+ «Повышение потенциала высшего 
образования» Улучшение образовательных программ в области гуманитарных наук 
с помощью методов и технологий STEM (ARTEST) (исполнитель программы – 
канд. экон. наук, доц. кафедры организационного развития Маколов В.И.) и др. 

Д-р техн. наук, проф. Д.А. Кононов принимал участие в реализации 
следующих проектов, поддержанных грантами РФФИ: проект «Разработка методов 
управления процессами трансформации права в условиях цифровой технологии», 
направленного на разработку основных теоретических положений, связанных с 
трансформацией правоохранительной системы как составной части системы 
управления государством и основой его безопасного развития в условиях развития 
цифровых технологий; проект «Разработка распределенных методов и алгоритмов 
моделирования движения колесных роботов по сложному рельефу местности в 
системах виртуального окружения»; проект «Разработка новых распределенных 
методов и алгоритмов для реалистичного моделирования на GPU средств 
видеонаблюдения в трехмерных виртуальных сценах».  

Сотрудники факультета управления активно занимаются организационно-
издательской деятельностью. Зав. кафедрой организационного развития, д-р экон. 
наук, проф. Н.И. Архипова является главным редактором двух научных журналов, 
включенных в список журналов, рецензируемых ВАК: Вестник РГГУ. Серия 
«Экономика. Управление. Право»; Наука и искусство управления / Вестник 
института экономики, управления и права Российского государственного 
гуманитарного университета». Под ее руководством ежегодно формируется 
сборник студенческих научных статей «Юность науки».  

За 2021 г. под редакцией зав. кафедрой, д-ра экон. наук, проф. Н.И. 
Архиповой подготовлены к изданию 9 научных журналов и 6 сборников научных 
трудов по итогам конференций.  

Результаты исследований сотрудников факультета в отчетном периоде были 
представлены более чем на 38 всероссийских и международных научных 
конференциях. В рамках этих научных мероприятий был подготовлен 74 доклада. 
Они активно используются при подготовке лекционных, семинарских и 
практических занятий, а также при разработке тематики дипломных и 
диссертационных работ.  

Преподаватели факультета управления публикуют научные статьи по 
заявленным тематикам, участвуют с докладами в конференциях как РГГУ, так и 
других ВУЗах страны, организуют и проводят конференции, круглые столы, 
научные семинары. 

На кафедре маркетинга организован постоянно действующий научный 
семинар «Лаборатория маркетинговых исследований (за семестр проведено 4 
заседания).  

Научно-исследовательская работа на факультете управления ИЭУП РГГУ 
прежде всего направлена на развитие и совершенствование образовательного 
процесса и повышение качества подготовки будущих бакалавров и магистров. В 
связи с этим проводимые научные исследования носят в основном 



       60 
 

фундаментальный характер, закладывая теоретические основы дисциплинарных и 
междисциплинарных знаний.   

Результаты научных исследований по направлению «Управление 
персоналом: теория, история, практика» (кафедра организационного развития) 
являются фундаментальной основой для преподавания таких учебных дисциплин, 
как «Основы управления персоналом», «Технологии управления персоналом», 
«Управление человеческими ресурсами», «Управление талантами», «Кадровый 
консалтинг», «Бренд-менеджмент в управлении персоналом», «Особенности 
управления персоналом в различных отраслях экономики», «Современные 
проблемы управления персоналом» «Проектные решения в кадровом 
менеджменте», «Стратегическое управление персоналом», «Экономика управления 
персоналом», «Взаимодействие службы управления персоналом с 
государственными, муниципальными и общественными организациями»  и др.  

Результаты научных исследований по направлению «Всемирная история и 
развитие управленческой мысли» (кафедра управления) находят свое отражение 
при реализации следующих курсов: «История управленческой мысли», «История 
менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг», «Международный менеджмент», 
«Этика и культура управления», «Управленческое консультирование», «Малый 
бизнес: отечественный и зарубежный опыт», «Управление персоналом», 
«Организационное поведение», «Персональный менеджмент», «Введение в теорию 
и историю менеджмента» и др. 

Результаты исследований по направлениям «Исследование и проектирование 
систем управления», «Информационные технологии, информационная 
методология», «Математические методы в управлении» (кафедра моделирования в 
экономике и управлении) внедрены в учебный процесс РГГУ при чтении 
дисциплин «Информационный менеджмент», «Математическое моделирование 
социальных процессов», «Математические модели в теории управления и 
исследование операций», «Информационные технологии и базы данных в 
прикладных коммуникациях» и др.  

Результаты исследований по направлению «Методология и технологии 
маркетинговых исследований» (кафедра маркетинга) внедрены в учебный процесс 
РГГУ при чтении дисциплин «Маркетинговые исследования». Результаты 
исследований по направлению «Роль бренда в покупательском поведении» 
(метрики бренд-фактора) включены в практическую часть обучения студентов в 
рамках курса «Маркетинговые исследования». 

Результаты исследований по направлению «Исторические основания 
российского государственного и муниципального управления (кафедра 
государственного и муниципального управления) внедрены в учебный процесс 
РГГУ при чтении дисциплин «Становление местного самоуправления в России», 
«История государственного управления», «Становление российского 
парламентаризма» и др. 

Результаты исследований по направлению «Технологии управления в 
социальной сфере (кафедра государственного и муниципального управления) 
внедрены в учебный процесс РГГУ при чтении дисциплин «Государственная 
социальная политика», «Управление в социальной сфере». 

Результаты исследований по направлению «Основные концепции 
управления «умным городом» (кафедра государственного и муниципального 
управления) внедрены в учебный процесс РГГУ при чтении дисциплин «Введение 
в профессиональную деятельность управление умным городов»,  «Стратегия 
развития города» и др. 

Результаты исследований по направлению «Проблемы регионального и 
муниципального управления в России» (кафедра государственного и 
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муниципального управления) внедрены в учебный процесс РГГУ при чтении 
дисциплин «Муниципальное управление и местное самоуправление», 
«Региональное управление и территориальное планирование», «Государственная 
региональная политика» и др.  

Материалы конференций и научных разработок преподавателей кафедры 
находят применение при чтении курсов лекций и проведении практических и 
семинарских занятий, используются при разработке тематики курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Представители этих организаций входят в состав редакционной коллегии 
журналов Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» и Наука и 
искусство управления / Вестник института экономики, управления и права 
Российского государственного гуманитарного университета».   

В 2021 г. факультет управления организовал и провёл ряд научных 
мероприятий, в которых принимали участие ученые ведущих научных организаций 
и вузов, студенты: 2 апреля 2021 г. в рамках научных мероприятий, посвященных 
30-летию РГГУ, 90-летию ИАИ факультет управления принял участие в 
организации Презентации научных проектов, реализуемых  преподавателями и 
студентами Института экономики управления и права РГГУ; VIII Всероссийская 
научная конференция «Сперанские чтения: Актуальные проблемы управления 
2021», Москва, РГГУ, 22 апреля 2021 г.; Международная научно-практическая 
конференция «III Гастевские чтения», Москва, РГГУ, 14-15 апреля 2021 г. и др.  

Преподаватели кафедры организационного развития развивают многолетние 
традиции научно-педагогической школы «Управление персоналом: теория, 
история, практика» под руководством д-ра экон. наук, проф. Н.И. Архиповой 
(направление подготовки «Управление персоналом»). В рамках исследований 
НПШ публикуются монографии, учебники, учебные пособия, статьи и иные 
научные труды по научным направлениям, разрабатываемым на кафедре, 
преподаватели выступают с докладами на конференциях РГГУ, других ВУЗов и 
научных организаций РФ и зарубежных стран. 

На кафедре моделирования в экономике и управлении функционирует 
научная школа «Исследование и проектирование систем управления». Общее 
руководство исследованиями осуществляет д-р техн. наук, проф. Д.А. Кононов. 

Приоритетными направлениями научной деятельности на кафедре 
управления ИЭУП РГГУ в 2021 г. остаются исследования, проводимые в рамках 
научно-педагогической  школы «Всемирная история управленческой мысли». 
Общее руководство исследованиями осуществляет д.э.н., проф. Н.В. Овчинникова 
(направление подготовки «Менеджмент»). 

В рамках данных исследований публикуются монографии, учебники, 
учебные пособия, статьи и иные научные труды по научным направлениям, 
разрабатываемым на факультете управления, преподаватели выступают с 
докладами на конференциях РГГУ, других ВУЗов и научных организаций РФ и 
зарубежных стран.  

На кафедре маркетинга функционирует постоянно действующий научный 
семинар «Лаборатория маркетинговых исследований». Организатор – канд. физ.-
мат. наук, доц. В.Р. Пратусевич. 

Кроме того, в зависимости от направления подготовки действуют различные 
студенческие научные семинары, круглые столы и кружки.  

В 2021 г. сотрудниками факультета были получены следующие награды: 
благодарность от ректора РГГУ за добросовестную работу – О.Л. Седова канд. 
техн. наук, проф. кафедры организационного развития; благодарность за подготовку 
студентки, победившей в конкурсе студенческих научных работ «Выпускная 
квалификационная работа студентов РГГУ» – О.Л. Седова канд. техн. наук, проф.; 



       62 
 

благодарность за подготовку студентки, победившей в конкурсе студенческих 
научных работ «Третьекурсник – исследователь РГГУ» в 2021 году – О.Л. Седова 
канд. техн. наук, проф.; благодарность за подготовку студентки, победившей во 
Всероссийском конкурсе студенческих исследовательских работ в области 
экономики труда и управления персоналом, посв. памяти В.И. Занина (в рамках 
XIV Сибирского кадрового форума «Управление человеческими ресурсами: 
теория, практика, перспективы» (Новосибирск, март – апрель 2021 г.) – Ю.В. 
Шпортько, канд. геогр. наук, доц. кафедры организационного развития; 
благодарность за участие в жюри Всероссийского конкурса студенческих 
исследовательских работ в области экономики труда и управления персоналом, 
посв. памяти В.И. Занина (в рамках XIV Сибирского кадрового форума 
«Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы») – Ю.В. 
Шпортько, канд. геогр. наук, доц.; благодарственное письмо издательства ГНИИ 
«Нацразвитие» за профессионализм в научном консультировании при подготовке 
статьи «Фирменный стиль как элемент коммуникационной политики организации» 
(Новак Л.В., Патрушева Н.А., Фирменный стиль как элемент коммуникационной 
политики организации //Нацразвитие. Наука и образование: научный журнал. 
Ноябрь 2021. – СПб., Изд. ГНИИ «Нацразвитие-2021». №2(2). С. 107-110) – Л.В. 
Новак, канд. экон. наук,  доц. кафедры маркетинга.  

Факультет управления сотрудничает с профессиональной общественной 
организацией «Ассоциацией ведущих вузов в области экономики и менеджмента». 

Кафедра маркетинга поддерживает тесную связь с такими 
профессиональными ассоциациями, как Гильдия маркетологов и ESOMAR 
(European Society Of Opinion and Market Research – Европейского общества 
исследований общественного мнения и рынка). 

Преподаватели кафедры организационного развития продолжают научные 
контакты в соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве с Высшей 
школой экономики (Польша), Пражской дипломатической академией (Чешская 
Республика), Экономическим университетом г. Варны (Болгария), Институтом 
экономического развития (Болгария).  

 
Институт психологии им. Л.С. Выготского. 

 
В  Институте психологии им. Л.С. Выготского ведутся научные исследования 

по теме «Социализация личности в транзитивном мире» (зафиксирована на сайте 
ЕГИСУ НИОКР в виде РИД).  

Выделенные еще в 2018 г. основные направления работы реализованы в серии 
научных исследований, результаты которых отражены в публикациях сотрудников 
института. Теоретически обосновано и эмпирически доказано предположение о 
том, что современная транзитивная действительность является сложной жизненной 
ситуацией для большинства людей, особенно в процессе социализации в 
мультикультурной среде. Были выделены факторы, определяющие специфику 
копинг-стратегий в ситуации транзитивности, а также показаны трансформации, 
происходящие с институтом семьи в мультикультурном транзитивном 
пространстве. В настоящее время активно разрабатывается и тема, связанная с 
цифровой социализацией в транзитивном мире.  

Еще одна важная проблема, отражающая один из основных вызовов 
современности, продолжается исследованиях, проводимых на кафедре психологии 
личности. Это проблема информационной социализации, прежде всего, 
информационной социализации в сети интернет, затрагивающая все группы 
населения. В фокусе теоретических и эмпирических исследований сотрудников, 
аспирантов и магистрантов кафедры находятся вопросы, связанные с 
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операциональной стороной работы в сети, возможности использования новых 
информационных технологий разными группами населения, влияние социальных 
сетей на содержание идентичности, общение и развитие когнитивных процессов 
детей и подростков. Исследуется также и влияние кинофильмов на мотивацию и 
идентичность подростков и молодежи, а также особенности предпочтений 
различных источников информации и кинофильмов. 

Разрабатываются новые темы магистерских работ и новые методики, которые 
в настоящее время апробируются в совместных исследованиях преподавателей, 
аспирантов и магистрантов кафедры психологии личности. Преподавателями, 
аспирантами и магистрантами кафедры также начаты принципиально новые 
исследования по психологии искусства, социализации в мультикультурном 
пространстве, лингвистической идентичности, психологии субкультуры.  

Продолжается исследование различных психологических аспектов отношения 
людей к ситуации пандемии короновирусной инфекции. Разработаны и прошли 
первичную апробацию методики, направленные на изучение отношения к ситуации 
пандемии и самоизоляции (первой и второй волны), а также опросник прекарности. 
В исследование приняли активное участие магистранты Института психологии в 
рамках практики НИР. Первые результаты исследования опубликованы в научных 
журналах. Также начато исследование роли виртуального пространства в 
психологическом благополучии в ситуации пандемии. Кроме того, проведено 
обширное исследование обращения к кинематографу как одной из стратегий 
совладания в ситуации самоизоляции.  

Смежная проблематика, расширяющая общую тему института, 
разрабатывается на других кафедрах психологического факультета и факультета 
психологии образования. Так проблема социализации в современном мире 
разрабатывается на кафедре общей психологии, где фокус внимания направлен на 
анализ особенностей социального взаимодействия студентов в повседневной жизни 
и выявление влияющих на него факторов. Наиболее значимыми, на данный 
момент, представляются результаты, свидетельствующие о том, что уровень 
урбанизации и численность города выступают в качестве средового фактора 
дифференциации активного просоциального поведения индивидов, уровень 
сформированности мышления влияет на специфику просоциального поведения, а 
воздействие нравственных черт на просоциальное поведение обусловлено 
средовыми условиями его осуществления. Эти результаты являются новыми и 
определяющими направлениями наращивания социального капитала и 
человеческого потенциала молодёжи, а также позволяют выстраивать 
определенные локальные прогнозы в отношении участия студенческой молодежи в 
общественной и политической жизни общества и определять направления работы с 
ней.   

Также на кафедре реализуется общее направление, связанное с изучением 
происхождения индивидуально-психологических различий и их проявления в 
поведении и деятельности. Так, например, реализуются темы: «Психогенетика 
агрессивности и агрессивного поведения» и «Психофизиологическая диагностика и 
коррекция функциональных состояний спортсменов высокой квалификации».  

С общей темой института связана приоритетная тематика кафедры 
социальной психологии – «Социальная психология в условиях транзитивного 
общества». Научно-исследовательская и педагогическая работа сотрудников 
кафедры социальной психологии ведется по следующим направлениям: 
эпистемология, теория и методология психологического анализа социокультурных 
изменений и проблем; психология общественного сознания в ситуации 
трансформации социальных институтов и нормативных регуляторов социального 
поведения; психология современных организаций и бизнес-менеджмента; 



       64 
 

психология потребительского поведения и маркетинговых коммуникаций; 
психология общения в повседневной жизни, в том числе – разработка 
психологического тренинга как инструмента диагностики и развития 
коммуникативной компетентности личности. По всем названным направлениям 
ведутся как теоретические, так и эмпирические исследования, результаты которых 
отражены в публикациях и представлены на российских и международных 
конференциях.  Зав. кафедрой Д.А. Хорошилов занимается активной разработкой и 
апробацией качественной методологии и методов исследований в социальной 
психологии. Им проанализированы трансформации механизмов социального 
познания и поведения в транзитивном обществе. Проведено теоретико-
эмпирические исследование коллективных переживаний прекарности в массовом 
сознании российского общества. В этом контексте изучены медиадискурсы и 
личные нарративы, связанные с тематикой прекарности. Особая роль в 
исследованиях социального познания в условиях транзитивного общества 
отводится эстетической парадигме, в рамках которой научные методы дополняются 
анализом языков современного искусства и повседневной жизни как 
символических форм «кристаллизации» социальных изменений и проблем, не 
артикулированных в публичном дискурсе.  

Также на кафедре социальной психологии в рамках продолжается изучение 
вопросов социокультурной модернизации общества и образования, межгрупповые 
отношения и межгрупповая адаптация, факторов и механизмов формирования 
профессиональной идентичности и самореализации личности, исследования 
проблематики информационной и социально-психологической безопасности, 
научно фундированные разработки практик профессиональной адаптации 
специалистов в силовых ведомствах и ресоциализации осужденных в 
исправительных учреждениях. Начато изучение поведения потребителей, 
семиотики маркетинговых коммуникаций (рекламы, брендинга, PR, т.е. «связей с 
общественностью»), разработка этнографических и нетнографических методов их 
исследования. 

Кафедрой нейро- и патопсихологии проведен ряд исследований 
психологических факторов, опосредующих поведение человека в ситуации 
болезни, в  частности, исследование болезни как социальной ситуации развития, в 
зависимости от оценки которой, пациент интерпретирует свои телесные ощущения 
и вырабатывает стратегии совладания с ним, семья пациента оказывает влияние на 
поддержание у него психосоматического симптома, психиатрические и 
неврологические пациенты, а также родители больных детей с ОВЗ реагируют на 
социальную фрустрацию со стороны окружающих, что приводит к снижению их 
качества жизни, оценка своих профессиональных достижений и возможностей 
психологом-практиком приводит к эмоциональному выгоранию сотрудников, 
работающих в разных условиях организации терапевтического процесса. Зав. 
кафедрой А.С. Нелюбиной совместно со студентами кафедры по специальности 
был проведен ряд эмпирических исследований интерпретаций пациентами 
различных нозологий своего телесного опыта. Показано, что от атрибуции 
различным ощущениям болезненной природы, зависит способ совладания с 
болезнью (помимо лечения) и принятие решения об обращении или не обращении 
за медицинской помощью в случае рецидива заболевания. Разработана новая 
направленность в магистратуре «Психологическое сопровождение лечебного 
процесса», объявленная к набору в текущем учебном году.  

Среди научных направлений, разрабатываемых сотрудниками кафедры общей 
психологии можно выделить проект, направленный на развитие нормативного 
подхода к исследованию индивидуальных и групповых вариантов личностного 
развития. Направление предполагает разработку методологии и методов выявления 



       65 
 

и описания индивидуальных и групповых вариантов личностного развития 
современной учащейся молодежи. 

Исследования социализации в современном мире дополняются работами 
кафедры психологии семьи и детства, на которой исследуется трансформация 
семейных отношений, обусловленная нестабильностью и подвижностью 
социокультурного наследования норм, ценностей, и механизмы адаптации 
современной семьи к изменяющимся ценностно-смысловым реалиям. Кафедрой 
психологии семьи и детства проводятся исследования в следующих направлениях: 
тенденции и стратегии современного образовательного менеджмента, механизмы и 
эффективные инструменты организации взаимодействия участников 
образовательного процесса через анализ коммуникативных, презентационных и 
интерактивных компетентностей; фокусы психологической работы при разных 
типах нарушений семейных отношений, особенности психологического 
сопровождения и консультирования семей с детьми различного возраста. 

Кафедра психологии и педагогики образования ведет исследования по 
следующим научным направлениям: исследования психологического здоровья 
личности; психолого-педагогические условия развития детей дошкольного 
возраста; особенности психологической коррекции девиантного поведения 
личности; влияние привязанности на психическое развитие детей и взрослых; 
профессиональное развитие личности. В качестве предмета исследования избраны 
структура, функции, механизмы формирования жизненного опыта человека в 
условиях образования.  

В настоящее время в рамках междисциплинарных исследований проводится 
изучение большого массива данных по вопросам возраста компьютерной 
инициации в разных регионах, структуризация выборов платформ и социальных 
сетей, информационных предпочтений, самопрезентации и специфики 
идентификации и протекания конфликтов в виртуальном пространстве.  

Результаты исследований представлены в более чем 110 докладах на 
международных и российских конференциях, отражены в публикациях 
сотрудников кафедры.  

Полученные в научных исследованиях результаты преподавателей института 
психологии им. Л.С. Выготского нашли отражение в инновационных курсах, 
которые внедрены или проходят внедрение в ученый процесс.  

Материалы, полученные в исследованиях, проводимых преподавателями 
кафедры психологии личности, нашли отражение в дисциплинах нового учебного 
плана по направлениям магистратуры «Психология личности», «Психология 
информационного и кибер- пространства», «Психология бизнеса и рекламы». Это 
такие курсы как: Методология психологии-классика и современность, Основные 
категории психологии личности, Психология личности: вызовы современности, 
Информационная социализация, Современные подходы психологии личности, 
Этнопсихология развития, Проблема социализации и индивидуализации в 
культурно-исторической парадигме.  

Полученные в научных исследованиях результаты сотрудников кафедры 
социальной психологии нашли свое отражение в инновационных учебных курсах, 
которые включены в образовательные программы как специалитета («Психология 
служебной деятельности»), так и магистратуры («Психология бизнеса и рекламы», 
«Психология информационного и кибер-пространства», «Психология искусства»), 
среди них основные – это «Качественная методология и методы качественных 
исследований в психологии», «Нарративный подход в психологии личности», 
«Психологические подходы к анализу художественных текстов», «Социальная 
психология искусства», «Социальная психология личности: реальный и 
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виртуальный контекст», «Экономическая психология», «Психология бизнеса» и 
другие. 

Результаты исследования по теме «Индивидуальность как многоуровневая 
иерархическая система» внедряются в курсы, реализуемые кафедрами общей 
психологии и кафедрами нейро- и патопсихологии. 

Результаты исследования супружеской подсистемы современной семьи в 
мегаполисе внедрены в учебный процесс и используются при чтении курса 
«Психология семьи» сотрудниками кафедры Психологии семьи и детства.  

На психологическом факультете подготовлены новая магистерская программа 
«Психологическое сопровождение лечебного процесса» и программа бакалавриата: 
«Психология политических и межэтнических конфликтов на постсоветском 
пространстве». Также разработана новая программа бакалавриата «Психолого-
педагогическое консультирование» и две новых программы магистратуры 
«Психолого-педагогическое консультирование и реабилитация пожилых» и 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с осложненным 
поведением». 

В 2021 году Институтом психологии им. Л.С. Выготского организованы 
несколько научных мероприятий. Проведена всероссийская научно-
исследовательская конференция с международным участием (включаювшая 
фестиваль психологических практик) «Практическая психология и новая 
реальность» (27.02 – 28.07.2021 г., РГГУ).  В работе конференции приняли участие 
представители из 15 российских вузов, в том числе ведущих вузов Москвы, 
занимающихся профессиональной подготовкой психологов (РГГУ, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ВШЭ, МГППУ, МПСУ и РАНХиГС). Также в конференции 
принимали участие выдающиеся практики разных направлений и психологических 
школ и студенты вузов. Формат конференции включал пленарные доклады, 
телемост, круглый стол и более 20 разнообразных мастер-классов, на которых 
демонстрировались возможности работы в системно-феноменологическом 
подходе, песочной терапии, арт-терапии, драматической импровизации, 
экзистенциальной терапии, аутогенной и биорелаксационной терапии и коучинга. 
Представленные мастер-классы были адресованы обсуждению психологических 
практик, позволяющих сохранять жизненные силы и жизнестойкость, находить 
ресурсы от бессилия в эпоху пандемии и поиску ответов на вопросы: как 
адаптироваться человеку в мире перед лицом био-социальных бедствий, найти 
силы для сохранения устойчивости, преодолеть собственное бессилие.  

12-13 апреля 2021 г. в смешанном формате прошла международная научная 
конференция «Человек в ситуации изменений: реальный и виртуальный контекст». 
Программа конференции включала более 80 докладов. В работе конференции 
приняли участие представители российских ведущих вузов и научных институтов, 
а также зарубежные коллеги. Общее число участников – более 150 человек. 
Сборник тезисов конференции опубликован на сайте РГГУ, страница Института 
психологии. 

16 июня 2021 г. состоялся международный круглый стол «Социализация 
современных подростков: контексты и подтексты системной обусловленности», на 
котором обсуждались острые проблемы социализации подростков, их адаптация и 
самоактуализация в мире.  

Проведены: II студенческая научная конференция Института психологии 
имени Л.С. Выготского (в программе конференции – 27 докладов, общее число 
участников – 65); международный научный круглый стол «Постоянство и 
изменчивость личности в ситуации изменения» (18 ноября 2021 г., 7 докладов 
ведущих психологов).  
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Кафедрой психологии и педагогики образования проведен межвузовский 
круглый стол, посвященный Дню учителя на тему «Учитель в современном мире», 
с приглашением преподавателей московских вузов, а также педагогов 825 школы 
Москвы на базе РГГУ. 

Преподаватели Института психологии выступили с докладами на 
международных и всероссийских конференциях, в том числе в крупной 
международной конференции InPACT 2021 (Португалия).   

Подписан договор о сотрудничестве между РГГУ и Балтийской 
Международной Академией (БМА, г. Рига, Латвия) при активном участии 
директора Института психологии Т.Д. Марцинковской и зав. кафедрой социальной 
психологии Д.А. Хорошилова. По итогам академического сравнения 
образовательных программ по психологии (уровня магистратуры) подготовлен 
проект совместной программы, предусматривающей защиту и получение двух 
дипломов (образца РФ и ЕС).  

Завершена работа по гранту РНФ «Транзитивное и виртуальное пространства 
– общность и различия». Подана заявка на продление данного гранта.  

Подана заявка на новый грант РНФ «Динамическая устойчивость личности в 
пространстве социокультурной неопределенности». 

Зав. кафедрой Д.А. Хорошилов – победитель XXI Национального конкурса 
«Золотая Психея» в номинации «Проект года в психологической науке». 

 
Институт массмедиа и рекламы 

Факультет журналистики 
 
Факультет журналистики РГГУ готовит специалистов в области 

современных медиа. Студенты получают знания, позволяющие им работать в 
системе СМИ, как в качестве авторов, так и в качестве редакторов и аналитиков. 

На кафедре медиаречи Института массмедиа РГГУ читаются следующие 
курсы: «Современный русский язык. Морфология», «Стилистика и литературное 
редактирование», «Практический курс русского языка», «Риторика», «Русский 
язык и культура речи» и др. 

Кафедра литературной критики читает курсы историко-филологического 
профиля: «История отечественной литературы», «История отечественной 
журналистики», «История зарубежной журналистики», «История зарубежной 
журналистики и публицистики» и др. 

Кафедра телевизионных радио- и интернет-технологий читает курсы, 
целью которых является сформировать у студентов представление о технической 
составляющей журналистского процесса, формах и методах продюсирования и 
финансирования программ, типологии современных электронных СМИ и 
организации производственного процесса в них, технических средствах, 
используемых современными журналистами: «Интернет-СМИ», «Экономика и 
менеджмент СМИ», «Продюсирование на телевидении», «Современные 
медиакоммуникации в глобальном мире», «Техника и технология СМИ» и др. 

Кафедра журналистики читает курсы широкого профиля: 
«Расследовательская журналистика», «Ведение ток-шоу на современном 
телевидении», «Сценарное мастерство», «Информационно-аналитическая 
журналистика».  

Под руководством профессорско-преподавательского состава факультета 
журналистики выполняются квалификационные работы всех уровней – от 
курсовых до кандидатских и докторских диссертаций. 

Ведутся исследования по теории и истории отечественной и зарубежной 
журналистики, публицистики и критики. 
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На факультете журналистики традиционно проводятся мастер-классы. Среди 
приглашенных экспертов есть выпускники факультета.  

Кафедра литературной критики развивает традиции изучения 
отечественной журналистики и публицистики XVIII – XXI вв. История 
отечественной литературы изучается с точки зрения взаимоотношения литераторов 
и власти, отражения в художественных текстах историко-политического контекста. 

 
Факультет рекламы и связей с общественностью 

 
В структуре факультета рекламы и связей с общественностью (ФРиСО) две 

кафедры, с различными научно-методологическими школами. Научная тема 
кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы (МИР): «Гуманитарные и 
экономические аспекты теории и практики маркетинга и рекламы». Научная тема 
кафедры теории и практики связей с общественностью (ТиПОС) – философия и 
теория коммуникации в условиях современного общества. 

Проектно-научный коллектив (д-р экон. наук., проф. кафедры орг. развития 
Н.И. Архипова, д-р экон. наук, проф. кафедры интегрированных коммуникаций и 
рекламы А.Л. Абаев, канд. соц. наук, доц. кафедры интегрированных 
коммуникаций и рекламы А.Г. Голова, канд. экон. наук., доц. кафедры 
интегрированных коммуникаций и рекламы  М.Т. Гуриева, ст. преп. кафедры 
интегрированных коммуникаций и рекламы Д.В. Иванюшин) получил грант РГГУ 
в конкурсе «Проектные научные коллективы РГГУ» на проект «Формирование 
профиля вуза в цифровом медиаполе».   

Кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы ФРиСО РГГУ 
подготовила отчеты за 2020 г. оформила заявку для участия в ежегодном рейтинге 
АКАР и была признана Лауреатом Рейтинга кафедр Российских ВУЗов, готовящих 
специалистов в сфере рекламы 2020 г.  

Кафедра ТиПОС совместно с кафедрой философской антропологии и 
комплексного изучения проблем человека философского факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова реализует инициативный проект «Коммуникативная 
неклассическая антропология». В рамках проекта проведена совместная научная 
конференция «Полипарадигмальные принципы трансмедиа» (30 марта 2021 г.). 
Проект продолжается, его результаты могут быть использованы в образовательном 
процессе, в плане осмысления перспектив развития коммуникативной индустрии в 
информационно-коммуникативном социуме. 

Кафедра ТиПОС развивает сотрудничество с кафедрой теории 
коммуникации НИУ Томский государственный университет (участие в подготовке 
и проведении ежегодных международных трансдисциплинарных научно-
практических WEB-конференций Connect-Universum».  

Создан и опубликован историографический документ развития факультета: 
Образование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив.  Сборник 
научных трудов по материалам международных научно-практических 
конференций: 2016-2020 гг. / Отв. ред. А.А. Абаев; Ред. кол.: А.А. Абаев, Т.В. 
Боровикова, А.Г. Голова, М.Т. Гуриева. М.: РГГУ, 2020. 325 с.  

В сборнике научных трудов представлены материалы международной 
конференции «маркетинг и менеджмент в образовании» за четыре года ее 
ежегодного проведения. В сборник включены научные статьи, обзоры, решения 
конференции, отражающие становление и развитие данной дискуссионной 
площадки и ее проблематики, связанной с конкуренцией среди образовательных 
учреждений, управления образованием и формированием компетенций 
выпускников, разноаспектными задачами коммуникационных технологий в 
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развитии системы образования и креативными решениями при организации всего 
учебного процесса.  

В апреле 2021 г. на факультете создан Центр проектной деятельности и 
коммуникационных технологий. Центр входит в состав Факультета рекламы и 
связей с общественностью (ФРиСО) Института Массмедиа и рекламы РГГУ и 
образован в соответствии с решением учёного совета РГГУ. В настоящее время 
центр развивает различные программы, связанные с продвижением вуза в 
цифровой среде. Образовательная программа: практическая подготовка студентов 
направления «Реклама и связи с общественностью» бакалавриата и магистратуры 
по всем видам и типам практик, в том числе по НИР, а также овладение 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми будущему 
специалисту по рекламе и связям с общественностью. Консалтинговая программа: 
организация и ведение консультационной деятельности по проведению 
маркетинговых исследований и созданию интегрированных коммуникаций для 
предприятий малого бизнеса и некоммерческих организаций. Научно-
исследовательская программа: подготовка студентами аналитических материалов 
по различным направлениям в сфере интегрированных коммуникаций, в том числе 
рекламе и связям с общественностью. Практическая программа: активное участие 
студентов в мероприятиях по созданию социальной рекламы и социальных 
проектов для различных конкурсов и фестивалей, активное участие студентов в 
мероприятиях по пропаганде национальных проектов приоритетных направлений 
государственного развития.  

В настоящее время в центре прошли учебную практику 450 студентов. 
Сформирована молодежная дирекция центра. Она включена в проекты кафедры. 
Создан сайт Центра и страницы в социальных сетях. 

Кафедра ТиПОС разрабатывает направление по изучению социальной 
коммуникации и медиа технологий в широком социально-культурном формате. 
Профессор И. Клюканов (США, Восточно-Вашингтонский университет) принял 
участие в научных мероприятиях кафедры и в работе конференции «Образование 
4.0 2021». Во взаимодействии с исследовательской группой университета 
Middlesex University London (представитель британской стороны Йохан Сиберс) 
подготовлена статья для журнала «Эмпедокл» (Европейская коммуникативная 
ассоциация, включен в Скопус).  

17 мая 2021 г. прошла V Международная научно-практическая конференция 
«Образование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив». Помимо 
пленарного заседения, работало 4 секции, в которых приняли участие с докладами 
20 докторов наук. Было заслужено 85 докладов.  Приняли участие представители из 
различных вузов, как Столицы, так и регионов: РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГИМО, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Российского государственного университета имени А.Н. 
Косыгин. Присутствовали коллеги из Башкирского Государственного 
Университета, Смоленского Государственного Университета. С докладами 
выступили гости из Белоруссии, Сирии, Вьетнама. Поскольку конференция 
проходила в смешенном формате, то к ней присоединились коллеги из 
Саратовского национального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, из Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого и  НИУ Томский политехнический университета. А с 
приветствием и вступительным словом выступил Клюканов Игорь, профессор 
Восточно-Вашингтонского университета (г. Спокан, США), главный редактор 
международного научного журнала «Russian Journal of Communication». 

Всего приняло участие свыше 150 человек. По итогам планируется издать 
сборник материалов конференции.  
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1 апреля 2021 г.  в рамках XIV Международного гуманитарного научного 
форума «Гуманитарные чтения РГГУ» прошла Презентация научного проекта 
«Методические аспекты оценки конкурентоспособности промышленной продукции 
на международном рынке», который представили члены научно проектного 
коллектива А.Л. Абаев, Д.В. Иванишин, А.Г. Голова. Всего в работе круглого стола 
приняли участие свыше 150 человек, из них около 100 - дистанционно. 

15 апреля 2021 г. в рамках Международной научной конференции XXI 
Чаяновские чтения «Экономика постковидного периода: проблемы и решения» 
прошла секция факультета рекламы и связей с общественностью «Конкуренция и 
коммуникации в современных экономических условиях». Ззаслушано 10 докладов, 
всего приняли участие 30 человек.  

22-23 апреля 2021 г. состоялась юбилейная XXV Всероссийская научно-
методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью и смежных направлений, «Опыт дистанционного образования и 
перспективы расширения образовательных технологий в вузах», организованная 
АКАР и профессором кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы В.А. 
Евстафьевым. В конференции ежегодно принимают участие более 100 человек, 
среди них – заведующие профильными кафедрами/департаментами российских 
ВУЗов, представители рекламных агентств из Москвы, регионов и зарубежных 
стран и представители СМИ. От факультета в ней приняли участие Абаев А.Л., 
Голова А.Г., Гуриева М.Т., Джаваршян Н.Р., Евстафьев А.Л. 

16 июня 2021 г. прошла Девятая научно-практическая конференция молодых 
ученых «Мой start-up в науке и профессии». К участию в работе конференции были 
приглашены студенты младших курсов всех отделений, обучающиеся по 
направлению «Реклама и связи с общественностью» (организаторы – доц. А.Г. 
Голова, М.Т. Гуриева). В мероприятии приняло участие 60 человек, было 
представлено 15 докладов.  

Основное отличие ФРиСО – это практикоориентированность всех научных 
разработок факультета, и вовлечение студентов в проектную и организационную 
деятельность, в т.ч. работы на исследовательские проектов кафедры по тематике 
грантов.  

Доц. А.Г. Голова получила благодарность за участие в работе жюри XXI 
Всероссийского фестиваля с международным участием LETI Communication 
Experts Festival 2021 («PR – профессия третьего тысячелетия»).  

Профессор кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы А.Л. Абаев 
выполнил исследование, проведенное в рамках выполнения государственного 
задания по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики «Исследование социокультурных и социально-
политических аспектов межнациональных и межрелигиозных отношений в 
молодежной среде», совместно с  Центром социально-политических исследований 
и информационных технологий (ЦСПИИТ). Подготовлена монография по 
результатам исследования: Абаев А.Л., Пратусевич В.Р. Межэтнические и 
межконфессиональные отношения в студенческой среде: Эмпирические 
исследования и практика мониторинга: Монография. М.: РГГУ, 2021. 390 с.  

Профессор А.Л. Абаев - член ГАК по аспирантуре в РЭУ им. Плеханова; 
член экспертной комиссии по стратегии развития местного и общественного 
самоуправления федерального экспертного совета по местному и общественному 
самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации 
территориального общественного самоуправления (эксперт ЭК ФЭС ОАТОС); 
эксперт Координационного совета по социальной рекламе и социальным 
коммуникациям при Общественной палате РФЮ; председатель Комиссии 
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по профессионально-
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общественной аккредитации; эксперт комитета по рассмотрению жалоб в сфере 
рекламы саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии 
«Рекламный Совет»» (СРО «АМИ «РС»»); член Экспертного совета Национальной 
премии бизнес-коммуникаций (АКМР).  

Профессор Т.В. Боровикова является членом жюри Всероссийской 
студенческой олимпиады по направлению подготовки «Туризм». Профессор В.А. 
Евстафьев - член Совета Гильдии маркетологов, руководитель цеха «Образование» 
Гильдии. Д.В. Тюрин – руководитель комитета по стандартам Совета Гильдии 
маркетологов, член экспертного совета премии «Серебряный меркурий», а также 
премии «Топ-инновация». Профессор В.А. Евстафьев – вице-презедент АКАР,  
Председатель ГЭК в МГУ (факультет журналистики), ВШЭ, МФЮА, 
Сопредседатель комиссии экспертов АКАР, председатель комиссии по HR и 
профессиональному образованию АКАР, Почетный член Российской Ассоциации 
по связям с общественностью (РАСО), член НАММИ, член РАЕН; член в жюри: 
«Лучшее event-агентство, сертифицированное АКМР», Международный фестиваль 
социальной рекламы «Lime» (председатель жюри), Всероссийский Студенческий 
Конкурс «Хрустальный Апельсин», Sostav «Итоги года – 2020»;  Официальный 
представитель Международного Фестиваля Креативности «Каннские Львы» в 
России.  

 
Институт лингвистики 

 
На кафедре восточных языков и в УНЦ Фундаментальных и 

прикладных исследований восточных языков и культур Отделения восточных 
языков и культур разрабатываются три основных направления научной работы.  

В рамках направления «Теоретическое описание восточных языков» ведется 
ведется многоаспектное описание восточных языков.  

Исследованием китайского языка занимались, в частности, Л.О. Наний 
(семантическое поле «менять» в современном китайском языке), С.А. Могжанова 
(выражение социально-ролевого статуса в электронной деловой переписке на 
китайском и русском языках). Отдельно следует упомянуть уникальную 
публикацию Полной грамматики китайского языка в схемах и таблицах Т.В. 
Ивченко, появившейся в результате многолетних теоретических и практических 
исследований современного состояния китайского языка.  

О.Ю. Мансурова ведет научную работу на материале турецкого языка. Она 
описала на примере имен собственных систему обращений в современном 
турецком языке, проанализировала семантические, грамматические и исторические 
аспекты образования антропонимов в турецком языке. Кроме того, О.Ю. 
Мансурова подготовила к печати Словарь аффиксов современного турецкого языка 
с грамматическим справочником, включающим более 3500 аффиксов и групп 
аффиксов. 

Широкое исследование языка хинди в условиях мультилингвизма и 
мультикультурализма проводит И.А. Газиева, она опубликовала несколько статей, 
в частности, о немотивированной редупликации в хинди, об индийских 
коллоквиализмах в межкультурной коммуникации, о языке хинди в цифровой 
медиасреде, о способе интерпретации вербального знака (на примере индийского 
кино) и т.п. 

Е.С. Логунова исследует корейский язык в русле лингвистической 
компаративистики, она стала соавтором статьи на английском языке, посвященной 
доказательной силе лексической реконструкции в пользу существования алтайской 
макросемьи. Е.В. Бречалова исследовала особенности морфосинтаксиса связки в 
кёнсанском диалекте корейского языка. 
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Отдельно следует упомянуть филологические исследования преподавателей 
кафедры, направленные на изучение литературы и культуры восточных стран. 
Отметим наиболее значимые работы: монография Е.К. Шулуновой: Концепция 
творчества и творческой личности в прозе и публицистике Ван Мэна 2021, 112 с.; 
перевод М.Д. Стровского с китайского монографии «Нанкин: история древнего 
китайского города»/Е Чжаоянь, 2019. М.: Русская академическая исследовательская 
пресса, 2021 и др.  

Направление «Восточные языки: теоретические и практические аспекты 
перевода» развивалось как в рамках постоянно действующего научного семинара, 
посвященного проблемам перевода Нового Завета на китайский язык (анализ 
переводов на китайский язык, выполненных Российской духовной миссией в 
Китае), так и в научных изысканиях, связанных с проблемами перевода с других 
восточных языков.  

По результатам работы семинара в издательстве РГГУ опубликована 
монография «Новый Завет. Перевод на китайский язык Пекинской Духовной 
Миссии 1910 года. Комментированное переиздание»; 2021. Л.С. Холкина, Т.В. 
Ивченко и др. подготовили монографию к изданию и написали вступительную 
статью «Новый Завет. Перевод на китайский язык Пекинской Духовной Миссии 
1910 года. Комментированное переиздание». Кроме того, на традиционных ХХ 
Научных чтениях памяти Г.А. Ткаченко ими был сделан доклад «Православная 
традиция в китайском изложении: некоторые особенности перевода богословских 
текстов на китайский язык». 

Проблемам перевода с восточных языков и перевода с русского на 
восточные языки были посвящены статьи и доклады преподавателей кафедры. 
Многие работы касались практических проблем преподавания различных аспектов 
перевода.  

На кафедре регулярно проводятся круглые столы, посвященные актуальным 
проблемам перевода с восточных языков, а также круглый стол «Мастерская 
перевода», где маститые переводчики делятся опытом работы с восточными 
языками.  

Сочетание сильной лингвистической подготовки с изучением восточных 
языков многие годы является одной из важных особенностей Института 
лингвистики РГГУ. В рамках научнго направления «Разработка учебно-
методических пособий по восточным языкам» преподавателями кафедры ВЯ 
ведется работа над соединением современных теоретических представлений о 
грамматике и лексике восточных языков с обширным практическим опытом 
преподавания. Направление НИР «Разработка учебно-методических пособий по 
восточным языкам» имеет большую социальную значимость, так как способствует 
формированию представлений о языке и развитию коммуникативных навыков 
студентов и школьников.  

В 2021 г. были опубликованы: Мансурова О.Ю. Турецкий язык с Ходжой 
Насреддином: Метод чтения Ильи Франка. М.: Ленанд. 2021, 120 с. и др. 

Публикации и доклады, подготовленные в рамках направлений 
«Теоретическое описание восточных языков» и «Восточные языки: теоретические 
и практические аспекты перевода», используются в курсах «Лексикология 
восточного языка», «Практический курс перевода первого иностранного языка», 
«Перевод художественной литературы», «Научный перевод» и в других курсах, 
связанных с аспектами перевода.  

Публикации и доклады по вопросам грамматики восточных языков и 
методике преподавания используются как в курсе практического преподавания 
языка, так и в чтении теоретических курсов по грамматике. 
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Среди значимых достижений кафедры восточных следует назвать вторую 
студенческую конференцию «Проба пера». Особенностью данной студенческой 
конференции является то, что основная часть докладов была основана на 
результатах описания проблем перевода с восточных языков на русский и 
наоборот. Помимо студентов специальности «Перевод и переводоведение. 
Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» Отделения 
восточных языков и культур ИЛ в конференции приняла участие студентка 
бакалавриата «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение» кафедры 
европейских языков ИЛ РГГУ.  

Проведены ХХ Научные чтения памяти Г.А. Ткаченко. В Чтениях 
участвовали как начинающие исследователи (студенты и аспиранты ИЛ), так и 
известные востоковеды из РГГУ, ВШЭ, РАНХиГС и др. 

Сотрудники кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
осуществляют научные исследования, разрабатывая теоретические и прикладные 
проблемы современной лингвистики. В числе основных направлений следует 
отметить следующие. Лексическая семантика и компьютерная лексикография 
разрабатываются в статьях и докладах Н.Ю. Муравьевой, С.Ю. Семеновой, Л.Л. 
Федоровой и др. Многие выпускные квалификационные работы студентов и 
магистрантов посвящены этой проблематике.  

Социолингвистические исследования проводятся по различной тематике: 
Языки и диалекты коренных малочисленных народов России; Языковой ландшафт 
современного мегаполиса; Языки Евразии: документация, теория, типология; 
Языки диаспор. Темы охватывают положение дел с малыми языками России и 
Европы, роль русского языка в иноязычной среде, в республиках бывшего СССР, и 
роль языков диаспоры в русскоязычной среде. Решаются теоретические и 
практические задачи – разработка теоретических моделей билингвизма и 
мультилингвизма, описание языковых контактов, а также документирование 
исчезающих языков, описание диалектов русского языка. Эта проблематика 
развивается в статьях и докладах О.А. Казакевич, И.И. Исаева, Л.Л. Федоровой, 
К.Т. Гадилия. Работы выпускников Института лингвистики по этой тематике 
выполняются под руководством И.И. Исаева, О.А. Казакевич, Т.Ю. Кобзаревой, 
Л.Л. Федоровой.  

Под руководством И.И. Исаева проведена совместная конференция ИЛ и 
ИРЯ РАН РГГУ «Диалектология и лингвистическая география – 3. Эволюция 
диалектных систем». С докладами выступили К.Г. Гадилия, Л.Л. Фёдорова. 

Этнолингвистические и психолингвистические исследования в плане 
когнитивной лингвистики посвящены оценке коннотативного содержания русских 
лексем, а также ценностным концептам в языковом сознании носителей разных 
языков. Это направление развивается в работах Т.В. Базжиной, Т.Ю. Кобзаревой, 
Л.Л. Федоровой и их выпускников. Часть работ выполняются в рамках 
международного проекта EUROJOS, посвященного описанию методов анализа 
европейской языковой картины мира (руководитель – проф. Е. Бартминьский 
(Люблин, Польша), председатель этнолингвистической комиссии Международного 
общества славистов (Л.Л. Федорова является членом этой комиссии)). 

Исследуется коммуникативная лингвистика и деловая коммуникация, куда 
примыкают и работы в области диалогической лингвистики, лингвистики текста, 
поэтического текста, текстов СМИ, выполняемые под руководством Е.П. 
Буториной, Т.В. Базжиной, Т.Ю. Кобзаревой, Н.Ю. Муравьевой, Т.В. Скулачевой, 
Л.Л. Федоровой, а также выпускниками ИЛ под их руководством.  

Типологические исследования представлены в работах Л.Л. Федоровой – по 
типологии письменных систем. 
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Исследования в области русистики представлены работами Н.Ю. 
Муравьевой, Л.П. Буториной, С.М. Евграфовой, Н.Т. Валеевой, Л.Л. Федоровой и в 
ВКР под их руководством. Здесь надо упомянуть учебники и учебные пособия по 
русскому языку Н.Ю. Муравьевой, Е.П. Буториной и С.М. Евграфовой, а также 
научно-профессиональную деятельность в рамках Тотального диктанта, 
осуществляемую С.М. Евграфовой. 

Результаты исследований по стиховедению, проводимых Т.В. Скулачевой и 
ее выпускниками, отражены в ВКР и в докладах на Гаспаровских чтениях. 

Проектами, имеющими социальную значимость, в 2021 г. стали: 
«Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока: языки и культуры (2021-2023)» (координатор проекта О.В. 
Павленко, участник О.А. Казакевич); «Языки и диалекты коренных малочисленных 
народов России» (Е.А. Казакевич); Создание корпуса официально-деловых текстов 
русского языка (Е.П. Буторина); «Диалектологические исследования русского 
языка» (И.И. Исаев); Международный проект EUROJOS (рук. проф. Е. 
Бартминьский) – описание методов анализа европейской языковой картины мира, в 
рамках которого проводится анализ ценностного концепта «Семья» в языковом 
сознании носителей разных языков (Л.Л. Федорова). 

Основные результаты научных исследований сотрудников кафедры 
представлены в более чем 20 докладах (Е.П. Буториной, О.А. Казакевич, Г.Е. 
Крейдлина, С.А. Крылова, С.Ю. Семеновой, Т.В. Скулачевой, Л.Л. Федоровой, Н.Т. 
Валеевой, К.Т. Гадилия) на научных конференциях. 

Научные статьи и тезисы опубликованы в научных сборниках и 
периодических изданиях и выложены на сайтах.  

Важной сферой деятельности преподавателей кафедры является 
популяризация науки. Здесь надо отметить выступления Е.П. Буториной в СМИ.  

Практически все результаты научных исследований нашли применение в 
лекционных и семинарских курсах, в программах курсов, в изданных учебных 
пособиях. Многие исследования продолжают развиваться в выпускных работах 
студентов и магистрантов. Учебник Е.П. Буториной и С.М. Евгарфовой «Русский 
язык и культура речи», является пособием для вузов и вышел в 2021 г. уже 4-им 
изданием. Учебное пособие для вузов Н.Ю. Муравьевой и соавторов 
«Современный русский язык» под редакцией Н.Ю. Муравьевой. М.: Юрайт, также 
вышел 4-им изданием в 2021 г.  

В рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2021» 28 января 2021 г. была 
проведена межвузовская конференция «Язык и методы его описания», на которой 
среди других участников выступили: Е.П. Буторина, Н.Т. Валеева, Т.Ю. Кобзарева, 
О.А. Казакевич, Т.В. Базжина, С.М. Евграфова, К.Т. Гадилия, Т.В. Скулачева, Л.Л. 
Федорова.  

Ведется работа по проекту «Динамика развития языковой ситуации в 
локальных группах коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока 
по данным лингвистических биографий» (грант РФФИ, рук. – О.А. Казакевич, на 
базе Института языкознания РАН). Также О.А. Казакевич является ответственным 
исполнителем по проекту «Динамика языковых контактов в циркумполярном 
регионе» (грант РНФ, руководитель – О.В. Ханина, на базе Института языкознания 
РАН). Е.П. Буторина ведет работу по проекту «Создание корпуса официально-
деловых текстов русского языка» (грант РФФИ).  

Кафедра развивает научные традиции, заложенные основателем отделения 
структурной и прикладной лингвистики МГУ В.А. Звегинцевым. Большинство 
сотрудников кафедры являются выпускниками этого отделения (Т.В. Базжина, Е.П. 
Буторина, С.М. Евграфова, О.А. Казакевич, Т.Ю. Кобзарева, Г.Е. Крейдлин, С.А. 
Крылов, Л.Л. Фёдорова, М.С. Михайлова).  
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Основным направлением исследований преподавателей кафедры 
европейских языков ИЛ являются переводоведение, литературоведение, 
философская антропология и лингвистика. 

Результаты данных исследований были представлены в виде 32 докладов на 
межвузовских и международных конференциях, а также опубликованы в 
периодических журналах и сборниках статей.  

В 2021 г. кафедра европейских языков провела две международных и одну 
межвузовскую конференцию. 

30 января 2021 г. кафедра провела международную онлайн-конференцию 
«Культура, политика, язык: преподавание иностранных языков и культур в эпоху 
радикальных перемен», где приняли участие 12 выступающих, в том числе двое 
зарубежных участников из Италии и США. Российские участники представляли 
различные подразделения РГГУ, Военный университет МО РФ, а также 
одновременно РГГУ, МГИМО (У), ИРЯ РАН и ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.  

21-22 апреля 2021 г. кафедрой европейских языков была проведена 
традиционная 15 ежегодная переводческая конференция «Перевод – мост между 
мирами». В этом году конференция продолжила традицию онлайн-трансляций, что 
повысило ее узнаваемость и посещаемость. Зрители онлайн-трансляции также 
активно задавали вопросы на платформе YouTube. В конференции приняли участие 
28 выступающих, представители академических, вузовских и др. учреждений: 
МГУ, МГЛУ, МГИМО, Государственный университет Флуминенсе (Бразилия), 
Болонский университет (Италия). В конференции принимали участие не только 
опытные ученые, но также молодые специалисты, аспиранты, магистранты и 
студенты. Конференция завершилась награждением участников ежегодного 
студенческого конкурса переводов. 

28-29 мая 2021 г. совместно с НИЦ «Ф.М. Достоевский и мировая культура» 
(ИМЛИ РАН) кафедра провела в смешанном формате международную 
конференцию «Достоевский в переводах» в честь 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского. В конференции приняли участие 26 выступающих, из них четыре 
человека представляли РГГУ. На конференции было 11 зарубежных участников из 
9 стран (включая иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в России). 
Участники конференции представляли Российский государственный гуманитарный 
университет, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Санкт-
Петербургский государственный университет, НИУ Южно-Уральский 
государственный университет, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Литературный институт им. А.М. Горького, 
Московский государственный педагогический университет). Зарубежные 
участники представляли Университет Дьюка (США), Университет им. Л. Этвеша 
(Венгрия), Печский университет (Венгрия), Вильнюсский университет (Литва), 
Львовский национальный университет им. Ивана Франко (Украина), Черногорский 
университет (Черногория), Университет Комплутенсе (Испания), Любекский 
университет (Германия). Также в конференции участвовали аспирантка СПбГУ из 
Италии и две иностранные студентки из Армении и Туркменистана, обучающиеся 
в НИУ «Южно-Уральский государственный университет». Участники 
конференции представили 22 доклада. С установочным докладом «Достоевский в 
переводах» выступила профессор Кэрол Аполлонио, президент Международного 
общества Достоевского. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в конференциях международных 
российских и зарубежных конференциях: «Алисовские чтения. V Международная 
научная конференция итальянистов», МГУ им. М.В. Ломоносова (Т.А. Быстрова); 
«Literary Classics and Intellectual Autonomy in the Soviet World from 1920s to 1980s,» 
Oxford University – St. Andrews University; online conference (Т.В. Ковалевская) 
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«Beyond Carnival: Funny Dostoevsky», Dartmouth College, US; online conference (Т.В. 
Ковалевская) XXXVII конференция Германской службы академических обменов 
(DAAD) (Е.А. Красильникова) «Переводческий дискурс: междисциплинарный 
подход: V международная научно-практическая конференция» Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского (Е.В. Крюкова) и др. 

За отчетный период преподаватели кафедры опубликовали 14 статей в 
российских и зарубежных журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus 
и Web of Science (Т.А. Быстрова, Т.В. Ковалевская, Е.В. Крюкова и др.).  

Также в переводах преподавателей кафедры выходят научные труды 
известных зарубежных ученых (Э.М. Роуз. «Убийство Уильяма Норвичского» в 
переводе Т.В. Ковалевской (М., НЛО: 2021)). 

Учебное пособие Т.В. Ковалевской «Ф.М. Достоевский о достоинстве 
человека // Fyodor Dostoevsky on the Dignity of the Human Person» было удостоено 
диплома лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2020 года.  

Е.В. Крюкова защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему «Типы и функции палимпсеста в 
юмористическом фэнтези (на материале произведений Терри Пратчетта)».  

Основные исследовательские интересы сотрудников УНЦ 
лингвистической типологии и УНЦ компьютерной лингвистики лежат в 
сферах описания грамматических категорий и грамматических систем в языках 
мира, а также корпусного и компьютерно-ориентированного анализа русского 
языка в его письменной и устной формах. С одной стороны, проводимые 
исследования обладают теоретической значимостью (их результаты регулярно 
публикуются в рецензируемых научных изданиях и представляются на престижных 
международных конференциях); с другой стороны, они имеют практическое 
применение: по их результатам создаются или модифицируются цифровые 
ресурсы, предназначенные для использования лингвистами широкого профиля и 
носителями изучаемых языков. Кроме того, результаты исследований 
интегрированы в учебный процесс и используются в преподаваемых сотрудниками 
центров дисциплинах — таких как «Общая морфология», «Общий синтаксис», 
«Теоретическая грамматика японского языка», «Основы компьютерной 
лингвистики», «Введение в корпусную лингвистику», «Общая теория текста и 
дискурса», «Документирование дискурса», «Автоматический семантический 
анализ» и др. 

В 2021 г. научная работа сотрудников УНЦ лингвистической типологии и 
УНЦ компьютерной лингвистики была поддержана 5 грантами фондов РНФ, 
РФФИ и Министерства науки и высшего образования; в трех из этих проектов 
наши сотрудники являются руководителями. Всего выпущено / сдано в печать 40 
публикаций, в том числе 17 – в изданиях, индексируемых системой SCOPUS (О.Е. 
Пекелис, В.И. Подлесской, Н.А. Коротаева, А.А. Кибрика, Г.Б. Доброва т др.).  

За 2021 год сотрудники УНЦ лингвистической типологии и компьютерной 
лингвистики представили результаты своих исследованиях в 30 докладах на 
российских и международных конференциях: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Берлине, Стокгольме, Флоренции, Риге, Тулузе и др. 

В сентябре 2021 г. в НИУ ВШЭ состоялась успешная защита докторской 
диссертации старшего научного сотрудника УНЦ лингвистической типологии О.Е. 
Пекелис. Диссертация «“Дискурсивные слова” в русском синтаксисе (местоимения, 
частицы, союзы): синхрония и диахрония», подготовленная на базе 
многочисленных статей автора в ведущих российских и зарубежных изданиях, 
была высоко оценена профессиональным сообществом. 

Одной из задач своей работы сотрудники центров видят популяризацию 
научного знания. К.ф.н. А.Ч. Пиперски входит в число организаторов Летней 
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лингвистической школы. Кроме того, в газете «Троицкий вариант» им была 
опубликована статья, в которой оцениваются перспективы высшего образования в 
дистанционном режиме. Д.ф.н. П.М. Аркадьев выступил с лекцией, посвященной 
абазинскому языку, на популярном интернет-ресурсе «ПостНаука».  

К.ф.н. Н.А. Коротаев является организатором Открытого семинара 
Института лингвистики, в рамках которого за весенний и осенний семестры 2021 г. 
было проведено девять заседаний; также он является председателем оргкомитета 
Студенческой конференции Института лингвистики (СКИЛ), которая прошла в 
РГГУ в октябре 2021 г. уже в шестой раз.  

П.М. Аркадьев продолжает работу на посту ответственного редактора 
Московского лингвистического журнала, включенного в систему РИНЦ и перечень 
ВАК. В 2021 г. вышел в свет 23-й выпуск журнала, а также подготовлен к печати 
24-й выпуск.  

 
Институт информационных технологий и безопасности 

Факультет информационных систем безопасности 
 
На кафедре фундаментальной и прикладной математики развиваются 

следующие научные направления.  
Исследуется компаративная история развития образовательных систем 

России и Китая (Востока и Запада).  
Историко-математические исследования, история связей научных школ, 
зависимость развития науки в зависимости от культуры, математические труды 
и свидетельства успешный и не очень успешных программ образования и 
математического образования в частности вот далеко неполный список вопросов, 
входящих в эту тему исследований (проф. Жаров В.К..) 

Разрабатываются  математические модели гуманитарных систем (зав. каф., 
проф. В.К. Жаров). Быстроразвивающейся областью научного знания является 
педагогическая информатика. Она находится на стыке математики, педагогики и 
философии. Во все эти разделы знаний входит культурологическая составляющая. 
Основным тезисом развития формирующегося знания является Представление, 
донесение знания зависит от сохранения и обработки знания для будущих 
поколений. Основным же инструментом педагогической информатики является 
математическая модель и компьютерный эксперимент.     

Продолжается работа по изучению алгебраических систем и их приложению 
в криптографии и теории вероятностей (проф. В.М. Максимов).  

Разрабатываются математические методы и программные средства для 
анализа данных (доц. В.Ю. Синицын). К измерительным инструментам в 
гуманитарной сфере предъявляются высокие требования валидности и надежности, 
и создание новых качественных измерительных средств является актуальной и 
важной задачей. В ряде гуманитарных дисциплин – психологии, социологии, 
педагогике, лингвистике – предпринимаются попытки развития классической 
теории тестов и создания новых измерительных методик, основанных на 
использовании машинного обучения, интеллектуального анализа данных и 
искусственных нейронных сетей.  

Развиваются адаптивные дистанционные образовательные технологии и 
современные модели смешанного обучения (доц. В.Ю. Синицын). Традиционное 
образование не всегда может удовлетворить современные запросы со стороны 
работодателей по подготовке специалистов. Использование смешанных моделей 
обучения, совмещающих в себе самое лучшее из традиционного обучения с 
возможностями современных информационных технологий, позволяет найти 
ответы на вопросы, стоящие перед участниками образовательного процесса. 
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Применение передовых технологий массовых открытых онлайн курсов в моделях 
смешанного обучения будущих специалистов по информационным технологиям, 
прикладной математике, а также студентов педагогических направлений 
подготовки является актуальной и важной задачей.  

Исследуются современные модели смешанного обучения и инклюзивного 
образования (доц. А.А. Бастрон). Модели организации смешанного обучения, 
используемые в процессе обучения студентов, в том числе с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) – это смена рабочих зон, смена лабораторных, 
компьютерных и лекционных аудиторий, применение индивидуального плана 
обучения, модель «перевернутого класса», использование гибкого плана, 
виртуальная модель. При смене рабочих зон предполагается перестраивание 
пространства аудитории – выделяются компьютерные зоны, зоны работы онлайн и 
зона работы с преподавателем. Студенты делятся на группы и переходят из одной 
зоны в другую через определенные промежутки времени. Преподаватели проводят 
занятия в зонах смены лабораторных и лекционных аудиторий согласно 
расписанию. Индивидуальный план – модель смешанного обучения, при которой 
каждый студент получает индивидуальное задание – отдельный вариант, 
разработанный преподавателем или компьютерной программой. Онлайн-обучение 
активно используется для теоретической подготовки, работы с различными 
тренажерами и т.д.  

Модель смешанного обучения – перевернутый класс, используется 
преподавателями повсеместно. Студенты самостоятельно работают онлайн для 
отработки теоретического материала: смотрят видео лекции, читают статьи и т.п., а 
в аудитории проводятся практические работы, решение сложных задач, вопросов и 
т.п. Модель смешанного обучения максимально учитывает потребности студента. 
Основой является онлайн-обучение, а преподаватель оказывают студенту 
необходимую поддержку.  

Продолжается исследование способности людей с ОВЗ и без ОВЗ к 
устойчивости и обеспечению информационно–психологической безопасности в 
условиях воздействия агрессивной информационной среды. В процессе 
исследования определяется устойчивость личности в условиях неопределенности, 
отсутствия или неполноты информации. При рассмотрении данного вопроса 
является важным исследование особенностей различных типов личности к 
устойчивости во взаимодействии в информационной среде. В процессе 
исследования актуальным и значимым вопросом в организации учебного процесса 
будет являться определение индивидуально – психологических особенности 
взаимодействия людей с ОВЗ в информационной среде и исследование личностных 
детерминант, обеспечивающих устойчивость личности и информационно–
психологическую безопасность. 

Разрабатываются математические модели исследования квантовых систем. 
Исследования посвящены численному моделированию поведения системы, 
которую нелегко реализовать на практике. Оптические резонаторы должны 
допускать несколько десятков тысяч отражений фотона от зеркал, которые 
делаются из сверхпроводящего материала и функционируют при температуре 
жидкого гелия. Такое оборудование очень дорогое и его нет в настоящее время в 
России. Поэтому работа, проводимая на кафедре, по моделированию квантовых 
систем, является важной и актуальной. Все эти работы направлены на 
теоретическое обоснование возможности построения квантового компьютера (доц. 
Н.Б. Викторова).  

Доц. Н.Б. Викторова исследует вопросы классификации функций алгебры 
логики.  
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Среди проектов, имеющих социальную значимость, можно выделить: 
современные методы преподавания абстрактного знания, математического 
моделирования ИПС (информационно-педагогических сред) (зав. каф., проф. В.К. 
Жаров); моделирование квантово-механических систем (канд. физ-мат. наук, доц. 
Н.Б. Викторова); применение свободного программного обеспечения в учебном 
процессе (доц. В.Ю. Синицын).   

В стенах ИИНТБ РГГУ учатся студенты, представляющие различные 
культуры. Изучение математики и свойств передачи и сохранения информации, а 
также методики преподавания учебных предметов в зависимости от особенностей 
мышления и языка – одна из проблем, которой занимаются кафедре – наука в 
древнем и средневековом Китае (философский факультет), а также – введение в 
математический анализ ФИСБ.  

Математические модели квантово-механических систем читаются в курсе 
«Квантовые вычисления и квантовая криптография», направления подготовки 
01.03.04, 01.04.04 Прикладная математика (доц. Н.Б. Викторова).  

Продолжается сотрудничество с Институтом развития среднего и высшего 
образования Узбекистана, Национальным университетом Узбекистана им. Миро 
Улугбека, Ташкентским педагогическим университетом им. Низами, Кокандским 
педагогическим институтом им. Мукими, Институтом математики им. 
Романовского В.И. Академии наук Узбекистана и Педагогическим Пекинским 
университетом (зав. каф., проф. В.К. Жаров, проф. А.Д. Козлов).  

Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывается Программа 
исследований в области Квантовых вычислений и криптографии (доц. Н.Б. 
Викторова).  

Совместные исследования с ВМК МГУ и Вычислительным центром РУДН 
ведутся в области алгебраических методов в криптографических изысканиях (проф. 
В.М. Максимов).  

В рамках Гуманитарных чтений РГГУ кафедрой 15 апреля 2021 г. прошел 
организованный кафедрой Международный научный круглый стол 
«Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: 
проблемы, решения, перспективы». Труды Круглого стола изданы в: 
Международный гуманитарный научный форум «Гуманитарные чтения РГГУ-2021  
«Непрерывность и разрывы: «Социально-гуманитарные измерения». М.: Янус-К, 
2021. 148с. 

21 октября 2021 г. прошла Олимпиада по математике «Математика и её 
приложения к информационным средам» для 1-3 курсов.  

28 октября 2021 г. состоялся круглый стол «Математика в информационных 
средах» для 2-4 курсов.  

Кафедра развивает традиции классического математического образования.  
Приоритетные научные направления кафедры информационных 

технологий и систем: исследование и разработка информационных систем и 
интеллектуальных информационно-программных комплексов различного 
назначения в гуманитарной сфере; компьютерное моделирование и анализ 
функционирования социально-экономических систем; создание методов и средств 
информационного анализа, моделирования и информационно-исторического 
прогнозирования развития научно-технических, социальных, экономических и 
политических процессов; развитие совместной с зарубежными партнерами 
деятельности по изучению социальных аспектов информатизации, организация 
соответствующих научных и учебных программ.  

Проводятся следующие научные работы: моделирование и оценка 
эффективности информационных процессов и систем (канд. техн. наук, доц. А.А. 
Роганов); разработка моделей и алгоритмов когнитивного анализа разнородных 
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данных на основе нечетких когнитивных карт; моделирование и прогностическая 
оценка рисков создания интеллектуальных программных средств для комплексных 
систем защиты информации (проф. Е.Н. Надеждин); информационные технологии, 
операционные системы, вычислительные сети и телекоммуникации (канд. техн. 
наук, доц. Д.Ю. Клехо); интеллектуальные информационные системы, 
нейрокомпьютерные технологии (канд. техн. наук Е.Б.  Карелина); проблемные 
вопросы развития когнитивных информационных технологий в науке, цифровой 
экономике и образовании, облачные технологии (предмет исследования – 
хранилища данных и центры обработки данных), методы и модели поддержки 
принятия решений (предмет исследования – процедура, методы и модели 
поддержки принятия решений), машинное обучение (предмет исследования – 
искусственный интеллект и методы машинного обучения) (канд. с.-х. наук, доц. 
Н.Ш. Шукенбаева); компьютерная графика, проблемы информационного 
обеспечения гуманитарной сферы (с.н.с. А.М. Подорожный); информационные 
технологии и системы в социально экономической сфере и образовании, проблемы 
разработки информационных систем для хранения и обработки данных и знаний, 
вопросы преподавания информатики для гуманитариев (канд. техн. наук, доц. О.В. 
Маленкова); анализ данных, безопасность личности в информационном пространстве, 
автоматизированная обработка текстов на естественных языках, моделирование и 
разработка мультиагентных систем и социальных сетей, анализ социальных ресурсов 
сети интернет, моделирование противодействия деструктивным информационным 
воздействиям (ст. преп. Е.П. Охапкина).  

В процессе проведения исследований происходит постоянное воспитание 
самостоятельно и критически мыслящих специалистов; постоянное поддержание и 
расширение интереса (публикациями, семинарами, конференциями) к теоретико-
методологическим проблемам научного направления. 

Профессор Е.Н. Надеждин возглавляет научные направления, связанные с 
разработкой моделей и алгоритмов когнитивного анализа разнородных данных на 
основе нечетких когнитивных карт и моделированием и прогностической оценкой 
рисков создания интеллектуальных программных средств для комплексных систем 
защиты информации (КСЗИ). Актуальность данных исследований связана с 
возникновением в различных предметных областях (дистанционное обучение, 
медицинская диагностика, проектная деятельность, информационная безопасность 
и др.) проблем анализа комплексного влияния неопределенных и качественных 
факторов, имеющих различную природу, на результаты профессиональной 
деятельности. Классические методы регрессионного, корреляционного и 
факторного анализа не позволяют обеспечить заданное качество исследований. 
Количество современных КСЗИ возрастает, их функциональность расширяется за 
счет реализации интеллектуальных компонентов. При этом существующие 
технологии проектирования и управления качеством проектирования не отвечают 
возросшим требованиям, а отечественная нормативно-правовая база проектно-
конструкторских работ морально устарела, поскольку разрабатывалась в 70-80-е гг. 
с ориентацией на существующую тогда элементную базу и технологию 
проектирования автоматизированных систем управления. 

Научная новизна исследований определяется разработкой научно-
методического подхода и прикладных методик структуризации, параметризации и 
формализации предметной области на основе опорных моделей, каркасом которых 
является нечеткая когнитивная карта В.Б. Силова и её модификации; разработкой 
научно-методического аппарата, использующего в задачах идентификации и 
прогнозирования проектных рисков искусственные нейронные сети, дополненные 
элементами машинного обучения и адаптации. 
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В 2021 г. акцент в исследованиях сделан на направлении разработки 
моделей и алгоритмов информационной защиты контроллера программно-
конфигурируемой сети. Актуальность исследований связана с быстрым развитием 
программно-конфигурируемых сетей и нерешенностью вопросов информационной 
защиты возникновением в различных предметных областях (дистанционное 
обучение, управляющих устройств от угроз со стороны рабочих приложений. Для 
закрытия уязвимостей контроллера предлагаются алгоритмы, реализующие 
ролевую модель управления доступом. В качестве инструмента анализа 
характеристик и оценки эффективности системы информационной защиты 
контроллера используются инструменты расширенной стохастической сети Петри. 

Научная новизна исследований определяется разработкой научно-
методического подхода и прикладной методики исследования устойчивости 
системы защиты контроллера ПКС на основе методов дискретных потоковых 
систем – стохастических сетей Петри. Под руководством профессора Надеждина 
проводятся инициативные исследования по разработке прототипа комплексной 
системы защиты ресурсов центра   обработки данных на основе на основе создания 
и реализации интеллектуальной информационной системы обнаружения и 
классификации сетевых атак. 

Защита собственного информационного пространства является основой для 
развития современного общества. Информационная безопасность сегодня стала 
стратегической категорией. В этом ракурсе, весьма актуальной является проблема 
обнаружения и классификации аномальных поведенческих активностей. На основе 
разрабатываемых алгоритмов решается проблема защиты информации в Центрах 
обработки данных. Основная цель научных исследований заключается в разработке 
математических методов и алгоритмов интеллектуального анализа трафика, а также 
машинного обучения прецедентам. На их основе создается интеллектуальная 
информационная система (ИИС), обнаруживающая и классифицирующая DDoS-
атаки. ИИС представляет собой платформу для реализации перспективных 
интеллектуальных механизмов защиты от сетевых атак. 

Ожидаемые результаты: алгоритм декомпозиции фазовых пространств 
дискретных и непрерывных адресных и нагрузочных состояний трафика на 
конечные множества; теоретико-множественные модели иерархических структур в 
виде графо-вероятностных образов (паттернов) трафика с соответствующими 
вероятностными мерами для сравнения его изученных нормальных и аномальных 
состояний; вычислительные алгоритмы обнаружения и классификации; концепция 
интеллектуальной информационной системы обнаружения и классификации 
сетевых атак. 

Профессором Надеждиным в 2020 г. организован межвузовский научно-
методический семинар «Когнитивные информационные технологии в 
интеллектуальных системах управления», заседания которого состоялись 15 апреля 
и 15 декабря 2021 г. в формате видеоконференции, в котором приняли участие 
представители отечественных и зарубежных вузов (Казахский университета 
технологии и бизнеса, Белорусский государственный педагогический университет 
имени М. Танка).  

Одним из актуальных направлений научной работы кафедры является 
исследование способов противодействия технологиям деструктивного воздействия 
на личность в современном информационном пространстве (ст. преп. Е.П. 
Охапкина). Для выявления деструктивного информационного воздействия в 
социальных сетях выполнена адаптация методов информационного поиска. 
Разработана модель динамической системы функционирования сообществ 
социальной сети. Данная модель с помощью уравнений математической физики 
описывает процессы формирования отклика малой и широкой аудитории на 
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разнородную информацию, в том числе, агрессивного характера. Предложенная 
модель позволяет проводить оценку переходных моментов в эволюции 
динамической системы. 

Предложен подход к управлению динамической системой сообществ 
социальной сети, позволяющий удерживать исходную систему в заданном режиме. 
В основе подхода лежит описание протекающих в сообществе социальной сети 
процессов в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка, которая 
исследуется на устойчивость по методу функций Ляпунова. Тем самым 
охарактеризованы пограничные режимы, при которых функционирование 
сообщества стабилизируется. 

Совместно с кафедрой комплексной защиты информации организован 
межвузовский научный семинар по теме «Деструктивные информационные 
воздействия в социальных сетях». 

Активно развивается направление разработки научно-методического 
аппарата противодействия идеологии терроризма. В рамках этого направления 
кафедрой исследуется подход к автоматизации разработки понятийного аппарата 
данной предметной области.  

Предложен подход к проектированию словаря паттернов деструктивных 
высказываний, особенностью которого является инвариантность к различным 
жанрам и тематикам анализируемых текстов на предмет наличия деструктивных 
информационных воздействий. Разработаны и протестированы алгоритмы, 
основанные на конструировании паттернов, универсально описывающих 
различные части предложения: актора, его действия и объекты, на которые 
направлены эти действия. Для решения этой задачи были задействованы средства 
парсинга предложений на части речи и зависимости этих частей (StanfordNLP); 
обработки зависимостей и выявления древовидной структуры предложения. 
Разработанное алгоритмическое обеспечение особенно актуально для задач 
выявления последовательности сообщений акторов, формирующих цепочку 
сообщений деструктивного информационного воздействия в малой социальной 
группе, поскольку позволяет выявлять перечисленные элементы 

Интерес, проявленный со стороны специалистов в области прикладной 
лингвистики и филологии, позволил существенно продвинуться в исследованиях, 
связанных с автоматизированной обработкой текстов в области выявления 
деструктивных информационных воздействий и работой по составлению 
автоматизированных словарей соответствующей тематики. Также это позволит 
внедрить новые прикладные знания в такие курсы как «Методы обработки текстов 
в задачах информатизации гуманитарной сферы» и «Лингвистическое обеспечение 
информационных систем в гуманитарной сфере». 

Алгоритмы формализации ряда расчетных и аналитических задач, 
связанных с проектированием информационно-коммуникационных систем с 
использованием методов дискретного программирования, разработанные 
профессором Е.Н. Надеждиным, нашли применение в учебном процессе при 
проведении практических и лабораторных занятий по дисциплинам 
«Моделирование систем и методы оптимизации», «Методология и технология 
проектирования информационных систем», «Методы принятия решений в 
информационной сфере».  

Также в учебный процесс (дисциплины «Методы анализа предметных 
областей», «Принятие решений в задачах информатизации гуманитарной сферы») 
внедрены (на практических занятиях) разработанные в рамках инициативных 
научных исследований в 2020-21 уч. году методики имитационного моделирования 
и количественного анализа характеристик бизнес-систем. 
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Внедренные в учебный процесс модели и алгоритмы численного решения 
нестандартных комбинаторных задач в булевых переменных ранее апробированы 
на Международных научных конференциях, опубликованы в авторских 
монографиях и статьях рецензируемых отечественных и зарубежных научных 
изданий. 

Экспертные системы, основанные на знаниях системы поддержки принятия 
решений, имеют широкой применение. Они используются в медицине, экономике, 
юриспруденции, авиации и космонавтике, вычислительной технике, геологии, 
управлении транспортными потоками и во многих других областях. Наиболее 
эффективно экспертные системы проявляют себя в слабо структурированных и 
трудно формализуемых предметных областях, где они способны предлагать 
пользователю разумные и объяснимые решения возникающих проблем. К такой 
трудно формализуемой сфере относится музееведение, в части теории и практики 
работы с музейными предметами, определения их научной, исторической, 
эстетико-художественной ценности. При этом, согласно данным проведённого 
информационного поиска, экспертные системы для определения ценности 
музейных предметов пока не применялись. В этом направлении начаты 
инициативные исследования доц. А.М. Подорожным. 

Разрабатываемое направление исследований – это потенциально 
перспективная область применения известных технологий управления знаниями, и 
она не имеет аналогов не только в отечественной, но и в мировой практике.  

Кроме того, эта научная работа хорошо согласуется с профилем подготовки 
бакалавров кафедры информационных технологий и систем, а именно: применение 
цифровых информационных технологий в гуманитарной сфере.  

В настоящее время научные исследования в данном направлении находятся 
на начальном этапе. Результаты данного исследования внедряются в учебный 
процесс изучения дисциплины «Информационные технологии охранной 
маркировки музейных предметов»; разрабатываются задания по разработке модели 
представления знаний с использованием пакета SWI Prolog. 

Преподаватели кафедры ежегодно участвуют в различных конференциях и 
семинарах, в том числе международных. 

Сотрудники кафедры ведут совместные международные исследования, 
проводимые с зарубежными учебными организациями по направлению: «Создание 
алгоритмов и средств защиты информации в корпоративных вычислительных 
сетях».    

В настоящее время проводятся совместные научные исследования с 
сотрудниками Казахского университета технологии и бизнеса (г. Нур-Султан, 
Республика Казахстан). Направление исследований – обоснование научно-
методического подхода к дистанционному обучению школьников профильных 
классов с применением интеллектуальных обучающих систем.  Исследования 
проводятся в соответствии и в рамках Договора о международном сотрудничестве 
между РГГУ и Казахским университетом технологии и бизнеса. Основные 
направления совместных исследований: разработка методик и инструментальных 
программных средств для поддержки активных методов обучения (проектное 
обучение, учебно-деловые игры); разработка интеллектуальных обучающих систем 
для профильных учебных дисциплин образовательной программы магистратуры по 
направлению «Прикладная информатика»; разработка концепции цифрового 
научно-образовательного кластера; обоснование   научно-методических подходов к 
комплексной автоматизации образовательного процесса на основе применения 
активных методов обучения и достижений в области информатизации образования; 
подготовка и публикация научных статей в рецензируемых научных изданиях; 
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апробация результатов научных исследований путем представления докладов на 
международных научных конференциях. 

11 ноября 2021 г. доцентом кафедры О.В. Маленковой и заведующим 
кафедрой А.А. Рогановым подготовлена и проведена 6-я Межвузовская научно-
практическая конференция "Проблемы формирования, развития и обеспечения 
безопасности единого цифрового культурно-исторического пространства России". 
Тематические модули конференции: проблемы развития и обеспечения 
сохранности культурного наследия; проблемы безопасности цифрового наследия 
России; противодействие экстремизму в цифровом пространстве культуры; 
проблемы информатизации в гуманитарной сфере.  

Кафедра информационной безопасности (ИБ) и ее преподаватели 
занимаются широким спектром вопросов, включая различные направления в 
области: безопасности цифровой информации, правовой защиты информации: 
защита персональных данных, защита коммерческой, служебной, банковской и 
профессиональной тайн; организационной защиты информации и защитой 
конфиденциального делопроизводства; защиты от недобросовестной конкуренции. 

Цель научно-исследовательской работы кафедры – соответствовать высоким 
стандартам, предъявляемым к структурным подразделениям Университета, стать 
одной из ведущих кафедр научного сообщества по проблемам информационной 
безопасности и защиты информации с использованием в образовательном и 
научно-исследовательском процессе информационных систем и информационных 
технологий по профилю специализации/направлению информационная 
безопасность. 

Рассмотрение комплекса организационно-правовых аспектов цифровизации 
в сфере экономики позволяет определить их как сложную полиструктурную 
подсистему макроэкономической системы страны. Вследствие возникновения и 
развития новых технологий перед высшими учебными заведениями возник ряд 
проблем теоретического и методического характера, обусловленных 
необходимостью адаптации к конкретным условиям цифровизации отношений. 

Кафедра ведет работу с Министерством образования и науки Российской 
Федерации и научно-исследовательскими институтами по проблемам обеспечения 
защиты государственной тайны в учебном процессе.  

Наиболее значимыми мероприятиями кафедры информационной 
безопасности в 2021 г. являлись следующие.  

4-5 февраля 2021 г. проходил 22 национальной форум информационной 
безопасности ИНФОФОРУМ-2021, в котором кафедра приняла активное участие. 
Под руководством Г.А. Шевцовой, зав. кафедрой ИБ, студенты 2, 3 и 4 курсов 
приняли участие в тематических секциях по проблеме информационной 
безопасности. Была проведена встреча с представителями Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по УГНПС 10.00.00 
«Информационная безопасность» (мэрия Москвы, г. Москва, 05 февраля 2021 г.) 
связанная с утверждением новых образовательных стандартов в области 
информационной безопасности. От организаторов мероприятия по итогу РГГУ в 
лице ректора получил благодарность за помощь в оказании проведения этого 
мероприятия. 

22 февраля 2021 г. кафедра информационной безопасности провела 
совместный вебинар с Электронными офисными системами на тему: «Обзор 
возможностей СЭД «ДЕЛО»». Модератором мероприятия являлась зав. кафедрой 
информационной безопасности, доц., к.и.н. Г.А. Шевцовой. Мероприятие прошло в 
смешенном формате.   

25 февраля 2021 г. состоялся ежегодный межвузовский круглый стол, 
посвященный проблеме нарастающих угроз в интернет пространстве, проводимый 
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факультетом информационных систем и безопасности Института информационных 
наук и технологий безопасности кафедрой информационной безопасности 
совместно с ООО «Ангара ТехнолоджизГруп». Число участников составило более 
50 человек. В дискуссии приняли участие представители ВУЗов, экспертов в 
области ИБ. Основной доклад был сделан зав. кафедрой информационной 
безопасности, доцентом, к.и.н. Г.А. Шевцовой на тему: «Роль консалтинга в 
жизненном цикле информационной безопасности». С докладом также выступил 
работники ведущего интегратора в области информационной безопасности - ООО 
«Ангара ТехнолоджизГруп» на тему: «Основные направления информационной 
безопасности в части прикладных систем». Мероприятие состоялось в смешанном 
режиме.  

12 апреля 2021 г. был проведен ежегодный межвузовский научный круглый 
стол (семинар) для преподавателей РГГУ и других организаций по теме: 
«Наукометрические показатели научной активности учёных как инструмент оценки 
результативности научной деятельности». Целью проведённого семинара, который 
состоялся в формате онлайн, являлась оценка роли и значимости 
сформировавшихся региональных научных кластеров Российской Федерации в 
области естественнонаучных отраслей знаний. С докладами «Региональные 
научные кластеры России», «О результативности исследований российских учёных 
в области экологии» и «Особенности динамики формирования кластера знаний о 
результативности и востребованности итогов исследований российских ученых в 
сфере защиты программного обеспечения» выступили д-р техн. наук, профессор 
РГГУ В.В. Арутюнов, научный сотрудник ГПНТБ России К.С. Боргоякова. Были 
заслушаны выступления аспирантов РГГУ (И.Ю. Авралева и др.). В обсуждении 
докладов активное участие приняли представители РГГУ, МГИК, ГПНТБ России и 
других организаций.  

Информация о прошедшем межвузовском научном круглом столе 
«Наукометрические показатели научной активности учёных как инструмент оценки 
результативности научной деятельности», состоявшимся была размещена на сайте 
РГГУ.  

22 апреля 2021 г. была проведена IV Международная научно-практическая 
конференция «Информационная безопасность: вчера, сегодня, завтра», на которую 
было представлено около 40 докладов. На конференции выступило 14 докладчиков. 

В изданном Сборнике статей по итогам конференции приводятся результаты 
исследований учёных и специалистов, представленные на трёх секциях: Общие 
вопросы обеспечения информационной безопасности, Программно-аппаратные 
методы и средства защиты информации, Практика и перспективы развития 
направлений информационной безопасности. Проведение конференции 
способствовало обеспечению эффективного взаимодействия между 
разработчиками и потребителями различной продукции в сфере информационной 
безопасности и продвижению на рынок систем и средств в этой сфере.  

Кафедра информационной безопасности приняла участие в Международной 
научно-практической конференции «Гендерные исследования. Теория, научные 
школы, практика», проводимой социологическим факультетом РГГУ 4 марта 2021 
г. Устный доклад на тему: «Гендерные аспекты информационного воздействия на 
население России» был сделан зав. кафедрой Информационной безопасности, 
доцентом, к.и.н. Г.А. Шевцовой Статья была подготовлена совместно со студентом 
3 курса ФИСБ С.А. Батищевым.  

22-23 апреля 2021 г. состоялась II Международная научная конференция 
«Машины. Люди. Ценности: Когнитивные и социокультурные системы в потоке 
времени», посвященная 100-летию со дня рождения доктора философских наук, 
профессора С.М. Шалютина. С докладом выступили зав. кафедрой 
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Информационной безопасности, доцент, к.и.н. Шевцова Г.А. и студент 3 курса 
ФИСБ Батищев С.А. на тему: «Искусственный интеллект: системная машина или 
эквивалент биологической системы».  

21 и 22 апреля 2021 г. кафедра Комплексной защиты информации ФИСБ 
ИИНТБ провела Международную конференцию, посвященную памяти профессора 
А.А. Тарасова и О.В. Казарина «Взаимодействие ВУЗов, научных организаций и 
учреждений культуры в сфере защиты информации и технологий безопасности». С 
докладами от кафедры информационной безопасности выступили: зав. кафедрой 
информационной безопасности, доцентом, к.и.н. Г.А. Шевцова, доцент , к.и.н. И.А. 
Русецкая, доцент, к.т.н. Н.В. Гришина. Доклады также сделали студенты ФИСБ 
ИИНТБ – С.А. Батищев, В.В. Медведев.  

Кафедра информационной безопасности сотрудничает с кафедрой бизнес-
информатики и математического моделирования Института экономики и 
управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Были 
подготовлены доклады и статьи по материалам следующих конференций: 18-20 
февраля 2021 г. VII Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция «Проблемы информационной безопасности социально-
экономических систем», 27-29 апреля 2021 г. XVIII Всероссийская с 
международным участием научно-практическая конференция «Теория и практика 
экономики и предпринимательства»; 3-5 июня 2021 г. IV Всероссийская c 
международным участием научно-практической конференции «Тенденции 
развития Интернет и цифровой экономики».  

В 2021 г. кафедра информационной безопасности продолжает активно 
развивать сотрудничество с ведущими компания в отрасли информационной 
безопасности. Совместно с РГГУ ИИНТБ кафедрой информационной безопасности 
были проведены семинары и круглые столы, мастер-классы для студентов 2-4 
курсов, обучающихся по направлению подготовки «Информационная 
безопасность». Информация о взаимодействии и обо всех мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта размещается на сайте РГГУ (ИИНТБ). В настоящий 
момент проходит конкурс Angaga Capturt Flag 2021 совместно с РГГУ ИИНТБ 
кафедрой информационной безопасности и ООО «Ангара Технолоджиз Груп». 

2 декабря 2021 г. состоялся совместный вебинар (онлайн) на тему: «Все об 
электронной подписи», проводимой кафедрой информационной безопасности в 
лице зав. кафедрой Г.А. Шевцовой и постоянными партнерами в рамках 
реализации обучающих программ по электронному документообороту в лице С. 
Полтневая, руководителя направления ЕСМ-решения, ЭОС и А. Игнатова, 
менеджера по продуктам Компании «Актив-Софт, Рутокен, ведущего российского 
разработчика средств для электронной подписи. В рамках вебинара были 
рассмотрены интересующие тематики: что такое электронная подпись, почему 
подпись «электронная», какие виды электронных подписей существуют, где 
применяются, какие существуют угрозы безопасности? В работе вебинара приняли 
участие студенты 2 и 3 курсов, обучающихся по направлению подготовки 
«Информационная безопасность», которые участвовали в дискуссии и смогли 
ответить на поставленные вопросы.  

16 декабря 2021 г. состоялся совместный вебинар (онлайн) на тему: 
«Дополнительные инструменты для защиты от несанкционированного 
распространения конфиденциальной информации в СЭД», компанией 
«Электронные офисные системы» совместно с кафедрой информационной 
безопасности в лице зав. кафедрой Г.А. Шевцовой.  

Преподаватели кафедры выполняют исследования в области обеспечения 
защиты информации с использованием электронного документооборота совместно 
с Обществом с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы 
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(проектирование и внедрение)». Совместное сотрудничество позволило по 
лицензионному договору от 11.11.2013 г. № ЛВ11/13 передать права на 
использовании программ для ЭВМ для использования в учебном процессе по 
направлению подготовки «Информационная безопасность» (бакалавриат). В 
лаборатории ИИТНБ развернуты программы для проведения лабораторных и 
практических работ: ПО «ДЕЛО-предприятие» под СУБД MS SQL Server  (версия 
для учебных заведений); ПО «АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MS SQL Server  
(версия для учебных заведений); ПО eDocLib под СУБД MS SQL Server  (версия 
для учебных заведений); ПО EOS for SharePoint (версия для учебных заведений, 
для одной фермы серверов MOSS 2010). Преподавателями кафедры в мае 2021 года 
б. проведены обучающие семинары преподавателей МГИАИ и ВНИИДАД по 
вопросам защищенного документооборота.  

В 2021 г. в Издательском центре РГГУ были изданы № 1 и 2 журналы 
Вестник РГГУ, сер. «Информатика. Информационная безопасность. Математика»; 
в Издательский  центр  РГГУ  переданы  материалы  для  публикации  № № 3  и  4  
журнала за 2021 г. Постоянную подготовку над сборником научных статей, их 
отбором и рецензированием ведет профессор кафедры информационной 
безопасности В.В. Арутюнов.  

Доцентом Н.В. Гришиной подготовлено и издано учебное пособие «Основы 
информационной безопасности предприятия», Москва: ИНФРА-М, 2021.  216 с.  

В рамках проведенного «Инфофорума – 2021» во Всероссийском конкурсе 
на лучшую научную работу студентов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы в области 
информационной безопасности призовое 3-е место занял студент С.А. Батищев 
(научный руководитель – Г.А. Шевцова).  

Получена Благодарность оргкомитета Национального форма 
информационной безопасности «Инфофорум-2021» за активное участие 
преподавателей (Шевцовой Г.А.) и студентов 2, 3 и 4 курсов (Батищев С.А., Белаш 
А.О., Богомолова Т.А., Даниелян А.Г., Каменев Д.А., Корчагин Н.С., Махаева А.В., 
Петракова У.Р., Тихонова П.А., Ушков Е.С., Чесноков Д.А.) ИИНТБ в подготовке 
Большого национального форума информационной безопасности «Инфофорум-
2021» в Здании Правительства Москвы 04-05 февраля 2021 г. 

Объявлена благодарность ректора В.В. Арутюнову за научное руководство 
ВКР Л.М. Обухова, победителя конкурса научных работ «Выпускная 
квалификационная работа студентов РГГУ» в 2021 г. 

19 октября 2021 г. кафедра приняла участие в междисциплинарной 
студенческой научной конференции победителей и финалистов конкурса 
«Третьекурсник-исследователь РГГУ-2021». Одним из победителей конкурса стал 
студент 4 курса ИИНТБ С.А. Батищев (научный руководитель – Г.А. Шевцова).  

В 2021 г. итоговые результаты исследований по проекту были приняты 
РФФИ. В результате трёхлетних исследований были сформированы для 23 
естественнонаучных областей наук отраслевые и территориальные научные 
кластеры России. Это позволило определить, в каких регионах страны, какими 
организациями и в каких из 23 отраслей знаний формируются  наиболее  значимые  
результаты исследований. Итого по результатам выполнения гранта было 
опубликовано за три года восемь статей и шесть докладов на международных 
конференциях.  
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Институт филологии и истории 
 
Научные направления, разрабатываемые в Институте филологии и истории, 

разнообразны, и связаны с концепциями и спецификой научной работы каждой из 
кафедр.  

Приоритетными направлениями исследовательской работы кафедры 
теоретический и исторической поэтики остаются общие вопросы специфики 
художественного дискурса, компаративная нарратология, в частности, поэтика 
литературных жанров, а также культурологические исследования литературных 
практик в аспекте визуальности. Вопросы специфики искусства в настоящее время 
недооцениваются в своей значимости; коллектив кафедры стремится противостоять 
этой тенденции. Изучение визуальности и нарратология, напротив, являются в 
настоящее время одними из наиболее востребованных и энергично развивающихся 
в современной науке направлений, к которому принадлежат исследовательские 
усилия кафедры, выпускающей международный электронный журнал по 
нарратологии.  

Приоритетным научным направлением кафедры сравнительной истории 
литератур является разработка литературной компаративистики как теории 
межнационального культурного общения. 

Основные приоритетные направления деятельности кафедры истории 
русской классической литературы – проблемы текстологии и эдиционной 
практики, а также источниковедение русской литературы. Научно-педагогическая 
школа «Текстология, поэтика и социокультурные исследования русской 
литературы», существующая в рамках кафедры, разрабатывает следующие научные 
направления: теоретические проблемы текстологии русской литературы; 
применение методов научной текстологии в эдиционной практике; 
социокультурные исследования, внедрение результатов научных разработок в 
учебный процесс. 

Кафедра истории русской литературы новейшего времени 
специализируется на исследовании позднесоветской и постсоветской литературы, 
включая явления текущего литературного процесса, становящейся литературной 
современности. Этот специфический предмет изучения требует разработки 
сложной, зачастую интердисциплинарной, методологии, позволяющей 
анализировать и те пограничные с литературой области, для рассмотрения которых 
в позднеформалистских работах (в частности, в трудах Б.Эйхенбаума), вводится 
категория литературного быта. Поэтому можно сказать, что кафедра развивает 
традиции русского формализма. При этом рассмотрение современной литературы 
невозможно без привлечения аппарата социологии литературы и cultural studies, 
систематического рассмотрения широкого философского и культурного контекста 
современности. Этим направлениям посвящены два действующих семинара 
кафедры – «Литература в эпоху постсовременности: проблема языков описания» 
(рук. Е.И. Воробьева) и «Литературный быт, литературное поведение, литературная 
репутация» (рук. Д.П. Бак).  

Общая цель научных исследований специалистов кафедры теории и 
практики перевода ИФИ – преодолеть узко-лингвистический взгляд на перевод 
как сугубо межъязыковое перекодирование знаков и расширить 
междисциплинарное представление о переводе как процессе, деятельности, 
имеющих место в разные исторические периоды в разных культурах. Предметная 
область исследований – национально-исторические традиции в отечественном и 
иностранном переводоведении и современное переводоведение (1930 – 2010 гг.). В 
последнее время (2014 – 2017 гг.) специалисты кафедры занимаются следующими 
вопросами: каково место русского переводоведения в современной науке перевода 
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и какое место занимает мировое переводоведение в российской науке о переводе, 
какой сегодня видит себя в мировом научном пространстве российская наука 
перевода, восприятие российской науки перевода и др. Объект научного 
исследования специалистов кафедры – рецепция переводов в историко-культурном 
контексте и динамике развития; проблемы художественного перевода; 
межкультурное взаимодействие и переводоведческая картина мира; перевод и идея 
мировой литературы; перевод сакральных текстов; переводческие технологии; 
этика перевода;  дидактика перевода: перевод в парадигме образования ХХI века. 
Тематика научных исследований преподавателей, аспирантов, соискателей, 
магистрантов, специалистов и бакалавров охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с переводом как деятельностью, как процессом, как продуктом 
деятельности, а также с историей перевода и с состоянием переводоведения,  в 
России, Европе, в США, Латинской Америке, в Южной Азии, на Ближнем Востоке 
в ХХ – ХХI вв. Междисциплинарное направление и историко-культурные подходы 
к изучению перевода, которых придерживаются специалисты кафедры ТиПП ИФИ 
РГГУ, уникальны для отечественной академической среды. 

Кафедра славистики и центрально-европейских исследований 
продолжает проводить исследования по двум основным темам: славянские народы 
в Центральной Европе (языки, история, культура) и славянские переселенческие 
говоры в России (чешские, польские, украинские). Особое место в научной работе 
кафедры занимают исследования лаборатории фольклористики, посвященные 
русскому фольклору.  

Научно-исследовательская работа на кафедре английской филологии 
ведется в рамках актуального (в теоретическом и практическом плане) направления 
«Словарь и текст в аспекте лингвокультурологии, лингвопоэтики, 
лингвостилистики и лингводидактики», полностью соответствующего профилю 
подготовки специалистов на историко-филологическом факультете, 
предполагающем тесную взаимосвязь в учебном процессе литературы и языка, 
письменной и устной речи, истории, филологии и культуры. 

Кафедра романской филологии занимается исследованиями в области 
французского и испанского литературоведения, языкознания и методики 
преподавания иностранных языков. Общее направление научных исследований на 
кафедре – актуальные проблемы романской филологии: текст, контекст, смысл. 
Предметом исследования являются: иностранный язык (французский, испанский) 
как целостная коммуникативная система, отражающая «картину мира» и 
национальный менталитет; методика преподавания иностранного языка на 
современном этапе развития мобильных технологий и интерактивных систем 
обучения; литературное наследие Франции и Испании в их самобытности и 
взаимопроникновении; становление и развитие отдельных социальных понятий 
(любовь, брак, семья, рождение, смерть) в литературе Франции и Испании. 

Исследования кафедры русского языка направлены на решение ключевых 
вопросов русистики, теории коммуникации методами современной науки, среди 
которых, например, «Речевая коммуникация в межкультурном аспекте, единицы 
диалога и русский речевой этикет»  (д-р филол. наук И.А. Шаронов, д-р филол. 
наук Н.Г. Брагина), «Деловая коммуникация и ее преподавание» (канд. филол. наук 
Н.Ю. Гурьева, канд. филол. наук О.Б. Трубина, канд. филол. наук Ю.Д. Тильман); 
«Проблемы исследования и преподавания РКИ» (д-р филол. наук И.А. Шаронов, 
канд. филол. наук В.Я. Труфанова, канд. филол. наук Я.А.Астахова, канд. филол. 
наук Н.А. Маркина), «Актуальные вопросы описания грамматического 
варьирования в современном русском языке» (д-р филол. наук И.А. Шаронов, Д.В. 
Якунина). 



       90 
 

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры теории и истории 
гуманитарного знания связана с такими крупными исследовательскими 
областями, как теория и методология исторического познания, историческая 
риторика, историко-филологические методы исследования, философия и 
нарративное знание, интеллектуальная история, литературная эпистемология, 
гендерные исследования, и осуществляется в рамках ряда научных программ и 
проектов.  

Основные направления исследований коллектива кафедры следующие. Во-
первых, «Теория и методология современного гуманитарного знания»: 
рассматриваются наиболее актуальные проблемы исторического познания, а также 
вопросы, связанные с расширением междисциплинарных взаимосвязей и 
переопределением места истории в системе современного социально-
гуманитарного знания. Изучаются многочисленные новации в области 
методологии, в концептуальном аппарате и инструментарии исторического 
исследования, эвристические возможности новейших подходов и направлений, 
достижения и познавательные границы исторических субдисциплин, 
сформировавшихся на рубеже XX-XXI вв. в результате «лингвистического», 
«культурного», «прагматического» и «визуального» поворотов в историческом 
знании, перспективы микро- и макроподходов, глобальной, региональной, новой 
локальной, компаративной историографии, истории эмоций, истории понятий, 
интеллектуальной истории и т.д.  

Во-вторых, «Memory studies в интердисциплинарном пространстве 
современного гуманитарного знания». В рамках направления рассматриваются 
проблемы фиксации, трансляции и трансформации в исторической памяти опыта 
переживания народами и отдельными группами крупных социальных сдвигов, 
конфликтов и катастроф, а также механизмы функционирования исторической 
памяти как средства ориентации индивидов и групп в мире настоящего и как 
фактора социального проектирования, показана роль исторической памяти 
кризисных эпох в структуре групповой идентичности – от семейной до 
цивилизационной. На основе синтеза прагматического и когнитивного подходов к 
изучению феномена исторической памяти проанализированы конвенциональные и 
конкурентные репрезентации опыта социальных катаклизмов в жизни обществ с 
разными культурными традициями.  

В-третьих, «История идей и интеллектуальной культуры»: в рамках этого 
направления рассмотрены исторические изменения в условиях, формах и 
содержании деятельности по распространению идей и инноваций на уровне 
межличностных коммуникаций и на макросоциальном уровне, динамика 
внутренних связей в интеллектуальных сообществах Нового времени и способы их 
консолидации. Выявлены специфические социальные контексты и культурные 
ориентиры деятельности интеллектуалов. Проанализированы механизмы 
функционирования интеллектуальных сообществ разных типов и в разных 
сегментах интеллектуальной среды на примере интеллектуальных сообществ XVI – 
XVII столетий и научных школ XIX – начала ХХ века. Показано, какое воздействие 
на формирование сообществ раннего Нового времени оказывали 
конфессиональный и гендерный факторы; каковы были принципы организации и 
производства естественнонаучного знания в Европе XVII – XVIII вв.; каким 
образом формировались научные сообщества и как выстраивались новые формы 
коммуникации в России XVIII века; каковы были формы научных школ и средства 
трансляции гуманитарного знания, каким образом в XVIII – начале XX века 
распространялись и взаимодействовали социально-политические и научные идеи 
разного толка, как культурное наследие Нового времени трансформировалось 
перед лицом вызовов ХХ века. 
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Институт филологии и истории участвует в ряде проектов, имеющих 
социальную значимость.  

Безусловную социальную значимость имеет проект по преподаванию основ 
сурдоперевода студентам 5 курса специальности «Перевод и переводоведение». 
Преподавание осуществляет сурдопереводчик М.П. Гусенкова. Кафедра 
разрабатывает методику преподавания иностранных языков и практики перевода 
слабовидящим студентам в рамках инклюзивного образования (2 курс 
специальности «Перевод и переводоведение»).  

Одним из социально значимых проектов, реализуемых кафедрой истории 
русской литературы новейшего времени является проект студенческой номинации 
премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счет». Цель проекта, в 
ходе которого студенты читают и обсуждают  книги современных поэтов  – 
популяризация в студенческой среде современной профессиональной поэзии и 
создание – на базе сайта кафедры – ресурса, посвященного современной 
поэтической книге. В данный момент силами студентов сделан видеоканал 
«Студмоссчета», куда выложены минилекции членов студенческого жюри, 
посвященные авторам короткого списка.   

Одним из проектов кафедры является цикл публичных обсуждений 
«Гуманитарные среды на Чаянова», который проводится совместно с ФК РГГУ и 
ФИИ РГГУ. Цель встреч – популяризация современного гуманитарного знания и 
РГГУ как площадки публичных научных дискуссий.  

Обобщающим научным проектом кафедры теоретической и исторической 
поэтики можно назвать долгосрочный проект компаративной поэтики, которому 
принадлежат, в частности, исследовательские усилия кафедры, регулярно 
организующей в рамках ежегодных Белых чтений секции нарратологии и 
визуальности, выпускающей международный электронный журнал по 
нарратологии и регулярно проводящей молодежные научные конференции по 
визуальности.   

Л.П. Репина руководит проектом «Историческая память как фактор 
национальной идентичности» в рамках Программы фундаментальных научных 
исследований Президиума РАН «Историческая память и российская 
идентичность». О.В. Воробьева участвует в проекте «Профессиональная 
историография и национальная память: опыт пересечения и взаимодействия в 
сравнительно-исторической перспективе» по Программе Президиума РАН 
«Историческая память и российская идентичность». 

Наиболее значимыми результатами научной деятельности Института 
филологии и истории является обширное количество научных публикаций, в том 
числе статей, монографий, тезисов и т.д. (всего несколько десяткой публикаций, в 
том числе в рецензируемых изданиях, а также в изданиях, входящих в базы данных 
и индексы цитирования).  

Итоги научных исследований преподавателей ИФИ используются в учебном 
процессе РГГУ на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для 
составления программ, учебно-методических комплексов, в лекциях и семинарах 
по дисциплинам направления «Филология», спецкурсах и спецсеминарах. 
Например, программы по текстологии русской литературы (проф. А.В. 
Каравашкин, Ю.В.  Манн, Д.М. Магомедова) созданы на основе результатов 
научной деятельности преподавателей по подготовке научных изданий русской 
классики. Статьи из тома «Языки мира: Славянские языки», в течение многих лет 
редактируемого С.С. Скорвидом, размещены на сайте кафедры славистики и 
центрально-европейских исследований и рекомендуются студентам в качестве 
учебных материалов. Итоги изучения хорватской литературы (и научной 
литературы о ней) используются П.В. Корольковой при чтении соответствующего 
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курса в студенческих группах, специализирующихся по Хорватии. Полевые 
материалы С.С. Скорвида, в том числе собранные при посещении д. Белосток, 
сразу же были использованы в рамках теоретического изучения польской фонетики 
в группе 1 курса. Исследования в области переводоведения, истории и критики 
перевода внедрены в диссертационные спецсеминары «Современное 
переводоведение» и «Национально-исторические традиции в переводоведении 
(ключевые тексты в истории перевода)» по магистерской программе 45.04.01 – 
«Филология, иностранные языки, теория и практика перевода». Наиболее значимые 
разработки в области методики преподавания иностранных языков и анализа 
текстов постепенно внедряются в учебный процесс, не нарушая, тем не менее, его 
фундаментальность, последовательность и целостность. Особое внимание 
уделяется дистанционным формам обучения, с использованием онлайн технологий 
и интернет пространства. 

В учебном процессе РГГУ и других вузов России и СНГ используется в 
качестве учебников по основным теоретическим курсам литературоведческого 
образования созданная сотрудниками кафедры теоретической и исторической 
поэтики система учебных пособий с грифом УМО, публикуемых издательством 
Академия: «Теория литературы» в 2 т. (выпущено 5 изданий, последнее – в 
отчетном учебном году), «Хрестоматия по теоретической поэтике», «Хрестоматия 
по исторической поэтике», «Анализ художественного текста» (3 издания), «Теория 
литературных жаров» (2 издания), учебно-энциклопедический словарь «Поэтика». 
Широко используются в учебном процессе РГГУ и других вузов и многочисленные 
монографии профессорско-преподавательского состава ИФИ. 

Также формой внедрения научной работы в учебный процесс является 
система постоянно действующих учебно-научных семинаров (спецсеминаров), 
действующих в ИФИ, а именно: XX век как художественная эпоха (руководитель – 
И.В. Морозова); Актуальная словесность (руководитель – Ю.В. Доманский); 
Англия и Россия. Шекспир (руководитель – И.О. Шайтанов); Визуальное в 
литературе (руководители – С.П. Лавлинский, В.Я. Малкина); Испаноязычные 
литературы в европейском контексте (руководитель – И.В. Ершова); Литература в 
контексте истории идей (руководитель – А.В. Корчинский); Литература в эпоху 
постсовременности: проблема языков описания (руководитель – Е.И. Воробьева); 
Литература эпохи die moderne (руководитель – О.А. Половинкина); Литературный 
быт, литературное поведение, литературная репутация (руководитель – Д.П. Бак); 
Мастерская «ТЕКСТ: стратегии чтения» (руководители – Ю.Л. Троицкий, 
А.В. Корчинский); «Мифологическое» и «историческое» в традиционной культуре 
(руководитель – А.Б. Мороз); Нарратологические исследования (руководитель – 
В.И. Тюпа); Поэтика литературных жанров (руководитель – Д.М. Магомедова).  

Институт филологии и истории и активно участвует во многих 
международных проектах. Кафедра теоретической и исторической поэтики активно 
сотрудничает с польскими, германскими, итальянскими, белорусскими, казахскими 
русистами (участие в конференциях, публикация трудов).  

Кафедра СИЛ сотрудничает на постоянной основе с Университетом 
Центральной Флориды (США), преподаватели которого принимают участие в 
Зверевских чтениях, выпускают совместные издания с преподавателями кафедры.  

Кафедра теории и практики перевода в лице доцента, к.ф.н М.А. Смирновой 
участвует в работе международной научно-исследовательской группы по 
переводоведению «Annual Tartu conference on russian and east european studies». 
Кафедра также осуществляет совместное научное руководство магистерскими 
диссертациями студентов Болонского университета по направлениям 
«Художественный перевод» и «История литературы стран Европы и США».  
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Л.П. Репина – научный консультант (член Committee of International 
Specialists) совместного с Институтом всемирной истории Академии общественных 
наук КНР проекта по подготовке многотомного коллективного труда 
«Contemporary International Historiography and Its Further  Development» (Пекин, 
глав. ред. – проф. Чен Чинун). 

О.В. Воробьева – участник проекта «Индивид, этнос, религия в процессе 
межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования 
общегражданской идентичности» (в рамках проекта РНФ, совместно с немецким 
исследователем В. Дённингхаус, доктором наук (PhD), заместителем директора 
Норд-Ост-Института, профессором Фрайбургского университета).  

А.В. Корчинский и Н.И. Недашковская – участники научных совместных 
проектов с университетами Фрибура (Швейцария), Эрфурта и Фрайбурга 
(Германия).  

На базе кафедры русского языка организуются регулярно проводится 
международная конференция «Х в языке и коммуникации» (где Х варьируется год 
от года) по материалам которой выпущено 14 сборников статей и коллективных 
монографий. В прошлом году очередная запланированная конференция «Лицо в 
языке и коммуникации» из-за пандемии не была проведена, она перенесена на 
октябрь 2021 г.  

Сотрудники кафедры теории и истории гуманитарного знания реализуют 
межуниверситетский (НИУ ВШЭ; МГУ им. М.В. Ломоносова; Нью-Йоркский 
университет, Висконсинский университет в Мадисоне, США; Фрибурский 
университет, Швейцария) научно-образовательный проект “Литература в контексте 
гуманитарного и социального знания: междисциплинарная перспектива”. В 2020-21 
уч. г. прошла серия научно-образовательных семинаров «Действительность» как 
аргумент в литературно-политической полемике «эпохи реализма» (Россия, XIX 
век). В ходе реализации проекта проводятся регулярные семинары и круглые столы 
с участием студентов и аспирантов, запланированы три исследовательских 
проектных линии для студентов, публикация серии тематических подборок в 
российских и европейских научных журналах и/или издание коллективной 
монографии. 

22 апреля 2021 г. кафедрой СИЛ и учебно-научным центром СКИ был 
проведен научный семинар «Шекспир и культура Возрождения», 12-я сессия 
«Между хроникой и эпосом: судьба исторического героя на выходе из эпического 
мира».  

13-14 мая 2021 г. кафедрой СИЛ ИФИ совместно с ИАИ была проведена 
конференция «Колониальный и постколониальный дискурс в американской 
литературе, культуре и политике: pro et contra» (Зверевские чтения). 

Научные традиции ИФИ напрямую связаны с основными научными 
направлениями и научными школами, существующими в институте и на кафедрах. 
Коллектив кафедры теоретической и исторической поэтики строит свою научную 
деятельность на концепции литературного произведения как специфического 
(художественного) высказывания, на базе современной поэтики как системы 
актуальных теоретических понятий в историческом освещении, а также на идее 
первостепенной значимости анализа художественного текста для интерпретации 
его смысла и углубленного изучения его исторического значения. 
Методологическим фундаментом сложившейся на кафедре научно-педагогической 
школы являются в первую очередь идеи и труды М.М. Бахтина. 

В своих научных разработках специалисты кафедры теории и практики 
перевода опираются на труды  ведущих ученых: Ю.Д. Левина, О.Б. Кафановой, 
Elinor Shaffer, Wolfgang Iser и др. 
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Изучение истории идей и интеллектуальной культуры имеет, по своей 
природе и предмету исследования, подлинно междисциплинарный характер, 
вбирая в себя методы разных наук, совершенствующих и обогащающих свой 
познавательный инструментарий, укрепляя сотрудничество с расширяющимся 
кругом социально-гуманитарных и естественных дисциплин, оказывая 
возрастающее влияние на складывание современной картины мира и на понимание 
отдельными науками своего генезиса и самого своего предмета. Таким образом, 
интеллектуальная история – основное направление исследований кафедры, хотя ее 
члены являются представителями различных научных дисциплин.  

Подобная общая перспектива позволяет утверждать, что в ИФИ РГГУ 
сложилась особая научная школа под руководством Л.П. Репиной – школа теории и 
истории гуманитарного знания. Представители школы ведут активную научную 
деятельность: за отчетный период опубликовано множество научных работ, в т.ч. в 
реферируемых научных изданиях. Преподаватели кафедры регулярно принимают 
участие в российских и зарубежных международных конференциях, конгрессах, 
форумах, симпозиумах, круглых столах; кафедра реализует значимые научные 
проекты, в т.ч. с государственной поддержкой. Среди организаций, оказавших 
поддержку научным исследованиям кафедры – Правительство РФ, РГНФ, РФФИ, 
ИВИ РАН, Институт языкознания РАН и др. Ряд проектов реализован с 
поддержкой администрации РГГУ. Научное сотрудничество осуществляется с 
различными организациями – РОИИ, ИВИ РАН, Институт языкознания РАН, 
Институт русского языка РАН, ИГИТИ НИУ ВШЭ, МГУ и др. 

За отчетный период зав. кафедрой английской филологии Н.Ю. Гвоздецкой 
присвоено ваковское звание профессора (аттестат №  310 нк-1, от 07.04.2021 г.). 

Сотрудник УНЦ СКИ Е.А. Погорелая стала лауреатом в номинации 
«Литературная критика» в премии им. Белинского «Я в мире боец» (Пенза). Е.А. 
Погорелая заняла третье место в региональном конкурсе на лучшие учебно-
методические и дидактические материалы от учителей русского языка и 
литературы Московской области (номинация «Сценарий»; представлен сценарий 
открытого урока по творчеству Иосифа Бродского). 

Ведется работа по поддержанному РНФ проекту «Историческая 
нарратология: новый подход в гуманитарном знании (на примере изучения русской 
литературы)» В.И. Тюпа – руководитель, А.В. Корчинский, А.Е. Агратин).  

Ю.Л. Троицкий участвовал в проекте, поддержанном РНФ, «Когнитивные 
механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в 
исторической динамике: мультидисциплинарное исследование».  

 
Институт постсоветских и межрегиональных исследований 

 
В рамках научной работы сотрудники Института постсоветских и 

межрегиональных исследований РГГУ исследуют широкий круг проблем, 
связанных с постсоветским пространствам. Предметом научного интереса 
преподавателей и сотрудников ИПиМИ РГГУ являются постсоветские государства 
Восточной Европы (Украина, Беларусь, Молдова), страны Балтии (Литва, Латвия, 
Эстония), государства Южного Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан), страны 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан). Также большое внимание специалисты ИПиМИ уделяют изучению 
процессов, происходящих в Турции. Начиная с 2017 г. ИПиМИ совместно с 
Российско-турецким учебно-научным центром реализует уникальную 
специализированную учебную программу «Россия и Турция в современной 
Евразии: внешняя политика, общество, культура».  
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Также Институт постсоветских и межрегиональных исследований совместно 
с университетом Paris-8 реализует магистерскую программу «История и 
геополитика современной Евразии» по направлению подготовки «История». 
Магистранты, обучающиеся по программе, детально изучают историю государств 
постсоветского пространства, особенности их внутреннего социального, 
экономического и политического развития и современный внешнеполитический 
курс. 

Помимо вышеуказанных стран, специалисты Института считают важным 
изучение истории и внешней политики государств, которые граничат с 
государствами постсоветского пространства и являются важными субъектами 
современных международных отношений. К этим странам можно в первую очередь 
отнести Китай, Иран и ряд государств Восточной Европы (Польша, Венгрия, 
Румыния, Чехия, Словакия).  

Исследование государств постсоветского пространства является значимым 
направлением в современной гуманитарной науке. Страны постсоветского 
пространства часто становятся объектом изучения для различных специалистов, 
однако число комплексных исследований по различным тематикам в каждом из 
государств остаётся сравнительно небольшим. Особое место занимают 
исследования процессов интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве, которые существенным образом влияют на современную 
геополитическую обстановку. Следует подчеркнуть, что качественный и детальный 
анализ процессов, происходящих на евразийском пространстве, необходим для 
реализации успешного внешнеполитического курса. Государства на постсоветском 
пространстве вместе с Россией входят в политические (Союзное государство РФ и 
Беларуси), военно-политические (ОДКБ) и экономические объединения (ЕАЭС и 
др.) При этом особые интересы в регионе имеют и другие субъекты 
международных отношений – США, государства ЕС, Турция, Китай. Применение 
междисциплинарного подхода при оценке современной политической ситуации и 
при изучении исторических процессов, имевших место в течение многих лет в 
регионе, представляется крайне перспективным направлением. 

Ещё одним важным направлением деятельности Института постсоветских и 
межрегиональных исследований является изучение процессов, связанных с 
гуманитарным сотрудничеством на постсоветском пространстве. События 2020 г. 
показали, что гуманитарное сотрудничество активно реализуется в различных 
сферах, в том числе в образовании и медицине. Важным фактором, который 
способствует развитию гуманитарного сотрудничества на постсоветском 
пространстве, остаётся память о ключевых исторических событиях; в первую 
очередь – общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Научные 
мероприятия, которые были проведены в 2020 г., свидетельствуют о том, что на 
постсоветском пространстве по-прежнему сохраняется общая историческая память.  

В 2021 г. в качестве наиболее значимых результатов научной работы 
Института постсоветских и межрегиональных исследований можно выделить 
следующие.  

Продолжается издание периодического журнала РГГУ – «Вестник РГГУ», 
серия «Евразийские исследования. История. Политология. Международные 
отношения» (главный редактор – д.и.н., член-корр. РАН, Президент РГГУ Е.И. 
Пивовар); страничка журнала на сайте РГГУ: https://www.rsuh.ru/vestnik/eiipmo/.  

Опубликован второй выпуск электронного сборника студенческих работ 
«Евразийские исследования. Студенческая трибуна».  

Институтом постсоветских и межрегиональных исследований проведены 
следующие международные научные мероприятия на базе РГГУ.  
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5 апреля 2021 г. прошла международная научно-практическая конференция 
«Пятнадцать лет научно-образовательным программам Института постсоветских и 
межрегиональных исследований: презентация результатов исследований». 
Конференция была организована в рамках научно-исследовательского проекта «30 
лет СНГ: трансформационные процессы на постсоветском пространстве в 
глобальном и региональном измерении».  

6 апреля 2021 г. состоядся международный российско-белорусский научно-
практический круглый стол «Россия-Беларусь. Очерки общей истории. 
Межуниверситетские инициативы».  

Результаты научной работы Института постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ внедрены в учебный процесс РГГУ и используются 
преподавателями кафедры стран постсоветского зарубежья ИПиМИ при чтении 
курсов для бакалавров, обучающихся по программам «Россия и Турция в 
современной Евразии: внешняя политика, общество, культура», «Публичная 
политика и социальные науки» и других программ по направлению подготовки 
«международные отношения», а также при чтении курсов для магистрантов, 
обучающихся по программам «История и геополитика в современной Евразии». 

 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 

 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 

РГГУ с самого начала своей работы стремился развивать и сочетать несколько 
научных традиций, сложившихся в нашей стране в 1960-х-1980-х годах. В первую 
очередь, это традиция, связанная с именем Ю.М. Лотмана и с так называемой 
тартуской (тартуско-московской или московско-тартуской) школой. Эта традиция 
была многообразна и многолика, но главное в ней – поиск новых путей и методов в 
гуманитарных науках: филологии (включая и языкознание, и литературоведение), 
истории (прежде всего – в истории культуры), фольклористике и культур-
антропологии. С тартуской школой были так или иначе связаны и другие традиции, 
унаследованные ИВГИ: традиция литературно-исторических исследований, 
воплотившаяся в личности и трудах Е.М. Мелетинского; традиция исторических 
исследований, представленная трудами А.Я. Гуревича; традиция отечественной 
индологии, которую развивал П.А. Гринцер; традиция изучения эпохи 
Возрождения, которую развивал Л.М. Баткин; традиции российского 
искусствознания в ИВГИ развивали И.Е. Данилова (1922-2012) и В.Б. Мириманов 
(1929 – 2004); теперь эту работу продолжает О.Е. Этингоф; она же возобновила в 
ИВГИ такое направление исследований, как византинистика. 

Сотрудниками ИВГИ осуществляется значимая научная деятельность по 
широкому спектру направлений. Работа ведется в рамках следующих 
исследовательских программ: византинистика, визуальная антропология, изучение 
научного наследия Е.М. Мелетинского, индология, историческая поэтика, история 
литературы, медиевистика, история искусства, методология гуманитарных наук 
(Философские и методологические проблемы науки и гуманитарного знания), 
мифология и религия в традиционных культурах, отечественное антиковедение, 
семиотика культуры, теория и история культуры, теория литературы.   

Сотрудники ИВГИ занимаются научной работой, имеющей общественное 
(социальное) значение, поскольку современное общество не может успешно 
развиваться, если оно постоянно не подвергает себя всеохватному научному 
анализу. Между разными направлениями исследований различия заключаются 
лишь в том, что в одних случаях общественная значимость более очевидна и 
непосредственна, а в других случаях она может быть не сразу видна. Так, 
например, исследования современной моды, проводимые в ИВГИ, явным образом 
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связаны со злободневными интересами общества; а, скажем, исследования в 
области византинистики имеют более глубинные, то есть более скрытые связи с 
сегодняшней жизнью. Но, так или иначе, мы можем утверждать, что все научные 
программы и проекты ИВГИ имеют несомненную социальную значимость.  

Также большое общественное значение имеет просветительская и 
популяризаторская деятельность сотрудников ИВГИ: публичные лекции, 
выступления на радио и телевидении, лекции и статьи для образовательных 
Интернет-порталов (Arzamas, Постнаука и др.). 

На протяжении многих лет в ИВГИ проводятся научные конференции, 
привлекающее большое внимание академической общественности в России и за 
рубежом. Конференции носят имена известных ученых, так или иначе 
сотрудничавших с ИВГИ в какой-то момент своей жизни, и ставят своей целью 
развитие лучших традиций отечественной науки в диалоге с современными 
мировыми тенденциями.  

В 2021 г. большая часть мероприятий проводилась в ZOOM. Перевод 
конференционной работы в онлайн-формат позволил увеличить количество 
зарубежных и иногородних участников. 

В 2021 г. нами было организовано 7 мероприятий.  
10-12 марта 2021 г. прошла всероссийская научная конференция с 

международным участием «Восьмые Даниловские чтения «Античность – 
Средневековье – Ренессанс. Искусство и культура». Главная идея конференции – 
представить разные направления исследований по античности, средневековью и 
ренессансу в области художественной культуры, археологии и теории искусства, а 
также неразрывную связь основных этапов развития искусства на протяжении всех 
этих эпох. Что касается средневековья, то, как и в прошлые годы, мы 
руководствуемся идеей о единстве Европы, несмотря на схизмы и 
конфессиональные различия, единства и связей художественных процессов 
западноевропейского искусства, византийского и русского, а также связи 
раннехристианского искусства с античными и восточными корнями. Конференция 
организована в память И.Е. Даниловой, много лет занимавшей пост заместителя 
директора ГМИИ им. А.С. Пушкина, а с 1992 г. работавшей в ИВГИ 
им. Е.М. Мелетинского. Среди ее широких профессиональных интересов 
античность, средневековье и ренессанс занимали значительное место. Тем самым 
наша конференция прямо следует направлению ее творчества. 

19 мая 2021 г. состоялась международная научная конференция «Мода и 
время: история – современность – проекции будущего». Цель конференции – 
анализ многообразных форм темпоральности в сфере моды и разносторонних 
взаимоотношений моды со временем. Задачи конференции: рассмотреть 
формирование идеи исторического костюма и ее эволюцию в Новое и новейшее 
время; проанализировать конструирование гендера в моде в темпоральном аспекте; 
изучить различные типы темпоральности, актуализируемые в современном модном 
дискурсе; рассмотреть категории времени, конструируемые советским дискурсом о 
моде и др.  

13 по 18 апреля 2021 г. прошла международная научная конференция 
«Гаспаровские чтения – 2021», организованная ИВГИ совместно с Институтом 
лингвистики РГГУ. Более 40 российских и зарубежных ученых представили свои 
доклады в области классической филологии, стиховедения и неклассической 
филологии, составлявших приоритетные научные интересы М.Л. Гаспарова, 
наследию которого посвящена конференция. 

18-19 июня 2021 г. состоялась международная научная конференция «Время 
идей: проблемы темпоральности в интеллектуальной истории». В исследовании 
проблемы исторического времени три направления: временная дистанция историка 
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по отношению к идеям, которые он изучает: насколько вообще обязательна эта 
дистанция, возможна ли история современных идей, каков оптимальный размер 
этой дистанции, бывают ли «неисторические» эпохи с точки зрения 
интеллектуальной истории; темп развития идей: существует ли в интеллектуальной 
культуре нечто подобное «долгой временной протяженности» или даже 
неизменные идеи-константы, какие формы принимает в ней анахронизм, 
сосуществование разновременных идей, наблюдаются ли в интеллектуальной 
истории регресс и цикличность, возвращение забытого и вытесненного, каковы 
типичные ритмы возникновения и развития идей, как работает в интеллектуальной 
истории механизм моды; периодизация интеллектуальной культуры: отличаются ли 
«историко-идейные» эпохи от эпох «общекультурных», работаем ли мы сегодня с 
понятиями «эпистемы» (Фуко) и «переломного времени» (Козеллек), когда и как 
происходят интеллектуальные революции? Эти и другие аспекты темпоральности в 
интеллектуальной культуре разных стран обсуждались на конференции с опорой на 
материал истории науки, философии, политической мысли, литературы – всех 
возможных областей культуры, в которых происходит интеллектуальное развитие.  

20-21 октября 2021 г. прошла международная научная конференция «XIII 
Мелетинские чтения «Что там – на том свете? Потусторонний мир в текстах 
культуры»». В докладах были рассмотрены представления о мире ином в разных 
устных и книжных традициях: в мифах и различных фольклорных жанрах, в 
литературе, в живописи, в кино. Затрагивались и обсуждались как темы и научная 
проблематика, близкие Е.М. Мелетинскому, так и темы и проблемы, порожденные 
современностью (как, например, представления о загробной жизни в 
южнокорейских телевизионных фэнтези). 

Состоялся IV Всероссийский фестиваль студенческого документального 
кино, посвященный профессору РГГУ Владимиру Марковичу Магидову (1938-
2015). Кинофестиваль проводится с целью формирования пространства 
профессионального обсуждения авторских работ студентов и молодежи в области 
документального кино, посвященного истории, культуре и фольклору народов 
России. 

Задачи кинофестиваля: усиление просветительской функции 
документальных фильмов, посвященных истории, культуре и фольклору народов 
России, и продвижение его заинтересованному зрителю; актуализация научной 
составляющей в документальном кинематографе; поиск, объединение и поощрение 
студентов и молодежи, обучающихся в гуманитарных вузах и создающих 
документальные фильмы об истории, культуре и фольклоре народов России; поиск 
новых форм и методов исследовательской работы с учащейся молодежью с 
привлечением средств визуальной антропологии. 

24-25 декабря прошла международная научная конференция «XXIX 
Лотмановские чтения «Литература и документ. Фольклор и документ». В 
настоящее время и в русской, и в зарубежной литературе на первое место вырвался 
жанр, получивший название «автофикшн». В отличие от традиционных мемуаров, 
авторы которых претендуют за полную правдивость описанных реальных событий 
(хотя далеко не всегда их претензии оказываются оправданными), сочинители 
«автофикшн» создают из своей реальной, фактической биографии художественные 
произведения, в которых открыто перемешивают – всякий раз в разных пропорциях 
– документальное и вымышленное. Анализ таких документов – как, впрочем, и 
любых мемуаров – требует обращения к сохранившимся документам и 
сопоставления их с текстами художественного произведения. Целью очередных 
Лотмановских чтений, тема которых была сформулирована как «Литература и 
документ», стало выяснение и уточнение тех многообразных соотношений, какие 
создаются между документом и художественным вымыслом.  
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Для достижения этой цели докладчики секции «Литература и документ» 
ставили и решали множество частных, но крайне важных задач, как то: 
соотношение реальной и вымышленной биографии автора, соотношение 
пародируемого и пародирующего текста, при которых объект пародии выступает в 
качестве документального источника, дневники и переписка как субстрат 
литература и многое другое. На секции «Фольклор и документ» обсуждались 
вопросы развития продуктивной научной среды для исследователей из разных 
регионов России и зарубежных стран и решения теоретических и практических 
задач современной культурологии, фольклористики и литературоведения. 

Особое значение в жизни ИВГИ имеет еженедельный Научный 
семинар. Отражая широкие и многообразные исследовательские интересы 
сотрудников Института, научный семинар ИВГИ носит ярко выраженный 
междисциплинарный характер, сочетая в своих рамках доклады, выполненные в 
русле традиционных предметных областей, таких как история, филология, 
искусствоведение, психология, политология, с выступлениями, предмет которых 
лежит на стыке различных дисциплин, представляя такие современные 
направления научного знания, как визуальные исследования, интеллектуальная 
история, исследования памяти и идентичности и др. Важной особенностью 
научного семинара ИВГИ является то, что он выступает местом встреч 
исследователей различных поколений, находящихся на разных этапах 
академической карьеры, и таким образом, служит местом воспроизводства научных 
традиций и передачи исследовательского опыта.  

Научный семинар ИВГИ играет незаменимую роль как площадка для 
апробации теоретических наработок аспирантов, помогая им оттачивать мастерство 
презентации своих исследований, умение отстаивать свою позицию в ходе 
академической дискуссии. Для зрелых ученых научный семинар ИВГИ также 
предоставляет ценную возможность представить их научную деятельность на 
различных этапах реализации исследовательских проектов. Наряду с традиционной 
формой докладов в рамках научного семинара ИВГИ проводятся презентации 
недавно вышедших и готовящихся к публикации изданий (в том числе 
подготовленных к печати уникальных архивных документов), документальных 
фильмов и других форм интеллектуальной продукции сотрудников Института и 
других выдающихся ученых России и мира. 

 
Философский факультет 

 
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность на философском 

факультете, прежде всего, направлена на развитие и совершенствование 
образовательного процесса и повышения качества подготовки будущих 
специалистов в области философии (бакалавриат, магистратура, аспирантура).  

Фундаментальные и прикладные исследования по направлению 
«Европейская философия» проводятся в рамках трех научных школ.  

Научная школа «Российская философская традиция и ее современное 
значение»  действует под руководством проф. В.В. Сербиненко (кафедра истории 
отечественной философии, УНЦ «Общество историков русской философии им. 
В.В.Зеньковского»). Ученые, входящие в научную школу: В.В. Сербиненко, О.В. 
Марченко, А.И. Резниченко, Н.В. Пуминова, А.В. Логинов, А.А. Шиян. Цель 
научной школы: интегрировать научную деятельность по изучению истории 
русской философии от времени ее формирования до настоящего момента.  

В рамках научной школы выполняются следующие задачи: интеграция и 
координация исследований по истории русской философии и российской 
общественно-политической мысли в ее историческом контексте; сбор и анализ 
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информации в области истории русской философии в России и за рубежом, в том 
числе о международных и всероссийских конференциях и интернет-конференциях; 
поиск и публикация источников, библиографических данных, а также 
оригинальных исследований по истории русской философии. 

Важнейшим результатом научно-исследовательской деятельности в 2021 г. 
стала публикация монографии В.В. Сербиненко, И.В. Гребешев «Личности и идеи 
в русской метафизике» (М., Руниверс. 2021. 303 с.).  

Велось научное редактирование и составительская работа: Вестник РГГУ. 
Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2021. № 1 (23), 2 (24), 3(25), 
4(26); Сборник тезисов IX Международной московской научной платоновская 
конференция. 25–26 ноября, РГГУ (Совместно с И.А. Протопоповой); С.Н. 
Булгаков: Pro et contra, антология / Сост. и коммент. иером. Мефодия 
(Зинковского), иером. Кирилла (Зинковского), А.И. Резниченко, иером. Тихона 
(Васильева). СПб. – РХГА, 2021. – 1022 с.  

В рамках тематики исследований данной школы была проведена научная 
конференция VI Международная конференция «Сад расходящихся троп»: 
Булгаков, Розанов, Флоренский, Дурылин et cetera, которая прошла 14-16 мая 2021 
г. Председатель оргкомитета: проф. А.И. Резниченко, докладами выступили: проф. 
Марченко О.В., доц. Логинов А.В.  

Были организованы секции следующих конференций: Всероссийский 
Платоновский семинар – Международная научная конференция «Μανία и Ψῡχή: 
девиация в культуре», 20-22 апреля 2021 г., сопредседатель оргкомитета А.И. 
Резниченко, модератор секции; VI Международная научная конференция «Сад 
расходящихся троп» 14-16 мая 2021 г., председатель оргкомитета: А.И. Резниченко; 
Алешинские чтения – 2021 «Метафизика зла»: «Зло в русской философии и 
литературе», проф. А.И. Резниченко, «Зло в европейской философии», доц. А.В. 
Логинов; Девятая московская международная Платоновская конференция 25-26 
ноября 2021 г. «Платон в русской философии», проф. Резниченко А.И.   

Результаты научных исследований школы легли в основу следующих 
курсов: «Образ истории и культуры в русской философии» (бакалавриат); 
«Метафизика языка: ХХ век (Россия) (бакалавриат); «Г.С. Сковорода и русская 
философская мысль XIX-XX вв.» (бакалавриат); «Corpus Areopagiticum в русском 
зеркале» (бакалавриат) и др.  

Научная школа «Феноменологическая философия» действует под 
руководством д.ф.н., проф. В.И. Молчанова (Центр феноменологической 
философии). Ученые, входящие в научную школу: В.И. Молчанов, С.А. Коначева, 
Е.А. Шестова, И.С. Курилович.  

Центр феноменологической философии разрабатывает фундаментальные и 
актуальные проблемы философии на основе феноменологического метода. 
Широкое освоение феноменологической традиции в философии сочетается с 
изучением истории немецкой классической философии, и прежде всего кантовской 
и гегелевской философии, русской философии, а также современной французской 
философии. Социальная значимость проектов Центра связана, прежде всего, с 
изучением различных форм философской коммуникации и взаимной критики 
философских учений, принадлежащих указанным направлениям.  

В рамках этой цели выполняются следующие задачи: разработка 
фундаментальных и актуальных проблем философии на основе 
феноменологического метода; изучение феноменологического движения и 
постфеноменологической философской мысли; развитие международных связей в 
сфере феноменологических исследований, координация научных исследований в 
области феноменологической философии в России; распространение 
феноменологической философии в России. 
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В  2021 г. в рамках научной деятельности школы продолжалась работа по 
следующим проектам.  

Проект «Формирование и трансформация концепций в феноменологической 
философии. История терминов и дискуссий» реализуется профессором В.И. 
Молчановым (грант РФФИ). Основная цель проекта – разработать новый метод 
исследования философских концепций в аспекте формирования их дискурса, их 
эволюции и их вовлеченности в дискуссии. Проект предполагает сочетание 
терминологического и концептуального анализа. В качестве основного материала 
исследования послужат основные концепции и термины – традиционные и 
введенные – феноменологической философии (Ф. Брентано, Э. Гуссерль, М. 
Хайдеггер). Предметом анализа становится ряд дискуссий внутри 
феноменологической философии, а также очная и заочная полемика 
феноменологии с позитивизмом (Э. Мах, Р. Авенариус, Р. Карнап) и 
неокантианством (П. Наторп, Э. Кассирер). Проект предусматривает отбор и 
группировку терминов, образующих проблемные узлы явных и неявных дискуссий 
и взаимной критики. 

И.С. Курилович продолжает работу над проектом «Генезис современной 
науки и идея бесконечности в контексте философских исследований» (грант РНФ), 
посвященным изучению генезиса современной науки с точки зрения ее 
философских оснований и глубинных метафизических противоречий, прежде 
всего, идеи бесконечности. Проблема происхождения, развития и перспектив науки 
является одной из наиболее дискутируемых проблем современности, как на уровне 
научных конференций, так и в общественных дискуссиях, в прессе, т.к. затрагивает 
вопросы границ прогресса постиндустриального общества, актуальных 
социокультурных вызовов, мировоззренческих противоречий и индивидуальных 
стратегий существования в мире информации и технологий, и, прежде всего, 
вопрос возможности альтернатив существующей модели научного знания, ее 
фундаментальных положений и институциональных форм. Первые шаги науки в 
современном значении это феномена во многом обусловлены средой 
возникновения науки, включая социокультурный, теологический, политический 
контекст, а также динамику и направленность интеллектуальных связей эпохи, из 
чего следует необходимость обращения к оригинальным концепциям генезиса 
науки и ее институционального устройства.  

Подд руководством С.А. Коначевой реализуется проект «Мышление бытия и 
вера Откровения: пути соотнесения в немецкоязычной протестантской теологии и 
русской религиозной философии ХХ века» (грант РФФИ). В проекте исследуются 
основные пути осмысления соотношения философии и теологии в западной 
философской теологии ΧΧ века и в русской философии ΧΧ века. Речь идет о 
попытках разграничения предметной сферы и понятийности христианской 
теологии указанного периода с философией. Ключевой для всех этих попыток 
является проблема соотношения смысла и сверхсмысленного переживания, слова и 
события в рамках мышления бытия и веры в Откровение. 

В 2021 г. были  опубликованы: Eжегодник по феноменологической 
философии, подготовленный УНЦ феноменологической философии ФФ  М.: РГГУ, 
2021; монография С.А.  Коначевой: Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и 
философская теология ХХ века. 2-е изд. Доп. и перераб. М.: РГГУ, 2021. 417 с. 

Важным результатом научно-исследовательской деятельности в 2021 г. была 
публикация статей преподавателей.  

Результаты научных фундаментальных исследований легли в основу 
следующих курсов: «Феноменологический метод и его основные проблемы» 
(бакалавриат), «М. Хайдеггер и философская теология XX века» (бакалавриат), 
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«Кризис современной философии: феноменологический подход» (бакалавриат) и 
др.  

На факультете действует научная школа «Социальная теория и политическая 
антропология» (Центр Социальной теории и политической антропологии). 
Ученые, входящие в научную школу: Я.Г. Янпольская, А.В. Логинов, В.М. 
Карелин, А.А. Шиян, А.А. Волкова. 

Важнейшими результатами научно-исследовательской деятельности в 2021 
г. стала организация следующих мероприятий.  

8-9 апреля 2021 г. проведена всероссийская междисциплинарная 
конференция «Стасис: внутренняя вражда как общественное состояние и 
дискурсивный процесс» (РГГУ/НИУ ВШЭ). Председатель оргкомитета: С.А. 
Коначева, сопредседатель: А.В. Логинов.  

30 сентября –  2 октября 2021 г. состоялась XII международная конференция 
Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ «Философия и культура в период 
пандемии» 30 сентября – 2 октября 2021 г. (В.М. Карелин – модератор секции).  

Я.Г. Янпольская и А.В. Логинов вошли в оргкомитет и были модераторами 
секций Всероссийской конференции с международным участием: «Алешинские 
чтения – 2021. Метафизика зла» (9-11 декабря).  

Результаты научных исследований служат фундаментальной основой для 
преподавания следующих курсов: «Социальная философия» (бакалавриат); 
«Философия права» (бакалавриат); «История социаьных и политических теорий» 
(магистратура); «Философия коммуникации» (аспирантура) и др. 

9-11 декабря 2021 г. в рамках данной школы проведена всероссийская 
конференция «Алешинские чтения – 2021. Метафизика зла» (председатель 
оргкомитета – В.Д. Губин, сопредседатель – С.А. Коначева).  

Помимо исследований в рамках научных школ, проводились исследования 
по следующим тематикам.  

Продолжались исследования по направлению «Философия Канта, 
кантианство и трансцендентализм». 22-24 апреля 2021 г. состоялась 
международная конференция «Трансцендентальный поворот в современной 
философии – 6: трансцендентализм как «измененный метод мышления [в 
метафизике]», модусы и перспективы трансцендентальной метафизики». 
Организаторы: РГГУ, ГАУГН, НИУ ВШЭ, РУДН, РПУ Иона Богослова, фонд ЦГИ. 
22 – 24 апреля 2021. (Сопредседатель оргкомитета – А.А. Шиян).  

Опубликована книга: Кант И. Венская логика / общ. ред. А. Н. Круглова. – 
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022.  

А.А. Шиян принимает участие в реализации проектов, поддержанных 
грантами РФФИ, «Кантовский проект дескриптивной метафизики: история и 
современное развитие» (руководитель – к.ф.н., доцент ГАУГН С. Л. Катречко), 
«Визуальное представление логического знания: о месте логики в когнитивных 
исследованиях» и др. 

Помимо западной философской традиции, на факультете изучается 
восточная философия. Направлением «Философия Востока» руководит д-р филос. 
наук А.И. Кобзев – ведущий историк китайской философии и культуры. Студенты 
имеют возможность фундаментально изучать историю и философию Китая, 
древнекитайский язык «вэньянь», современный китайский язык, а также арабскую 
философию и японский язык. Студенты старших курсов получают возможность 
прохождения стажировки в Китае.  
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Социологический факультет 
 
Основные научные направления, разрабатываемые социологическим 

факультетом РГГУ, связаны с разработкой теоретической концепции «социология 
жизни», которая позволяет охватить социально-экономические, социально-
политические и духовно-культурные аспекты жизнедеятельности людей. В рамках 
данного проекта осуществлялись более конкретные исследования: обоснование 
третьей модальности развития – общества травмы наряду с эволюцией и 
революцией; интеллигенция и общество; прекариат как новое явление в 
социальной структуре общества.  

Кафедра теории и истории социологии и кафедра прикладной 
социологии сосредоточили внимание на исследовании, выполняемом при 
поддержке РНФ в рамках проекта «Прекариат: новое явление в социально-
экономической структуре общества» (рук. Ж.Т. Тощенко) и разработке проблем 
прекариата, нового формирующегося класса. Осмыслению данного явления было 
посвящено еженедельное заседание семинара по различным аспектам этой 
проблемы, которая нашла отражение в докладах Анисимова Р.И., Беловой Н.И., 
Булановой М.Б., Воробьевой И.В., Колосовой Е.А., Кученковой А.В., 
Лиферова Д.А. (студент), Миловановой М.Ю. Ниорадзе Г.В. (аспирант) 
Тартыгашевой Г.В., Тощенко Ж.Т., Фадеевой Е.В., Цапко М.С., Шевченко И.О.  

Проведена XX Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 
«Социологический нарратив 2021: общество в контексте новых вызовов: риски 
и возможности» по актуальным проблемам социологии, которая прошла в апреле 
2020 г. в смешанном режиме (очно и онлайн – на платформе Zoom). По итогам 
конференции опубликован сборник статей, отчет размещен на сайте РГГУ.  

30 сентября 2021 г. состоялась XXII международная теоретико-
методологическая конференции «Интеллигенция в новой реальности», в которой 
приняли участие около 100 специалистов академических институтов и 
университетов России и других стран. В ходе пленарного заседания с докладами 
выступили преподаватели социологического факультета РГГУ, НИУ «Высшая 
школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, сотрудники Центра социального прогнозирования и 
маркетинга, а также Луганского национального университета имени Владимира 
Даля. Дальнейшая работа конференции была организована в рамках секций 
«Специфика деятельности интеллигенции в сферах экономики и политики» и 
«Особенности жизненного мира интеллигенции в социальной и духовной сферах 
общества» и круглого стола «Новые явления в российском образовании».  

Кафедра политической социологии и социальных технологий в 2021 г. 
сосредоточила свое внимание на социологических исследованиях политической 
ситуации в России и в зарубежных странах, политическом консультировании, 
управленческом консультировании и социальных технологиях. 

Наиболее значимыми результатами научной работы преподавателей 
социологического факультета в 2021 г. можно считать выступления на профильных 
международных и общероссийских конференциях по указанным научным 
направлениям и участие в крупных научных дискуссиях, среди которых: IV 
Всемирный социологический форум (IV ISA Forum of Sociology «Challenges of the 
21st Century: Democracy, Environment, Inequalities, Intersectionality»; 23-28 февраля 
2021 г., Порту-Алегри, Бразилия; Великая Н.М., Белова Н.И., Тартыгашева Г.В.); 
XI Международная Грушинская социологическая конференция «2021: пересборка 
социального, или насколько дивным будет новый мир?» (17-22 мая 2021 г., 
Великая Н.М.); III Всероссийский социальный форум «Национальный проект 
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«Демография»: актуальные проблемы, риски и пути решения» (21-22 мая 2021 г., 
Белова Н.И., Великая Н.М., Китайцева О.В., Овчарова О.Г.) и др. 

Сотрудники кафедры теории и истории социологии приняли участие в 
работе Международной научно-практической конференции «Трансформация труда 
в (де)глобализирующемся обществе» V-го Санкт-Петербургского Международного 
Форума труда (19-23 апреля 2021 г., Тощенко Ж.Т., Буланова М.Б.); 
V Международного политэкономического конгресса (МПЭК-2021): «Глобальные 
социально-экономические трансформации: будущее России» (27-28 мая 2021 г., 
Тощенко Ж.Т.); XIII международной научной конференции «Байкальская встреча» 
«Народонаселение Сибири и Дальнего Востока: проблемы сбережения и развития» 
(23-25 июня 2021 г., Анисимов Р.И., Колосова Е.А.) и др.   

Преподаватели кафедры политической социологии и социальных 
технологий участвовали, выступая с докладами, на IV Форуме Международной 
социологической ассоциации: Вызовы 21 века (23-28 февраля 2021 г. 
(Великая Н.М. и др.), на 70-ой Юбилейной конференции Британской 
социологической ассоциации (старейшей в Европе) (13-15 апреля 2021 г., 
Вдовиченко Л.Н.), 26 Всемирном конгрессе политических наук (26th IPSA World 
Congress of Political Science; 10-15 июля 2021 г., Лиссабон, Португалия; 
Великая Н.М., Вдовиченко Л.Н.); 15 Конференции Европейской социологической 
ассоциации (15th Conference of the European Sociological Association; 31 августа –
 3 сентября 2021 г., Барселона, Испания; Вдовиченко Л.Н.) и др.  

По результатам научных мероприятий опубликованы статьи в сборниках 
материалов.  

В целом, популяризацию результатов научной деятельности профессорско-
преподавательского состава социологического факультета РГГУ в 2021 г. можно 
назвать очень высокой: около 200  выступлений на научных/научно-
образовательных мероприятиях, в т.ч. на территории стран СНГ – свыше 180, за 
пределами стран СНГ – более 10. Публикационная активность преподавателей в 
этот период составила свыше 180 научных работ, в том числе: статей в журналах, 
индексируемых в базе данных Web of Science, – 13 публикаций; журналах, 
индексируемых в базе данных Scopus, – 19 работ; в журналах, индексируемых в 
базе данных RSCI, – 16 статей; в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ, – 
55 публикаций; статей в сборниках – 64; монографий / учебных / учебно-
методических пособий – 8; глав в коллективных монографиях – 39.  

Среди наиболее значимых результатов научной деятельности факультета 
можно отметить издание монографии к.с.н., доц., доцента кафедры прикладной 
социологии Н.И. Беловой (Белова Н.И. Здоровье в жизненном мире россиян: 
теория, практики поддержания, новые тенденции. М.: Ключ-С. 2021, 152 с.), 
публикацию учебника д.с.н., проф. кафедры политической социологии и 
социальных технологий Л.Н. Вдовиченко (Вдовиченко Л.Н. Политический 
консалтинг. М.: РГГУ. 2021, 190 с.), а также работу преподавателей 
социологического факультета над выпуском ряда коллективных монографий и 
сборников статей: Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности. Колл. 
монография / Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Издательство «Весь Мир», 2021. – 400 
с. (гриф РГГУ, ФНИСЦ РАН, Институт доверия, достоинства и права); 
Интеллигенция современного российского общества: поиски смысла жизни. Колл. 
Монография / Под общей ред. Ж.Т. Тощенко. Редактор-составитель: Е.А. Колосова. 
2-е изд. – М.: РГГУ. 2021. 252 с. (гриф Минобрнауки РФ, РГГУ); Интеллигенция в 
новой реальности: сборник статей XXII Международной теоретико-
методологической конференции, РГГУ, 30 сентября – 1 октября 2021 г. / Под 
общ. редакцией Ж.Т. Тощенко. Редактор-составитель Е.А. Колосова. РГГУ, 
Социологический факультет, Центр социологических исследований. – М.: Центр 
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социального прогнозирования и маркетинга, 2021. – 360 с. (гриф Минобрнауки РФ, 
РГГУ).  

1 июня 2021 г. состоялась презентация новой коллективной монографии 
профессорско-преподавательского состава социологического факультета РГГУ 
«Прекариат: становление нового класса. Опыт социологического анализа» под 
редакцией Тощенко Ж.Т. (авторский коллектив – Анисимов Р.И., Буланова М.Б., 
Кученкова А.В., Воробьёва И.В., Белова Н.И., Тартыгашева Г.В., Шевченко И.О. и 
др.) – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020. 400 с. 15 ноября 
2021 г. коллективная монография включена в шорт-лист Социологической 
книжной премии имени Б.А. Грушина в номинации «Лучшая книга на основе 
прикладных исследований».  

Также в числе наиболее значимых результатов научной работы сотрудников 
социологического факультета – издание сборника исследовательских очерков и 
методических материалов, подготовленного на основе результатов отдельных 
исследовательских проектов, выполненных выпускниками социологического 
факультета РГГУ в 2012-2020 гг. под руководством преподавателей кафедры 
прикладной социологии (Беловой Н.И., Гришиной Е.А., Китайцевой О.В., 
Кученковой А.В., Левичевой В.Ф. Солодникова В.В., Фадеевой Е.В., 
Цыбиковой Д.Г.): Социальные проблемы сквозь призму социологических и 
маркетинговых исследований: сборник исследовательских очерков и методических 
материалов / Рос. гос. гуманитар. ун-т ; под общ. ред. В.Ф. Левичевой. М.: Ключ-С, 
2021. 420 с. Особое место в издании занимают методические рекомендации по 
написанию квалификационной работы выпускника бакалавриата социологического 
факультета. Преподавателями кафедры прикладной социологии 
систематизированы требования федерального государственного образовательного 
стандарта и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «РГГУ», предъявляемые к 
подготовке и написанию выпускных работ студентов. В сборнике представлены 
основные критерии соответствия содержания, формы, структуры, объема 
выпускной работы студента и процедуры ее представления требованиям, 
изложенным в действующих нормативных актах.  

Кафедрой прикладной социологии под руководством В.Ф. 
Левичевой подготовлена и запущена новая программа магистратуры «Социология 
маркетинга и новые информационные технологии» по направлению 39.04.01 
«Социология». Программа является единственной магистерской программой 
данной направленности в образовательных организациях России, направлена на 
подготовку квалифицированных специалистов, способных осуществлять 
социологическое сопровождение маркетинговой практики и заниматься 
теоретическими разработками в сфере социологии маркетинга, а также принимать 
компетентные решения в сфере маркетинговой практики и маркетинговых 
исследований с учетом влияния современных информационных технологий. 

В числе важных научных направлений кафедры политической социологии и 
социальных технологий – «Политическое консультирование» – продолжилась 
работа по разрабботке учебно-методической базы магистерской программы. 
Совместно с Издательским центром РГГУ была завершена работа по 
корректировке текста, оформлению обложки и изданию учебника «Политический 
консалтинг» (автор – Л.Н. Вдовиченко).  

На базе социологического факультета в диссертационном совете 
Д 212.198.09 (по социологическим наукам) в 2021 г. состоялась защита 
диссертации «Социальное конструирование отцовства: трансформация социальных 
практик в современной России» на соискание ученой степени доктора 
социологических наук по научной специальности 22.00.04 – «Социальная 
структура, социальные институты и процессы» кандидата исторических наук, 
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доцента, доцента кафедры теории и истории социологии социологического 
факультета И.О. Шевченко (научный консультант – чл.-кор. РАН, д-р филос. наук, 
проф. Ж.Т. Тощенко; приказ о выдаче диплома 1120/нк от 2 ноября 2021 г. 
Министерства науки и высшего образования РФ).  

Также в 2021 г. в диссертационном совете Д 212.198.09 (по социологическим 
наукам) на базе социологического факультета РГГУ защищена диссертация Н.В. 
Солодниковой на соискание ученой степени кандидата наук (специальность 
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы) 
«Потребительское поведение подростков в процессе социализации: 
социологический анализ» (научный руководитель – д-р филос. наук, проф. 
В.Ф. Левичева).  

 
Факультет истории искусств 

  
Приоритетным научным направлением научной работы кафедры 

музеологии ФИИ являются вопросы изучения музея как развивающегося 
социокультурного института; сохранения, изучения и актуализации культурного 
наследия. В рамках общей темы, преподаватели кафедры ведут работу по 
следующим направлениям: теоретические проблемы музеологии и история 
музейного дела (проф. А.А. Сундиева, доц. М.С. Стефко и О.Е. Черкаева); теория и 
практика актуализации культурного наследия (проф. М.А. Полякова, доц. О.И. 
Ерёмина, Г.А. Зайцева); изучение, сохранение и актуализация наследия древних 
культур и гидрокультурного наследия (проф. Л.В. Конькова, доц. А.Н. Медведь, 
С.М. Фазлуллин); история материальной культуры (проф. С.И. Баранова, доц. Б.Л. 
Шапиро); выставочные проекты в музейной практике и проблемы взаимодействия 
с посетителем в музее (проф. И.В. Баканова, доц. В.В. Черненко, Е.Н. Заклинская).  

Специальной темой коллективного научной работы является проект 
музейного модуля по истории РГГУ. Целью проекта является разработка (от 
концепции до реализованного проекта) модуля, который может стать основой 
будущего музея университета. Модульная технология позволит отработать 
основные этапы и проблемы проектирования музея истории РГГУ, выйти на 
конкретный результат (выставочный проект), после чего можно будет перейти к 
масштабированию результата. В проекте задействованы ведущие преподаватели 
кафедры. Срок завершения проекта – декабрь 2021 г. 

Первый этап проекта музейного модуля завершается 1 июля презентацией и 
обсуждением его концепции с первым проректором – проректором по научной 
работе О.В. Павленко.  

Продолжили свою работу постоянно действующие научные семинары, 
адресованные аспирантам, магистрам и бакалаврам старших курсов. Их проведение 
позволяет повысить исследовательскую активность студентов-музеологов, лучше 
структурировать работу научных руководителей, а также проработать навыки 
представления результатов исследований. Этот суммарный эффект был отмечен 
Председателем ГЭК от музейной отрасли на защитах 2021 года. В результате 
несколько ВКР были рекомендованы к публикации в журналах ВАК и профильных 
музейных изданиях, а также у практическому внедрению к музея, на материалах 
которых были написаны.  

На кафедре действуют следующие научные семинары: Культурное наследие: 
теория и практики (руководитель – канд. ист. наук, профессор М.А. Полякова); 
Историческая музеология (руководитель – канд. ист. наук, профессор А.А. 
Сундиева); Современные направления музейной деятельности: теория и практика 
(руководитель – канд. культурологии, доцент О.Е. Черкаева); Коллекция и 
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коллекционер в контексте эпохи (руководитель – канд.ист.наук, доцент М.С. 
Стефко). 

Продолжил свою работу научно-практический семинар «Современные 
методы изучения посетителей на экспозиции: практика и перспективы» 
(руководитель – канд. геол. – минерал. наук, доцент кафедры, заведующая научно-
выставочным отделом Государственного геологического музея В.В. Черненко). 
Участники семинаров имеют возможность познакомиться с современной 
практикой взаимодействия с посетителями на экспозициях: от проектных и 
коммуникативных технологий – до специальных технических средств и цифровых 
технологий, позволяющих анализировать поведение посетителя на экспозиции, 
которая даёт очень важную обратную связь экспозиционерам. Спикерами 
выступают музейные профессионалы, проектировщики, исследователи.  

В 2021 г. продолжил свою работу методологический семинар «Музеи мира – 
XXI век», проводимый совместно с Государственным историческим музеем. 
Семинар позволяет проследить актуальные тенденции в работе музеев разных 
стран. Из-за сложной эпидемической ситуации, повлиявшей на работу 
университета и музея, был проведён один семинар - «Памятники мирового 
культурного наследия в экспозиционной и реставрационной деятельности 
российских музеев», приуроченный к открытию выставки графических работ 
Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. В 
работе семинара приняло участие более 50 человек. 

В 2020 г. прошли следующие научные конференции.  
Важнейшим событием стала состоявшаяся 14-16 апреля 2022 г.                         

II Международная научная конференция «Мировые тренды и музейная практика в 
России», посвящённая 100-летию крупнейшего отечественного музеолога А.М. 
Разгона. Конференция проводилась в сотрудничестве и при поддержке 
Государственного исторического музея, Международного комитета по музеологии 
при Международном совете музеев (ICOFOM – ICOM), Национального комитета 
ИКОМ. Конференция проходила в гибридном формате, её участниками стали более 
120 представителей университетов, музеев и профессиональных ассоциаций из               
7 стран. По итогам конференции готовится сборник материалов, планируемый срок 
публикации – 2022 г. 

Также преподаватели кафедры приняли участие в следующих научных и 
научно-практических конференциях, семинарах: Всероссийском с международным 
участием круглом столе «Терминологический аппарат современной музеологии»     
(4 февраля 2021 г., г. Санкт-Петербург), Златоустовских чтениях (16-17 февраля 
2021 г., г. Москва), III Балтийском культурном форуме (25-27 февраля 2021) и др.  

Преподавателями кафедры опубликованы следующие монографии: 
Полякова М.А., Грот Н.П. Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков 
/ предисловие, комментарии М. А. Поляковой. Государственная публичная 
историческая библиотека России. – Москва, 2021. – 224 с. ГПИБ. 2021, 224 с.; 
Шапиро Б.Л. Русский всадник в парадигме власти / послесловие И.В. Кондакова. 
М.: Новое литературное обозрение, 2021. – 704 с. 44 п.л. –М.: Новое литературное 
обозрение. 2021, 704 с. 

Научная работа, которую ведёт кафедра, способствует планомерному 
укреплению связей с профессиональным сообществом и развитию научно-
педагогических школ.   

Научные публикации преподавателей кафедры включены в списки 
рекомендованной литературы по базовым курсам кафедры. 

Профессор А.А. Сундиева, доценты кафедры М.С. Стефко и О.Е. Черкаева 
вошли в состав экспертной группы ИКОМ России по разработке нового 
определения понятия «музей». Рекомендации первого этапа представлены в 
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Международный комитет по музеологии (ИКОФОМ), работа будет продолжена до 
мая 2022 г. Проблема музейных терминов развивается в рамках курсов, читаемых 
преподавателями («История музееведческой мысли в России» – А.А. Сундиева, 
«Зарубежная музеология» – М.С. Стефко, «Основные направления музейной 
деятельности» – О.Е. Черкаева). 

В своей научной работе кафедра продолжает традицию 
междисциплинарного изучения феномена музея, анализа современной музейной 
практики в России и мире. Традиционно, кафедра плотно сотрудничает с музейной 
отраслью, выступая в качестве эксперта, а также привлекая к своим исследованиям 
и учебной работе ведущих музейных специалистов.    

Одним из основных направлений работы кафедры музеологии в первой 
половине 2021 г. стало укрепление связей с профессиональным сообществом и 
развитие совместных проектов. Одним из них стал «Фестиваль музеологии в 
РГГУ» в программе фестиваля – семинары и дискуссии, посвящённые 
традиционным и новым направлениям в работе с культурным наследием, 
присутствию музеев в цифровой среде и новым подходам к работе с посетителем в 
музее.  

Состоялись встречи с новым поколением музейных профессионалов: Анной 
Михайловой (АНО «Идеи для музеев»), Алёной Бадягиной (Нео-Экспо Арт»), 
Полиной Чубарь (Политехинческий музей), Динарой Халиковой (ИКОМ России), 
Полиной Жураковской (Музей Москвы), Полиной Кудряшовой (Государственная 
Третьяковская галерея).  

Приоритетными научными направлениями научной работы кафедры кино и 
современного искусства стали разработка методологии изучения современного 
искусства; установление отношений между нерепрезентативными и 
репрезентативными моментами в искусстве; исследование кинематографа как 
главного инструмента изучения стадий идентичности современного человека и 
вклада современного кинематографа в социальную дискуссию и общий 
художественный язык времени; уточнение границ понятия «язык(и) искусства» и 
исследование непереводимостей в теории современного искусства; исследование 
методологии изучения современного искусства и кинематографа и ее места в 
строении искусствоведческого знания; исследование принципов и моделей 
восприятия актуального русского искусства в мире.  

Продолжалось издание научного рецензируемого журнала «Артикульт». 
Проведены семинары и рабочие встречи по темам: «Вещь: время и место», 
«Проблема сообществ в современном искусстве», «Кино в системе построения 
идентичности», «Методология изучения современного искусства», «Проблемы 
перевода терминологии современного искусства».  

Проведена ежегодная международная конференция «Теории и практики 
современного искусства». Цель конференции – проследить динамику развития 
современного искусства в эпоху пандемии и дискуссий о постконцептуализме, 
метамодерне, сетевых теориях и теориях новой агентности, в связи с проблемой 
усиления его положительной социальной роли.  

22 – 23 октября 2021 г. прошла конференция «Современные 
исследовательские подходы в науках об искусстве и культуре: конференция 
молодых ученых III». 

Велась подготовка серии статей А.В. Маркова, посвященных 
интермедиальным отношениям современного искусства и литературы.  

Издана монографии А. В. Маркова: Критическая теория (М.: Рипол-Классик, 
2021). Продолжалась работа над коллективной монографией «Проблемы 
изобразительности и истоки интермедиальности в искусстве».  
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Проведена выставка студенческих работ «Техники изобразительного 
искусства».  

Монографии и статьи журналов «Артикульт» и «Вестник РГГУ» 
используются при чтении курсов: «История искусства ХХ века», «Современное 
искусство», «Теория искусства», «Методология истории искусства», 
«Междисциплинарные подходы к изучению истории искусства», «Психология и 
социология искусства», «Теория кино», «История кино», «Методология изучения 
киноискусства».  

Продолжалось сотрудничество кафедры кино и современного искусства: с 
Центром научных исследований Франции; с Колумбийским университетом США 
при разработке темы «Мировая рецепция русского независимого искусства 1960-
1980-х годов»; с Ассоциацией научных редакторов и издателей и проектом 
«Титаниум» при разработке семинара по академическому письму для сотрудников 
и аспирантов подразделения.  

Кафедра кино и современного искусства развивает традиции отечественной 
науки о кинематографе, киноаналитики, художественной критики, развивает 
сотрудничество с ведущими профильными научными учреждениями, которые 
выступают как эксперты, консультанты и партнеры в научных дискуссиях (ВГИК, 
ГИИ, РИИИ и другие).  

Кафедра истории русского искусства развивает следующие научные 
направления: комплексное исследование художественных явлений и произведений 
отечественного искусства (времени средневековой Руси, имперского и советского 
периодов в различных контекстах: от истории формирования географических 
представлений до развития строительной техники).   

На кафедре постоянно действуют семинары: «Искусство 
восточнохристианского мира», руководимый доц. Н.В. Квливидзе; «Исторические 
аспекты теории искусства Нового и Новейшего времени: проблемы изучения», 
организуемый кафедрой совместно с кафедрой теории и истории искусства (отв. 
зав. каф. ТИИ проф. Л.Ю. Лиманская и зав. каф. ИРИ доц. И.Е. Печёнкин).    

В 2021 г. опубликована первая книга двухтомника, посвящённого жизни и 
творчеству архитектора И.В. Жолтовского: Печёнкин И.Е., Шурыгина О.С. Иван 
Жолтовский: в 2 кн. Книга 1: Жизнь и творчество. М.: ИД Руденцовых, 2021. 400 с., 
ил. (Архитектурное наследие России). Монография представляет собой опыт 
комплексного исследования биографии одного из ключевых мастеров 
отечественной архитектуры ХХ в.  

Все новые данные и материалы по истории русского искусства, 
опубликованные сотрудниками кафедры, незамедлительно внедряются в 
педагогическую практику посредством внесения дополнений и исправлений в 
лекционные курсы, планы семинарских занятий, список примерных тем курсовых 
работ и ВКР. 

 
Факультет культурологии 

 
Первое направление, разрабатываемое на факультете культурологии, связано 

с комплексным междисциплинарным изучением актуальных научных проблем 
культуры России. В этом направлении развиваются исследования, посвященные 
культуре русского Средневековья, Нового времени, XX и XXI вв., особенностям 
взаимодействия письменной, визуальной и устной традиций в разные исторические 
периоды, социокультурному пространству России в исторической ретроспективе. 
Направление реализуется в ходе коллективных и индивидуальных научных 
исследований проф. И.В. Кондакова, проф. И.Г. Яковенко,  проф. Д.И. Антонова,  
доцентов Ю.А. Асояна, Т.Н. Кандауровой.  
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Второе направление связано с системной разработкой малоизученных 
научных теоретико-методологических и конкретно-научных проблем мировой 
культуры (история костюма, история семейно-клановых знаков-эмблем) в 
различных регионах мира и разные исторические периоды. Оно выражено в 
научной деятельности проф. С.А. Яценко, проф. И.Е. Сурикова, проф. Г.И. 
Зверевой, доц. А.В. Стоговой, доц. Е.И. Нестеровой, доц. Е.Е. Савицкого, доц. Н.С 
Галушиной, доц. А.В. Тарасовой и К.Н. Цымбаев.  

Третье направление – междисциплинарные исследования в области медиа, –
развивается в процессе всестороннего исследования теоретических и конкретно-
научных проблем в области культуры Интернета и социальных медиа (проф. Г.И. 
Зверева, доц. В.Н. Мерзлякова, К.А. Ельцова, Т.Ю. Дашкова), культуры 
иллюстрации (доц. Ж.В. Уманская). В разработку этих проблем активно 
включаются студенты и аспиранты.  

Четвертое направление представлено междисциплинарным изучением 
различных аспектов визуальной культуры, в области христианского искусства 
(проф. Д.И. Антонов), культуры фотографии (доц. О.В. Гавришина, Е.И. 
Викулина), театральной культуры (доц. Г.А. Шматова), культуры кинематографа 
(доц. Б.В. Рейфман, Т.Ю. Дашкова), кураторских практик (доц. И.Н. Захарченко, 
асс. М.С. Яралова), городских цифровых визуальных и аудиальных исследований 
(доц. И.Н. Захарченко, спец. по учебно-метод. работе В.В. Плужник, магистрант О. 
Щедрина).  

На факультете успешно развивается новое, перспективное, научное 
направление, связанное с социокультурным изучением семьи, родительства и 
детства (доц. Н.С. Галушина, М.В. Золотухина, Ж.В. Уманская). 

УНЦ визуальных исследования Средневековья и Нового времени 
объединяет специалистов в области семиотики и антропологии искусства. 
Исследования ведутся на стыке нескольких дисциплин: культурной антропологии, 
искусствоведения, религиоведения, фольклористики (в.н.с. Д.И. Антонов, с.н.с. 
Д.Д. Харман, В.А. Косякова, н.с. М.Р. Майзульс). Кроме того, сотрудники центра и 
их ученики, студенты-практиканты, проводят мониторинг актуальных религиозных 
традиций на постсоветском пространстве (церковных, паломнических традиций, 
практик взаимодействия с реликвиями и др.). 

В МУНЦ «Высшая школа европейских культур» факультета культурологии 
развиваются исследования по социальной и культурной истории Германии и 
русско-немецких политических и культурных связей, исторической политики в 
России ХХ–XXI вв. (доц. К.Н. Цимбаев), теории и методологии гуманитарного 
знания и дидактики современного высшего гуманитарного образования (доц. А.М. 
Перлов), методологии художественной культуры (доц. В.А. Косякова, Т.Ю. 
Дашкова). 

Научный кабинет-библиотека академика Вяч. Вс. Иванова факультета 
культурологии организует хранение, библиографическую систематизацию, научное 
и научно-методическое использование книжных фондов академика Вяч.Вс. 
Иванова.  

Факультет культурологии в 2021 г. участвовал в организации и проведении 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» совместно с 
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. 
Форум проводится на конкурсной основе, на него  поступают исследовательские 
работы школьников из различных регионов РФ. В апреле 2021 года в работе секций 
«Социология», «Многообразие культур в современном мире», «Языки современной 
культуры», организованныхфакультетом культурологии, приняли участие более 70 
человек. 
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Сотрудники УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового 
времени в 2021 г. выступали с лекциями и курсами лекций в Государственном 
Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина, Государственном Историческом музее, музее 
архитектуры им. А.В. Щусева, музее «Новый Иерусалим» и др. 

На базе научного кабинета-библиотеки академика Вяч.Вс. Иванова в 
сотрудничестве с другими ВУЗами и организациями проводился Международный 
кинофестиваль аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического кино». 
Фестиваль является членом CAFFE – Coordinating Anthropological Film Festivals in 
Europe. 

Преподаватели и научные сотрудники факультета опубликовали в 2021 г. 
семь монографий. 

УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени совместно 
с учащимися факультета культурологии провел серию научно-исследовательских 
экспедиций, в результате которых удалось спасти уникальные рукодельные иконы 
советского периода и сформировать коллекцию в размере около 100 единиц. При 
участии студентов в 2021 г. в УНЦ проведена реставрация и фотосъемка части 
коллекции, подготовлены первые научные описания советской иконы как 
социального и религиозного феномена, продукта ремесленных практик. Студенты 
под руководством директора УНЦ Д.И. Антонова подготовили к печати серию 
научных публикаций, выступили с докладами на научных конференциях и начали 
работу над документальным фильмом о спасении и реставрации советской иконы. 

В издательском центре РГГУ опубликованы три выпуска «Вестника РГГУ» 
серии «Литературоведение. Языкознание. Культурология» (№ 4, 5 и 9 за 2021 г.); 
10 выпуск ежегодного альманаха In Umbra: демонология как семиотическая 
система. 

15 ноября 2021 г. состоялась защита кандидатской диссертации В.В. 
Плужник (науч. рук. д-р ист. наук Г.И. Зверева). 

На факультете ведут работу более 10 постоянно действующих научных 
семинаров по различным проблемам культурной истории и современной культуры. 
В их деятельности принимают активное участие студенты разных форм обучения.  

Результаты научной работы подразделений факультета активно внедряются 
в учебный процесс подготовки бакалавров, магистров и специалистов. Это 
выражается в обновлении РПД по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, а также в обновлении тематики курсовых и дипломных работ и форм 
аттестации.  

Многие студенты факультета проходят практику в подразделениях 
факультета культурологии, в том числе, летнюю практику в УНЦ визуальных 
исследований Средневековья и Нового времени. Студенты получают навыки 
проведения качественных интервью, составления баз данных, каталогизации 
экспонатов, а также реставрации и фотосъемки художественных объектов, 
знакомятся с новейшими направлениями в области визуальных исследований, 
исторической и культурной антропологии. 

В 2021 г. факультет культурологии организовал около 15 научных 
мероприятий в РГГУ. Их деятельность освещалась на сайте РГГУ и в СМИ. Среди 
крупных всероссийских и международных форумов нужно упомянуть: 
Всероссийскую научную конференцию «Современные методы изучения культуры 
– XIII» (16–17 апреля 2021); III Всероссийскую научную конференцию 
«Путешествия во времени: время в структуре художественного произведения» (5-6 
марта 2021); Всероссийский дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
(секции  «Социология», «Многообразие культур в современном мире», «Языки 
современной культуры», 5–20 апреля 2021); Международную научную 
конференцию «(Ре)конструирование религиозных практик на постсоветском 
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пространстве» (19-20 ноября 2021); Международную научную онлайн 
конференцию «Дети и детство в истории культуры: современные 
междисциплинарные исследования. Памяти Виталия Григорьевича Безрогова 
(1959-2019)» и др. 

УНЦ Визуальных исследований Средневековья и Нового времени 
организовывал регулярные выступления приглашенных лекторов (из НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС и других научных структур) и презентации книг на площадке книжного 
магазина «У Кентавра» РГГУ.  

Научный кабинет-библиотека академика Вяч. Вс. Иванова проводил 
регулярные научно-исследовательские семинары «Визуальные методы 
исследования человека в контексте культуры», совместно с Институтом 
образования НИУ ВШЭ, Школой философии и культурологии НИУ ВШЭ. 

Проф. И.В. Кондаков является руководителем проекта, поддержанного 
грантом РФФИ, «Творчество С. Прокофьева как феномен отечественной и мировой 
культуры» (2020 – 2022 гг.), участником совместного научно-исследовательского 
проекта РФФИ и Академии общественных наук Китая «Культурно-философские 
основания китайско-российского сотрудничества» (2019–2021 гг.), а также 
участником поддержанного грантом РФФИ проекта «Петр Великий: pro et contra. 
Личность и реформы Петра Великого в философско-культурологической и 
политологической рефлексии. Российский опыт и зарубежные контексты» (2020 – 
2022 гг.). 

И.Е. Суриков руководит проектами, поддержанными грантами РФФИ, 
«Праотцы истории”: Древнейшие представители античной исторической науки» 
(2019-2021 гг.) и «Античная Греция: Механизмы политической жизни» (2021 г.).  

Е.И. Викулина при поддержке Латвийский фонд культурного капитала ведет 
работу над индивидуальным исследовательским проектом по истории ранней 
фотографии (Музей фотографии г. Риги, весна 2021 г.).  

Кафедра истории и теории культуры и кафедра социокультурных практик и 
коммуникаций развивают традиции социокультурных исследований, 
представленные в трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, Б.В. 
Дубина, С.Н. Зенкина, Ст. Холла, Дж. Ло, Б. Латура, и др. 

МУНЦ ВШЕК развивает исследования социологии культуры, понимаемой в 
ключе качественной социологии Л.Д. Гудкова и Б.В. Дубина.  

УНЦ Визуальных исследований Средневековья и Нового времени проводит 
научные исследования в области семиотики и антропологии христианского 
искусства. Эти подходы развивались и по-своему объединялись в трудах Ж. Баше, 
Х. Бельтинга, Р. Рехта, М. Камиля, А.М. Лидова, Б.А. Успенского и др.  

Доцент Г.А. Шматова получила благодарность от РГГУ как научному 
руководителю работы-победителя конкурса научных студенческих работ 
«Третьекурсник-исследователь». 

 
Кафедра иностранных языков 

 
Научная деятельность кафедры иностранных языков  ориентирована на 

разработку проблематики и решение задач, связанных с теоретико-
методологическим обоснованием языкового профессионального образования в 
нелингвистическом университете, а именно: с вопросами гуманитаризации 
высшего профессионального образования; теории и методики обучения 
коммуникативно-речевому и профессионально-ориентированному общению на 
родном и иностранном языках во всех его видах и формах; теоретическими 
вопросами перевода и межкультурной коммуникации; применения новых 
инфокоммуникационных технологий в образовании. 
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Миссией научных исследований кафедры является разработка и внедрение 
результатов инновационной научно-исследовательской деятельности в процессы 
лингвистического образования, формирования языковой и межкультурной 
компетентности и инновационной культуры студентов, преподавателей и 
сотрудников. 

Современный этап развития научного познания характеризуется 
активизацией процессов интеграции, что позволяет говорить о вступлении науки в 
новую синтетическую стадию развития. Увеличение интеллектуального 
потенциала кафедры иностранных языков, расширение ее научно-
исследовательской базы и рост публикационной активности оптимизируют 
учебный процесс и способствуют повышению рейтинга университета в российских 
и международных базах цитирования.  

Ключевое направление научной деятельности кафедры иностранных языков 
- «Лингводидактическая модель профессионально-ориентированной подготовки 
поликультурной личности средствами иностранного языка в нелингвистическом 
университете». Основное внимание уделяется формированию иноязычной 
коммуникативно-культурологической компетенции студентов, обеспечивающей 
способность осуществлять устное и письменное иноязычное общение в 
полилингвальном профессиональном сообществе и межкультурном социуме.  

На этапе постнеклассической науки происходит трансформация характера, 
структуры и форм научных коммуникаций, а также становится господствующим 
переход от дисциплинарной дифференциации к междисциплинарной интеграции. 
Именно на этом этапе формируется новая форма научной коммуникации, 
получившая название «невидимый колледж» - впервые упомянутый американским 
науковедом Дж. Прайсом в 60-х гг. ХХ столетия термин, под которым он понимал 
неформальные контакты между известными учеными. В эпоху Интернета особенно 
актуален вопрос развития таких контактов между студентами - будущими 
профессионалами и учеными.  

В рамках магистрального направления научной деятельности кафедры 
иностранных языков «Лингводидактическая модель профессионально-
ориентированной подготовки поликультурной личности средствами иностранного 
языка в нелингвистическом университете» осуществляется  разработка и апробация 
результатов научных и научно-методических исследований преподавателей. 

Научная деятельность кафедры иностранных языков представлена двумя 
направлениями: научно-исследовательская работа и научно-методическая работа. 

Научно-исследовательская работа ведется по таким направлениям, как: 
коммуникативное обучение иностранным языкам: личностно-деятельностный и 
компетентностный подходы; анализ когнитивной парадигмы высшего 
профессионального образования; лингвофилософские проблемы взаимодействия 
языков и культур в пространстве межкультурной коммуникации; 
лингвокультурология английского, немецкого, французского и испанского языков 
как основа поликультурного самосознания; интерактивное обучение общению 
через интегративно-интенсивную концепцию обучения с  применением передовых 
технологий лингводидактики; психолого-педагогические вопросы управления 
языковой подготовкой в университете.  

Основными видами научно-исследовательской работы являются: участие в 
работе конференций, круглых столов, научных семинарах; выступление с 
докладами и сообщениями; подготовка к изданию сборников научных трудов 
научных трудов и материалов конференций, а также публикация статей в 
сборниках и коллективных монографиях.  

Научно-методическая работа ведется по таким направлениям, как: новейшие 
информационные технологии в преподавании иностранного языка. Компьютерная 
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лингводидактика; дистанционное обучение иностранным языкам; оптимизация 
методологических основ обучения профессионально ориентированному 
иностранному языку на неязыковых факультетах.  

Научно-методическая работа кафедры строится на основе принципов 
культурной и педагогической целесообразности, интегративности, нелинейности, 
автономии студентов, включая разработку индивидуальных траекторий 
образования для отдельных студентов и малых групп, и предполагает: разработку 
программ дисциплин и их дальнейшее совершенствование; пополнение Фонда 
оценочных средств по каждому УМК; подготовку к изданию учебной, учебно-
методической и научно-методической литературы; участие в работе научно-
методических конференций и мастер-классов; проведение мастер-классов в 
российских вузах и реализация программ повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков.  

В процессе выполнения основной задачи кафедры реализуется анализ 
современных тенденций, связанных с дифференциацией и индивидуализацией 
процесса обучения студентов профессиональному языку в вузе гуманитарного 
профиля, обмен практическим опытом использования информационно-
коммуникационных технологий, обсуждение форм самостоятельной работы 
студентов.  

Наиболее значимыми результатами можно назвать проведение научных 
мероприятий.  

25 февраля 2021 г. состоялась V Международная научно–практическая 
конференция кафедры иностранных языков РГГУ «Гуманитарный вектор 
преподавания иностранных языков». Оргкомитет конференции: А.Г. Катаева, канд. 
ист. наук, доцент, профессор, зав. кафедрой иностранных языков РГГУ; И.И. 
Воронцова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
В.И. Жеков, доктор экон. наук, профессор Академии ПАНИ, г. Санкт Петербург, 
директор Института экономического стимулирования, г. Варна, Болгария; М.В. 
Мельничук, доктор экон. наук, канд. пед. наук, профессор, руководитель 
департамента английского языка и профессиональной коммуникации, профессор 
ДАЯиПК Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
И.О. Окунева, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ. 
Ответственный секретарь оргкомитета: Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков РГГУ.  

28 сентября 2021г. проведена V Международная научно–практическая 
конференция кафедры иностранных языков РГГУ «Преподавание языков и культур 
в парадигме гуманитарного образования». Оргкомитет конференции: А.Г. Катаева, 
канд. ист. наук, доцент, профессор, зав. кафедрой иностранных языков РГГУ; И.И. 
Воронцова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
В.И. Жеков, доктор экон. наук, профессор Академии ПАНИ, г. Санкт Петербург, 
директор Института экономического стимулирования, г. Варна, Болгария; М.В. 
Мельничук, доктор экон. наук, канд. пед. наук, профессор, руководитель 
департамента английского языка и профессиональной коммуникации, профессор 
ДАЯиПК Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
И.О. Окунева, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ. 
Ответственный секретарь оргкомитета: Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков РГГУ.  

16 декабря 2021г. прошла VI Международная научно–практическая 
конференция кафедры иностранных языков РГГУ «Гуманитарный вектор 
преподавания иностранных языков». Оргкомитет конференции: А.Г. Катаева, канд. 
ист. наук, доцент, профессор, зав. кафедрой иностранных языков РГГУ; И.И. 
Воронцова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
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В.И. Жеков, доктор экон. наук, профессор Академии ПАНИ, г. Санкт Петербург, 
директор Института экономического стимулирования, г. Варна, Болгария; М.В. 
Мельничук, доктор экон. наук, канд. пед. наук, профессор, руководитель 
департамента английского языка и профессиональной коммуникации, профессор 
ДАЯиПК Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
И.О. Окунева, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ. 
Ответственный секретарь оргкомитета: Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков РГГУ. 

Издан сборник «Преподавание языков и культур в парадигме гуманитарного 
образования»: «IV Международная научно-практическая конференция (28-29 
сентября 2020 г.), в режиме видеоконференцсвязи. Сб. статей. М.: РГГУ, 2021. 281 
с.  

Научный потенциал университета не может развиваться без собственных 
периодических изданий, публикаций результатов исследовательской и 
инновационной деятельности, способствующей привлечению интереса к новым 
разработкам, консолидирующей всех интересующихся той или иной научной 
проблемой, дисциплинирующей саму исследовательскую практику. Однако, 
редакционная коллегия (А.Г. Катаева (отв. редактор), канд. ист. наук, профессор, 
зав. кафедрой иностранных языков РГГУ; И.И. Воронцова (отв. редактор), канд. 
филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; В.Б. Кракович, PhD in 
Romance Linguistics, доцент; И.О. Окунева (техн. редактор), канд. филол. наук, 
доцент кафедры иностранных языков РГГУ), создавая ежегодный Сборник РГГУ-
ВАРНА 2021г., надеется, что он послужит не только университету. Цели сборника: 
ознакомление читателей с широким спектром достижений современной 
гуманитарной науки, историей развития актуальных идей и концепций; освещение 
этих достижений как в теоретическом, так и в практически-прикладном аспектах. 
Включенные в сборник материалы раскрывают методологические вопросы 
преподавания гуманитарных дисциплин в парадигме гуманитарного знания. 
Тематически статьи распределены по следующим направлениям: наблюдения над 
сложными связями языка и культуры и мировоззренческими аспектами  их 
преподавания;  рассмотрение актуальнейших вопросов лингводидактики, а также 
синергия теоретических, методических и прагматических аспектов обучения 
иноязычной коммуникации в неязыковом вузе, что напрямую связано с обучением 
и воспитанием языковой личности в поликультурной образовательной среде; 
анализ традиционных и инновационных методов преподавания иностранного языка 
для специальных и академических целей; анализ влияния информационных 
технологий и медиа-контента на образовательное пространство; анализ языка 
литературы, философии, искусства, образования.  

Среди авторов Сборника преподаватели кафедры иностранных языков: 
Борисенко М.К., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
Бычкова Т.В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
Катаева А.Г. канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков РГГУ; 
Катаев С.Д., доцент кафедры иностранных языков РГГУ;  Костина И.О., канд. ист. 
наук, доцент, доцент Центра лингвистики и профессиональной коммуникации 
Института права и национальной безопасности, ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», доцент кафедры иностранных языков РГГУ и др. 

Подготовлен к изданию Выпуск № 3 научного журнала «Вестник РГГУ». 
Выпуск № 3. Серия «Психология. Педагогика. Образование» (включен в перечень 
ВАК), ответственный за выпуск – И.И. Воронцова. Среди авторов Выпуска 
преподаватели кафедры иностранных языков: Т.В. Бычкова, канд. филол. наук, 
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доцент кафедры иностранных языков РГГУ, И.И. Воронцова, канд. филол. наук, 
доцент кафедры иностранных языков РГГУ; А.Г. Катаева, канд. ист. наук, доцент 
кафедры иностранных языков РГГУ и др.   

И.О. Костиной, канд. ист. наук, доц. и В.Б. Краковичем подготовлены 
следующие учебные пособия: «Антропология в английском. Anthropology in 
English made simple». Lambert Аcademic Publishing. 2021 - International Book Market 
Service Ltd., member of Omniscriptum Publishing Group. 17 Meldrum Street. Beau 
Bassin 71504, Mauritius; «Shrek in the Classroom. Шрек в классе». [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие. Москва. Флинта. 2021. 104 с.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры входит в комиссии по 
проведению кандидатских экзаменов для соискателей и аспирантов всех 
направлений (Альянова А.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков 
РГГУ (немецкий язык); Борисенко М.К., канд. филол. наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков РГГУ (французский язык); Воронцова И.И., канд. 
филол. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков РГГУ (английский 
язык); Катаева А.Г., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 
РГГУ (немецкий язык) и др.). 

Проведены пять заседаний постоянно действующего научного семинара 
кафедры иностранных языков РГГУ «Язык. Культура. Профессия» – 05.02.2021, 
22.05.2021, 26.10.2021, 17.11.2021 и 24.12.2021. Цели и задачи научного семинара: 
повышение профессиональной компетенции преподавателей, обмен новейшими 
достижениями в области педагогики, лингвистики, лингводидактики и методики 
преподавания иностранного языка в гуманитарном нелингвистическом 
университете; апробация результатов научных и научно-методических 
исследований в рамках магистрального направления научной деятельности 
кафедры иностранных языков «Лингводидактическая модель профессионально-
ориентированной подготовки поликультурной личности средствами иностранного 
языка в нелингвистическом университете»; анализ современных тенденций, 
связанных с дифференциацией и индивидуализацией процесса обучения студентов 
профессиональному языку в вузе гуманитарного профиля, обмен практическим 
опытом использования информационно-коммуникационных технологий, 
обсуждение форм самостоятельной работы студентов.  

В работе семинара приняли участие члены кафедры иностранных языков, 
представители ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации», Института стимулирования экономики, г. Варна, 
Болгария. Значимо, что отдельные исследования оказались 
мультидисциплинарными. Особое внимание было уделено вопросам 
лингводидактики и психодидактики в преподавании иностранного языка в 
контексте коммуникативной культуросферы.  

Преподаватели кафедры выступили с докладами на семинарах: А. Паль, С.Д. 
Катаев, Л.А. Ермакова, А.Г. Катаева, В.И. Уваров и др.  

Преподаватели кафедры участвуют в очных и дистанционных мероприятиях, 
организованных Издательством Университета Кембридж, Издательством 
Макмиллан, Институтом Гете, Французским университетом в Москве при 
поддержке посольства Франции, Ассоциацией преподавателей практиков 
французского языка, Посольствами Испании и Мексики и др. К участию в 
международных конференциях и конкурсах, обмен опытом с иностранными 
коллегами привлекаются студенты.  

Согласно Статье 2 Рамочного соглашения о сотрудничестве между 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(Российская Федерация, Москва) и Институтом стимулирования экономики 
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(Болгария, Варна) в РГГУ организуются и проводятся совместные научные 
конференции, представляющие всесторонний взаимный интерес. 

Канд. ист. наук, доцент, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 
РГГУ Катаева А.Г. и канд. филол. наук, доцент И.И. Воронцова получила 
благодарность Ректора Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации (февраль 2021 г.).  

Канд. филол. наук, доцент И.И. Воронцова получила благодарственное 
письмо за подготовку финалиста всероссийского студенческого конкурса “Business 
Skills Competition 2021: Elevator Pitch, организованного Центром языков и 
межкультурной коммуникации экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Представительством издательства Pearson в России (Московский 
филиал компании «Пирсон СентралЮроп») и Компанией «Лэнгвидж. 
Просвещение», генеральным партнером и эксклюзивным дистрибьютором 
издательства Pearson в России (студент-финалист Карпушина Е.А., студентка II 
курса экономического факультета РГГУ) (май 2021 г.). Канд. филол. наук, доцент 
И.И. Воронцова имеет благодарность Директора Института права и национальной 
безопасности РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ) за участие в проведении II-ой 
Международной студенческой научно-практической конференции 
«Коммуникативные аспекты права и национальной безопасности – Communicative 
aspects of  law and national security» и высокий уровень подготовки студентов-
участников конференции (июнь 2021 г.). 

Преподавателями кафедры организованы мероприятия по повышению 
профессионального уровня: в декабре 2021 г. проведены программы повышения 
квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 
электронная информационно-образовательная среда»; «Пожарно-технический 
минимум для работников РГГУ».  

И.И. Воронова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков РГГУ – ведущий докладчик на курсах повышения квалификации, 
организованных для преподавателей российских вузов в рамках международной 
Зимней школы педагогического мастерства, Финансовый Университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Кафедра теологии, иудаизма, библеистики и иудаики 

 
Основными научными направлениями работы кафедры теологии, 

иудаизма, библеистики и иудаики являются: всеобщая история; отечественная 
история; теология; фольклористика; религиоведение; библеистика и иудаика; 
изучение культуры восточно-европейского еврейства; еврейская история и 
культура; литературоведение; русская литература. 

Общей тематикой исследований сотрудников являются: история испанского 
еврейства в позднее Средневековье, история советского и постсоветского 
еврейства; фольклор и магические практики евреев Восточной Европы; библейские 
тексты; история еврейской и русско-еврейской литературы XIX-XX веков; история 
и культура восточно-европейского еврейства; жизнь и творчество 
О.Э. Мандельштама и В. Жаботинского в контексте эпохи. 

Со времени проведения комплексной этнографическо-эпиграфической 
экспедиции, состоявшейся в июле 2018 г., продолжают обрабатываться собранные 
материалы по исследованию еврейской общинной жизни в Приднестровье, 
Рыбнице, Стародубе и Брянске. Изучается собранный материал по жизни 
Рыбницкого ребе в Советском Союзе. Вышли несколько публикаций в рамках 
направления исследования, например статья доцентов кафедры М.М. Каспиной и 
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Н.М. Киреевой «Как могущественны чудеса Его!»: связь библейского нарратива с 
преданиями о чудесах Рыбницкого ребе»; статья Н.М. Киреевой «Мы никого не 
притесняли»: особенности кросс-культурных контактов в смешанных семьях (по 
материалам экспедиций в Приднестровье)». С апреля 2019 г. проводится 
исследование «Рыбницкий ребе и город Рыбница (История рыбницкой еврейской 
общины в советское и постсоветское время)» при грантовой поддержке от 
Еврейского музея и центра толерантности. В рамках гранта в августе 2019 г. была 
проведена экспедиция в Рыбницу, по итогам экспедиции проведена конференция 
«Еврейские полевые исследования 2019: теоретические и эмпирические рамки»; в 
2022 г. запланирована публикация коллективной монографии, работа над текстом 
перешла в стадию финального редактирования.  

Многие мероприятия были перенесены онлайн и проходили с помощью 
интернет-платформ. Так, М.К. Каспина в течение 2021 г. дважды выступила с 
докладами на тему религиозной жизни Рыбницы в рамках семинара КТИБИ Judaica 
Rossica.  

Работу по изучению и изданию наследия Владимира Жаботинского (Зеева) и 
исследованию его трудов продолжает профессор кафедры Л.Ф. Кацис. Доцент 
кафедры Г.А. Элиасберг продолжает исследования по истории еврейской, русско-
еврейской и американо-еврейской драматургии, театра и театральной критики 
1880-х – 1920-х годов; культурным связям российского и американского еврейства 
1880-х – 1920-х годов, истории русско-еврейской интеллигенции XIX – первой 
половины ХХ века. 

Историю евреев в древности и Средневековье наиболее активно развивают 
доценты Г.С. Зеленина (история криптоиудаизма в средневековой Испании) и 
Л.М. Дрейер (этническая история Израиля и Иудеи; библейские и постбиблейские 
технические тексты); Н.М. Киреева (история иудаизма эпохи Второго храма).  

В рамках направления «История советской гуманитарной науки и история 
советского еврейства» был запущен проект «Эго-документы советских евреев», 
задачей которого является сбор личных документов (дневников, писем и т.п.). 
Проводится копирование, расшифровка и тегирование, что позволяет ввести 
собранный материал в научный оборот и сделать его доступным для всестороннего 
исследования. Ведется работа по созданию полнотекстовой базы данных с 
системой поиска (zemelah.ru). Платформа будет единственной в своем роде. 
Введение в научный оборот большого числа эго-документов предоставит слово 
«обыкновенным» советским евреям (именно так названы многие мемуары) – не 
только представителям культурной элиты или активистам борьбы за эмиграцию, и 
поможет увидеть разнообразие советского еврейского опыта, в котором страдания, 
ущемленность, виктимность соседствовали с героизмом, социальной 
мобильностью, профессиональной успешностью, ассимиляция – с сохранением 
определенного набора традиций и позитивной еврейской идентичностью, горячее 
сочувствие к Израилю – с антисионизмом и безоговорочной преданностью 
социализму и интернационализму.  

Введение в научный оборот собранных документов позволит всесторонне их 
исследовать и в итоге реконструировать идентичность евреев СССР. Большая 
социальная значимость проекта – собирание и сохранение мемуаров пожилых 
людей или умерших родственников, что позволяет не только сохранить 
исторические документы, но и дает возможность людям почувствовать 
причастность к «оставлению следа в истории». 

Были расшифрованы и тегированы мемуары общим объемом 25 п.л. 
Собраны письма на идише и мемуары на русском языке объемом более 20 п.л. 
Открыта платформа, на которую мемуары будут выкладываться. База данных 
станет первой в своем роде для поиска документальных свидетельств о еврейской 
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жизни среди коллекций еврейских эго-документов. Ведется работа над созданием 
полнотекстовой базы данных с расширенными возможностями для поиска.  

Среди наиболее значимых результатов 2021 г. можно назвать проведение 
научного семинара Judaica Rossica, основной целью которого является стремление 
привлечь к участию в семинаре специалистов из смежных с иудаикой областей 
гуманитарного знания и расширение междисциплинарного диалога.  

В рамках семинара Judaica Rossica в 2021 г. в формате Zoom состоялись 
следующие мероприятия. 2 января 2021 г.: лекция Н.М. Киреевой «Необрезанные 
уста Моше». 19 мая 2021 г. состоялась лекция Н.М. Киреевой – «Сколько имен у 
Бога?» Важной особенностью этой встречи в рамках семинара стало то, что она 
проводилась совместно с Московским центром прогрессивного иудаизма; 
партнерство с коллегами из общины – важная часть просветительской 
деятельности КТИБИ. На лекции в зуме присутствовало 24 человека. 05 июня 2021 
г. – лекция Леонида Дрейера "ˁam, gōy, «сыны» и «люди»". Лекция была проведена 
онлайн. Важной особенностью этой встречи в рамках семинара стало то, что она 
проводилась совместно с Петербургской общиной прогрессивного иудаизма 
«Шаарей Шалом». 24 июня 2021 г. прошел круглый стол на тему «Мануил 
Соловей: советский врач и талмудист». 21 сентября 2021 г. состоялась лекция 
Марии Макаровой «"Синагога бедных" в Биробиджане: советские и протестантские 
корни сообщества» – 14 участников. 29 сентября 2021 г. – лекция М. Каспиной 
«Рассказы о Рыбницком ребе и спасении гетто». 20 октября 2021 г. прошла лекция 
рава Леонида Бимбата «Виртуальная реальность в еврейских источниках: от 
пророка Элияху до zoom-миньяна». 4 ноября 2021 г. – лекция Андрея Шпирта 
«"Козубальцем по шее": проблема еврейского насилия в Речи Посполитой». 8 
ноября 2021 г. состоялась лекция Л. Кациса «Остап Бендер в фуражке киевской 
милиции». 16 декабря 2021 г. прошла лекция М. Щербаковой «Художественные 
коллекции в еврейских музеях советской Украины как культурное и политическое 
наследие 1920-х – 1940-х гг.». 23 декабря 2021 г. проведена лекция С. Погодиной 
«"Гром его тогда убил молнией": сюжет о Вечном Жиде в фольклорных материалах 
Латвии».  

Ряд лекций с участием преподавателей и сотрудника ЦБИ был организован 
совместно с еврейской общиной Санкт-Петербурга «Шаарей Шалом» в рамках 
проекта «Субботний лекторий»: 30 января 2021 г. – лекция Натальи Киреевой 
«Притча о деревах»; 13 февраля 2021 г. – лекция Натальи Киреевой «Эстер и 
Товит: две истории о жизни в диаспоре»; 1 марта 2021 г. – дискуссия Натальи 
Киреевой (совместно с А. Ковтуном (МОПИ) Интеллектуальное Кафе «"(Не) 
шуточные повороты еврейской истории (если бы, да кабы...)": Книга Эстер»; 22 мая 
2021 г. – Лекция-дискуссия Н. Киреевой и Аллы Мительман: «Разум или 
откровение: два пути к Богу»; 7 августа 2021 г. - Лекция Н. Киреевой в рамках 
образовательной конференции Московского центра прогрессивного иудаизма: 
«Тора или жена? Непростой выбор еврейских мудрецов»; 21 августа 2021 г. – 
Лекция Н. Киреевой в общине «Шаарей Шалом» (СПб): «Тора или жена? 
Непростой выбор еврейских мудрецов»; 16 сентября 2021 г. – Лекция Н. Киреевой 
в общине «Шаарей Шалом» (СПб): «Загадочный Йона: о чем эта книга?» и др. 

В учебной деятельности постоянно используются научные, учебные и 
методические публикации КТИБИ. Материалы экспедиций включены в курсы 
лекций по еврейскому фольклору и этнографии. Материалы открытых лекций в 
рамках проектов «Неизвестные евреи: мультикультурный мир еврейских общин», 
«Правда, что евреи..? История стереотипов» и «Эго-документы советских евреев» 
используются в курсах по еврейской истории и истории еврейской культуры.   

Группой исследователей, в состав которой входят доценты КТИБИ Н.М. 
Киреева и Г.С. Зеленина, получен грант от Еврейского музея и центра 



       120 
 

толерантности на исследование «Zemelah.online: Архив эго-документов советских 
евреев». 

В 2021 г. КТИБИ РГГУ продолжает проведение регулярных занятий по 
библейскому ивриту (начатые в феврале – июне 2017 г.) с преп. Г.Г. Тугуши, 
размер группы более 30 человек. Также продолжилась реализация открытого 
бесплатного курса библейского иврита для всех желающих. Изучение иврита 
помогает углубить знакомство широкой аудитории с еврейской традицией, а также 
способствует имиджевой рекламе КТИБИ как одного из старейших и классических 
университетских центров иудаики.  

 
Кафедра физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 
 
Научно-исследовательская работа кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности планируется в соответствии с поставленными 
задачами правительством об укреплении здоровья и социальной адаптации через 
средства физической культуры и спорта. Дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности в Высшей школе является базовой в Государственном 
образовательном стандарте 3++. Дисциплина состоит из двух органично связанных 
разделов: защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций и в условиях 
повседневной деятельности и медико-биологическая защита населения в условиях 
ЧС и в условиях повседневной деятельности. 

Изучеется: состояния организма человека в условиях повседневной жизни в 
условиях урбанизации окружающей среды, изменение условий обитаемости 
современных городов и окружающей биосферы; влияние поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций на организм человека и разработка мероприятий по 
предупреждению, ослаблению этого влияния. Применение знаний, навыков 
проведения защитных мероприятий и оказания помощи пораженным на месте 
происшествия (в том числе и мероприятий первой помощи, позволяющих 
сохранить жизнь до оказания медицинской помощи, определённые ФЗ № 323 от 
21.11 2011, приказам Минздравсоцразвития № 477Н от 4.05.2012, приказом 
Минобраза № 273 «О высшем образовании») является предметом исследования в 
этой дисциплине, позволяющим выработать у обучающихся твердое понимания 
единства сохранения безопасности окружающего мира и подготовленности 
населения к реагированию на чрезвычайные его изменения. 

Исследуются вопросы влияния факторов ЧС на организм человека, способы 
защиты человека от влияния поражающих факторов ЧС и мероприятия медико-
биологической защиты ослабляющие их воздействие, а также способы, методы и 
приемы сохранения жизни пораженных на месте происшествия.  

В связи с тем, что разработка объективного контроля состояния 
пострадавшего является социально-значимым проектом вуза, требуются 
организационно-методические и научные связи с другими высшими учебными 
заведениями г. Москвы (АГЗ МЧС, Бауманский институт и др.), а так же 
поддержка руководства РГГУ для установления взаимодействия.   
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Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
 
Отделением интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ведутся работы 

по нескольким основным направлениям.  
УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» 

ОИСвГС занимается формулированием принципов и развитием методов 
интеллектуального анализа данных и их применением в науках о жизни, о человеке 
и обществе. 

К чрезвычайно развитым и распространённым методам анализа данных 
относятся методы статистического анализа, применение которых ограничено 
требованиями заметных объёмов и репрезентативности выборок данных. От этих 
ограничений свободны методы DataMining, которые также относят к методам 
интеллектуального анализа данных. Однако эти методы не нацелены на работу с 
открытыми областями и чувствительны к добавлению новых данных. 

Развиваемые в УНЦ методы интеллектуального анализа данных используют 
современные достижения Искусственного интеллекта и направлены на получение 
нового знания в открытых предметных областях, причём особенное внимание 
уделяется выявлению регулярностей при добавлении новых данных – 
эмпирических закономерностей: законов и тенденций. Результаты анализа 
являются основой для подготовки принятия решений, в частности, в задачах 
медицинской диагностики и оптимизации стратегий лечения, а также выработка 
рекомендаций на основе мониторинга общества.  

В УНЦ интеллектуальной робототехники разрабатываются и 
совершенствуются программные и аппаратные средства для реализации систем 
управления интеллектуальных роботов.  

Развиваемые в УНЦ методы интеллектуальной робототехники используют 
методы искусственного интеллекта для решения таких робототехнических задач, 
как планирование последовательностей действий робота, компонентов системы 
технического зрения для распознавания окружающего мира, реализации 
адаптивного поведения роботов в изменяющемся мире. 

Примером является система интеллектуального управления роботом NAO, 
позволяющая считывать положение рук человека и управлять руками робота 
(копирующий режим).  

Подготовлены магистерские работы А. Сиротина «Нейросетевая система 
опознавания сигналов светофора» и В. Мартиросяна «Современные технологии 
протезирования. Роботизированные протезы ног». 

Ведутся исследования по нейроуправлению роботами в схеме «интерфейс 
мозг-компьютер». Изучается применение ДСМ метода задачам робототехники. 

Сотрудники УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа 
данных» занимаются развитием ДСМ-метода автоматизированной поддержки 
исследований и созданием реализующих его интеллектуальных компьютерных 
систем (ИС-ДСМ). Такие системы имеют общий Решатель, обеспечивающий 
воспроизведение исследовательских эвристик с помощью процедур и стратегий 
ДСМ-метода, и специфицируются для соответствующей предметной области 
подсистемами представления данных и знаний, а также пользовательским 
интерфейсом, ориентированным на потребности эксперта-исследователя. 

В УНЦ с привлечением аспирантов и студентов создаются интеллектуальная 
система анализа развития сахарного диабета у больных хроническим панкреатитом, 
интеллектуальная система анализа генетической информации у больных 
меланомой и интеллектуальная система формализованного качественного анализа 
социологических данных. Такие системы обеспечивают инструментальную 
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поддержку исследовательской и практической деятельности в медицине и 
социологии.  

Наиболее значимыми результатами работы УНЦ является создание 
логических средств для формализации открытых (квазиаксиоматических) теорий, 
разработка их семантики и принципов моделирования предметных областей. В 
процессе развития ДСМ-метода автоматизированной поддержки (ДСМ-метод 
АПИ) исследований разработаны средства обнаружения эмпирических 
закономерностей (ЭЗк), оказывающихся инвариантами при расширении 
(изменении) эмпирических данных.  

Важным практическим результатом работы явилось осмысление проблем 
точной эпистемологии, формулировка системы понятий и развитие принципов 
этого направления. Предложен подход к решению этих проблем средствами 
развиваемого сотрудниками УНЦ ДСМ-метода автоматизированной поддержки 
исследований. 

Разработан класс решателей задач интеллектуальных систем (ИС-ДСМ), 
реализующих ДСМ-метод АПИ, для медицины и социологии. В медицинских ИС-
ДСМ учитываются персональные данные и реализуется типологизация больных, 
осуществляется прогнозирование эффектов заболеваний, формируются группы 
риска. 

В результате работы с привлечением студентки 1-го курса магистратуры 
ОИСвГС Руссович Вилены создан прототип интеллектуальной системы типа ДСМ 
(ИС-ДСМ) для формализованного качественного анализа социологических данных, 
воспроизводящий исследовательские эвристики социологов. Средствами созданной 
системы проведены исследования корпоративного волонтёрства, субъектом 
деятельности которого является не общественная организация (НКО) и не индивид 
(или группа индивидов), а корпорация. В результате анализа средствами ИС-Социо 
были сформированы типологические единицы для различных видов социальной 
активности (модальное, корпоративное и вовлечённое волонтёрство), а также 
отказа от любых форм помогающего поведения. 

По результатам работы в 2021 г. сделан пленарный доклад на X 
Международной научно-технической конференции «Интегрированные модели и 
мягкие вычисления в искусственном интеллекте» (ИММВ-2021, 17-20 мая 2021 г., 
Коломна), опубликованный в трудах конференции. Сделаны также два доклада 
М.А. Михеенковой, В.К. Финна и М.И. Забежайло на Девятнадцатой Национальной 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-
2021 (11–16 октября 2021 г., г. Таганрог, Россия), также опубликованные в трудах 
конференции.  

Изданы две книги д-ра техн. наук, Заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора В.К. Финна: «Интеллект, информационное общество, гуманитарное 
знание и образование». Предисл. В.А. Лекторского. М.: ЛЕНАНД, 2021. 464 с.; 
Финн В.К. Искусственный интеллект: методология, применения, философия (Изд. 
второе, исправленное и дополненное). М.: URSS, 2021. 468 с.  

На кафедре математики, логики и интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере реализуется силами преподавателей отделения ИС и 
студентов следующий инновационный проект: Разработка сервера учебных 
материалов Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
(http://isdwiki.rsuh.ru/moodle/).  

Сервер учебных материалов Отделения интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере разрабатывается с 2017 г. с использованием открытого 
программного средства Moodle, широко используемого для создания систем 
дистанционного образования. Задача сервера состоит в том, чтобы создать 
дополнение к уже существующим курсам, собрать и структурировать на сервере 
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Отделения учебные материалы (лекции, словари, презентации, учебники, 
видеофильмы, тесты), доступные в онлайн режиме и используемые для повышения 
качества самостоятельной домашней работы студентов. На сервере уже 
представлены учебные материалы по многим дисциплинам. Это направление работ 
представляется перспективным и полезным не только для студентов РГГУ, 
обучающихся по направлению «Интеллектуальные системы в гуманитарной 
сфере», но и для студентов других ВУЗов, изучающих аналогичные дисциплины. 

В этом году на сервере разработаны и представлены материалы по 
дисциплинам «Информатика», «Математическая логика», «Дискретная 
математика», «Программирование на языке С++», «Язык программирования Java», 
«Теория случайных процессов», «Математическая лингвистика», «Генетические 
алгоритмы и нейросети», «Алгебраические методы в информатике», «Онтологии в 
представлении знаний», «Методология разработки интеллектуальных систем». 

Все перечисленные материалы представлены на сайте РГГУ по адресу  
http://isdwiki.rsuh.ru/moodle/ и активно используются в учебном процессе 
Отделения. 

Научно-исследовательская работа по созданию интерактивных учебных 
материалов с онлайн доступом на сервере Отделения активно обсуждается на 
постоянно действующем студенческом научно-исследовательском семинаре 
Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. 

Студенты 2-го и 3-го курсов бакалавриата Отделения интеллектуальных 
систем (в гуманитарной сфере) изучают дисциплину «Методы обработки 
социологических данных», в рамках которой студенты знакомятся со средствами 
ДСМ-метода и особенностям его применения в гуманитарных областях (на 
примере анализа социологических данных). Здесь же читается курс «Применение 
ДСМ-метода автоматизированной поддержки научных исследований», 
посвящённый обзору существующих прикладных интеллектуальных систем типа 
ДСМ и принципам их конструирования. Для студентов 1-го курса магистратуры 
Отделения читается курс «Принципы интеллектуального анализа данных и ДСМ-
исследования». 

Курсы читаются сотрудниками УНЦ «Проблемы и методы 
интеллектуального анализа данных» и аккумулируют результаты их работы. 
Сотрудники Центра также руководят курсовыми работами студентов младших 
курсов, часть которых затем выполняет в УНЦ и выпускную квалификационную 
работу. В 2020-2021 гг. в УНЦ подготовлена выпускная квалификационная работа 
студентки 4-го курса В.В. Руссович «Прототип ДСМ-системы для 
интеллектуального анализа данных в социологии».  

В.В. Руссович стала победителем конкурс «Выпускная квалификационная 
работа студентов РГГУ» 2021 в номинации «Выпускная квалификационная работа 
бакалавра». В.В. Руссович является соавтором принятой к печати статьи Klimova 
S.G., Mikheyenkova M.A., Russovich V.V. The Formalized Heuristics for Typological 
Analysis of Society // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 2021 
Vol. 55, No. 6. Accepted for publication. 

Магистры 1-года обучения изучают дисциплины «Сенсорика роботов», 
«Введение в механику». Магистры 2-года обучения изучают дисциплины 
«Интеллектуальные роботы», «Проблемы современной робототехники». Курсы 
читаются сотрудниками УНЦ «Интеллектуальной робототехники» и аккумулируют 
результаты их работы. Сотрудники Центра также руководят курсовыми работами 
студентов младших курсов, часть которых затем выполняет в УНЦ и выпускную 
квалификационную работу.  

УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» проводит 
работу в области применения логических средств в когнитивных исследованиях 
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совместно с Лабораторией прикладной логики (г. Будапешт, Венгрия, рук. проф. Т. 
Гергей, T. Gergely).  

Д-р техн. наук, Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.К. Финн и д-р 
техн. наук, г.н.с. М.А. Михеенкова являлись членами Программного комитета X 
Международной научно-технической конференции «Интегрированные модели и 
мягкие вычисления в искусственном интеллекте» (ИММВ-2021, 17-20 мая 2021 г., 
Коломна). 

В.К. Финн и М.А. Михеенкова также являлись членами Программного 
комитета, осуществляя рецензирование и отбор докладов на Девятнадцатую 
национальную конференцию по искусственному интеллекту с международным 
участием (КИИ-2021), которая пройдёт в г. Таганроге 11-17 октября 2021 г. 

Подразделение развивает заложенные профессором Д.А. Бочваром традиции 
применения многозначных логик для формализации рассуждений, а также идеи 
профессора Д.А. Поспелова о моделировании человеческих рассуждений. 

В журнале «Искусственный интеллект и принятие решений», № 2, 2021 г., 
опубликована подробная статья «Философия искусственного интеллекта, система 
когнитивных наук, компьютерная поддержка научных исследований и стратегий 
образования (Заметки о новой книге профессора В.К.Финна «Интеллект, 
информационное общество, гуманитарное знание и образование»)». Автор статьи – 
В.Б. Тарасов, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Сотрудники отделения являются руководителями и участниками следующих 
проектов, поддержанных РФФИ: «Комплекс методов и средств интеллектуального 
анализа слабоструктурированных данных для медицины и социологии» (2018 – 
2021 гг.); «Интеллектуальный анализ клинических и генетических данных c 
применением ДСМ-метода автоматизированной поддержки научных исследований 
дефицитарных изменений при шизофрении и расстройствах шизофренического 
спектра» (2019 – 2021 гг.). 

Руководитель отделения, д-р техн. наук, профессор В.К. Финн выступил 27 
апреля 2021 г. с докладом «Точная эпистемология-III и её предтечи» на 102-м 
заседании Научного совета при Президиуме Российской академии наук по 
методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований (НСМИИ 
РАН). Руководитель УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа 
данных», д-р техн. наук, М.А. Михеенкова прочитала потоковую лекцию на Летней 
школе по искусственному интеллекту для студентов, аспирантов и молодых 
ученых. (4-19 июля 2021 г., г. Сочи, Россия) и приняла участие в работе 
направления «Логика в искусственном интеллекте».  

 
Международный институт новых образовательных технологий 

 
В Международном институте новых образовательных технологий (МИНОТ) 

продолжил работу по сопряжению учебного процесса и конкретных 
исследовательских задач посредством использования новых образовательных 
информационных, коммуникационных, производственных  и аудиовизуальных 
технологий. 

Международный учебно-научный центр перспективных медиа-
технологий (МУНЦ) разрабатывает и внедряет в учебный процесс новые 
образовательные модели и соответствующие учебно-методические комплексы, а 
также распространяет эти достижения среди школьников, студентов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников Университета. 

Сотрудники Центра разработали новую образовательную программу 
«Цифровая гуманитаристика» с использованием технологий виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности. Программа предназначена для повышения 
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квалификации преподавателей и сотрудников. В 2021 г. дистанционно по данной 
программе прошли обучение 722 преподавателя РГГУ через курсы повышения 
квалификации.  

МУНЦ МИНОТ проводит занятия и мастер-классы по программам 
дополнительного образования, образовательно-просветительские мероприятия 
«Университетские субботы», осуществляет техническую поддержку в организации 
работ МИНОТ по соглашениям с Департаментом образования и науки г. Москвы, 
поддерживает и обновляет экспозицию Музея-мастерской «3Da Vinci». 

На сайте Музея-мастерской «3Da Vinci» (http://360.3davincimuseum.ru/), 
выложена обновленная версия панорам музея. Добавлено четыре видеофрагмента 
образовательных фильмов, связанных с жизнью и творчеством Леонардо да Винчи. 
Ресурс предназначен для просмотра экспозиции музея в удаленном режиме, как на 
традиционном компьютерном мониторе, планшете или смартфоне, так и в шлемах 
виртуальной реальности. 

Экспозиция Музея-мастерской пополнилась несколькими экспонатами из 
серии: «Леонардо. Трактат о полете птиц», переданными известным российским 
художником по металлу Валентином Воробьевым. Композиции выполнены из 
стали ковкой и сваркой отдельных элементов. 

В Международном учебно-научном центре перспективных медиатехнологий 
создан новый учебный видеографический материал «Беседы о механике да Винчи», 
представляющий собой видео лекции об инженерном творчестве Леонардо да 
Винчи. Особенность материалов в том, что в видеофильм интегрированы 
специальные фрагменты для активации дополненной реальности трехмерных 
изображений машин и механизмов да Винчи, просмотр которых возможен с 
помощью смартфона и предварительно установленного на него приложения «3Da 
Vinci AR» непосредственно в процессе просмотра фильма с экрана.  

15 мая 2021 г. в рамках акции «Ночь в музее» в МИНОТ прошел вечер, 
посвященный мероприятиям, приуроченным к 570 годовщине со дня рождения 
Леонардо да Винчи. Директор МИНОТ С.В. Кувшинов и директор МУНЦ 
перспективных медиатехнологий РГГУ К.В. Харин провели экскурсии по залам 
музея-мастерской и рассказали об использовании экспозиции в учебном процессе 
РГГУ. На встрече была проведена презентация Российско-итальянского проекта, 
посвященного творчеству Леонардо да Винчи, которую вел президент Ассоциации 
культурного и делового сотрудничества с Италией М.В. Куршаков Проект «Ночь в 
музее» – международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во 
время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основной целью 
акции было показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, 
привлечь в экспозиции молодежь.  

В сентябре 2021 г. на территории Государственного историко-
архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-
Люблино» МИНОТ РГГУ открыл выставку «Леонардо в 3D». Выставка 
подготовлена совместно с ассоциацией культурного и делового сотрудничества с 
Италией.  

«Леонардо в 3D» – это проект, посвященный синтезу искусств, наук, 
высоких технологий и образования. На выставке представлен вариант 
современного подхода к освоению творчества великого Леонардо да Винчи с 
использованием новейших цифровых производственных и презентационных 
технологий. На выставке представлены модели, выполненные по эскизам Леонардо 
и изготовленные на 3D принтерах в МИНОТ. С помощью технологии дополненной 
реальности и мобильного приложения «3Da Vinci AR» посетители могут 
«побывать» в творческой мастерской Леонардо да Винчи и увидеть анимированные 
изобретения да Винчи и даже сделать селфи. Важной особенностью выставки 
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является то, что она приспособлена для посещения людьми с ограниченными 
возможностями по зрению. Экспонаты можно воспринимать тактильно благодаря 
тому, что они выполнены объемно. 

В рамках подготовки к новому учебного году в Музее-мастерской "3Da 
Vinci" проведены профилактические работы и экспозиция пополнилась новым 
экспонатами: рельефами гербов французских королей Франциска I и Людовика XII. 
Кроме того, обновлена экспозиция голографической установки, демонстрирующей 
инженерные разработки да Винчи. В Музее-мастерской «3Da Vinci» появился 
новый экспонат – бюст Леонардо да Винчи, выполненный на станке 
комбинированной обработки пенополистирола (фреза+струна) СРП-114 «Эксперт». 
Работа выполнена партнерами МИНОТ РГГУ компанией «СРП» г. Новосибирск по 
трехмерной модели, разработанной специалистами института. Данный экспонат 
предназначен для демонстрации возможностей цифрового производства и 
использования оборудования в культурно-образовательных целях. 

МУНЦ МИНОТ провел ряд мероприятий, посвященных 60-летию полета 
человека в космос: организована встреча с членом правления ТСПХ, 
руководителем творческого объединения «Созвездие видений», руководителем 
отделения Ассоциации музеев космонавтики России, членом Союза журналистов и 
Союза писателей России Д.В. Ярошевским. На встрече обсуждались вопросы 
совместного участия в организации культурно-образовательной экспозиции, 
посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.  

10-12 апреля 2021 г. МИНОТ принял участие в Международном фестивале 
«Пора в космос» на ВДНХ, который приурочен к празднованию 60-летия полёта 
Юрия Гагарина. С докладом «Человек и Вселенная: от мечты Леонардо да Винчи 
до полета Гагарина» выступил директор МИНОТ С.В. Кувшинов На выставке были 
представлены проекты учащихся ЦТПО РГГУ выполненные с использованием 
аддитивных технологий.  

12 апреля 2021 г. в хромакей студии МИНОТ организовано вещание 
Международного марафона «Космос – пространство мира, дружбы и доверия», 
проводимого Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС). 
Программа марафона и подключение участников из разных стран ставила своей 
целью сохранение мира и укрепление доверия между народами. Космическое 
пространство должно оставаться мирным, а его освоение служить интересам людей 
всего мира. В марафоне приняли участие летчики-космонавты из 10 стран: Томас 
РАЙТЕР – Германия, Кристер Фуглесанг – Швеция, Жан-Пьер Энере и Клоди 
Энере – Франция, Георгий Иванов – Болгария, Крис Хэдфилд – Канада, Арнальдо 
Тамайо Мендес – Куба, Жереми Рабино – Франция, Мирослав Гермашевский – 
Польша, Сон Хо Чжун - Южная Корея, Жугдэрдэмидийн Гуррагча – Монголия и 
Сергей Васильевич Авдеев – Россия. В завершение марафона выступил директор 
МИНОТ Кувшинов С.В., который поздравил всех участников марафона с 
праздником и отметил роль российской науки в воспитании и образовании 
будущих специалистов.  

В 2021 г. МУНЦ провел следующие научные, научно-практические и 
научно-образовательные мероприятия: 16 марта 2021 г. – открытие очередного 
сезона работы Секции философии под эгидой МФО в Центральном доме ученых 
РАН. С докладом и  презентацией «Цифровые технологии в гуманитарных науках» 
выступила сотрудник МИНОТ Е.И. Ярославцева.  

23 апреля 2021 г. прошел Молодежный симпозиум-олимпиада по истории 
авиации и воздухоплавания, посвященный 100-летию со времени жизни и 
творчества проф. Н.Е. Жуковского. В мероприятии приняли участие педагоги 
дополнительного образования, реализующие в школах программы по цифровым 
производственным технологиям. Олимпиада проводится МИНОТ РГГУ, 
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Академией наук авиации и воздухоплавания, Союзом авиастроителей, Институтом 
истории естествознания и техники РАН и при поддержке Союза машиностроителей 
России. Главная цель проведения Олимпиады – популяризация российской 
авиастроительной отрасли, достижений науки и техники, формирование будущего 
сообщества инженеров и успешная социализация подростков в профессиональном 
сообществе.  

15-16 апреля 2021 г. в МИНОТ проведена XIII Международная научно-
практическая конференция «Запись и воспроизведение объёмных изображений в 
кинематографе, науке, образовании и в других областях». За два дня конференции 
было заслушано 29 докладов в онлайн и офлайн форматах. По итогам конференции 
вышел из печати сборник «Запись и воспроизведение объёмных изображений в 
кинематографе, науке, образовании и в других областях»: XIII Международная 
научно-практическая конференция, Москва, 15-16 апреля 2021 г.: Материалы и 
доклады / Под общей редакцией ведущего специалиста МИНОТ, президента 
гильдии киномехаников РФ О.Н. Раева. Материалы публикаций представляют 
интерес для кинематографистов всех специальностей, а также для студентов вузов, 
аспирантов, инженеров, операторов и других специалистов, в сферу интересов, 
которых входят аудиовизуальные медиа технологии.  

21 сентября 2021 г. директор Международного учебно-научного центра 
перспективных медиа технологий МИНОТ К.В. Харин провел цифровой онлайн-
практикум «Лазерная пирография: искусство – наука – новые технологии». 
Мероприятие проходило в формате вебинара совместно с Городским методическим 
центром Департамента образования и науки г. Москвы и стало первым в цикле 
подобных мероприятий сети ЦТПО г. Москвы в сезоне 2021-2022 уч. г. 
Участниками онлайн-практикума были учителя технологии и информатики 
московских школ,  также учащиеся, интересующиеся лазерными технологиями 
обработки материалов и  применяющие их при выполнении творческих проектов. 
Также в вебинаре принял участие партнер МИНОТ РГГУ, генеральный директор 
представительства компании Trotec в России О.Ю. Трошинкин. Участники 
цифрового практикума познакомились с основными принципами технологии 
лазерной обработки материалов на примере резки и гравировки бумаги, картона, 
древесины и полимеров, получили советы о специфике подбора режимов 
обработки различных материалов. В режиме онлайн был показан полный цикл 
обработки материалов на лазерном гравере от создания макета до получения 
готового изделия. Также были продемонстрированы примеры реальных проектов 
московских школьников, выполненные в РГГУ с использованием лазерной 
пирографии. 

18 ноября 2021 г. в РГГУ состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Гуманитарное измерение политики России в отношении коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Событие было 
посвящено подведению итогов I этапа работы над проектом «Интерактивный атлас 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и 
обсуждению вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на 
оказание социальной поддержки представителям коренных малочисленных 
народов Севера. Для участников конференции сотрудниками МИНОТ  провели 
экскурсии по Музею-мастерской «3Da Vinci», с рассказом  об использовании в 
РГГУ новейших технологий для преподавания дисциплины «Цифровая 
гуманитаристика».  

27 ноября 2021 г. прошел очередной городской конкурс «Инженерный 
старт», организованный Департаментом науки и образования г. Москвы среди 
учащихся московских школ, проходящих обучение в Центрах технологической 
поддержки образования. Конкурс проходил по трем номинациям: «Владение 
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технологией», «Проектирование» и «Science-Art». От каждого ЦТПО на конкурс 
было выдвинуто 5 лучших работ. По результатам работы жюри, учащиеся школы 
«Дмитрровский», проходившие обучение в ЦТПО РГГУ – Д.А. Большакова и А.Г. 
Григорян – завоевали 3-е место в номинации «Science-Art».  В рамках мероприятия 
для руководителей ЦТПО был проведен круглый стол по проблемам 
дистанционного обучения в центрах, на котором выступил директор МИНОТ 
Кувшинов С.В. с рассказом об опыте организации  дистанционных занятий в 
РГГУ.   

Научной работой в МУНЦ занимается  также входящая в него 
Международная лаборатория интеллектуальной роботроники. Основное 
научное направление работы лаборатории – организация и использование в 
учебном процессе и в исследовательской деятельности новейших достижений в 
области информатики, мехатроники и сенсорики. Основные направления работы 
лаборатории в условиях новой образовательной модели: построение 
специализированного учебного пространства с комплексом робототехнического 
оборудования, разработка специализированных учебно-методических комплексов и 
работа с профессорско-преподавательским составом для проведения занятий с 
использованием робототехнического оборудования. 

В течение года лабораторией проведён цикл исследований и разработок 
технологии тиражирования сервисных роботов для решения задач телемедицины, 
используя лазерные, аддитивные и фрезерные станки с ЧПУ МИНОТ РГГУ для 
быстрого прототипирования. В рамках антиковидной программы, был предложен 
программно-аппаратный комплекс мобильных роботов для перемещения  
различных объектов между помещениями, разделёнными порогами и дверьми, 
включая въезд в «красные зоны» клиник. Роботы управляются удалённо через 
радиоканал с поста оператора, при этом минимизируется вмешательство оператора. 
Используются разработанные алгоритмы для автономной работы с использованием 
бортового вычислительного устройства и алгоритмов комплексирования данных от 
лидара и ультразвуковых сенсоров.  Создана также технология генерации миссий 
мобильных роботов Амур-307 с интеграционным программным обеспечением и 
параллелизованным автоматическим планировщиком на языке PDDL исходя из 
маршрутной векторной карты, параметров перемещаемых роботами предметов и 
установленной на роботах оснастки. Работа робота возможна как в реальной, так и 
в виртуальной среде, с использованием эмулятора Webots и/или опираясь на 
собственные оригинальные разработки. Найденные решения позволяют в 
кратчайшие сроки производить изменения под требования заказчика и поставлять 
комплексы роботов, интегрируя их в имеющуюся инфраструктуру. 
 Развивая методы Индустрии-4.0, была разработана и реализована 
архитектура производственной зоны и управляющей промышленной автоматики, 
создана методология и имитационное программное обеспечение для логического 
анализа сотен рецептур и конструирования безопасного управления с 
дистанционным доступом. 
 На базе имевшегося 20 летнего опыта МИНОТ в разработке и изготовлении 
12 научно-учебных роботов Амур-105, 205, 107, 307 была создана новая 
программно-аппаратных технология изготовления сервисных роботов и 
соответствующее интеграционное программное обеспечение для организации 
научно-учебных роботариумов. Для решения проблемы дальней связи между 
роботами и операторами в экстремальных условиях, в том числе через воздушные и 
спутниковые ретрансляторы, были исследованы вопросы создания 
высокочастотного контура управления наведением лазерных терминалов с 
использованием зрительной системы на ПЛИС для выстраивания обратных связей. 
На основе технических требований разработана архитектура системы наведения и 
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исследованы точности наведения устройств, построена модель системы с учетом 
взаимного влияния приводов  наведения и с замкнутым контуром управления. 

Лабораторией 17 июня 2021 г. был проведен Научный семинар 
Международной научной школы «Интеллектуальная роботроника» (организаторы: 
профессор Б. Katalinic (учредитель), проф. Ю.Ф. Голубев, проф. Ю.В. Подураев, 
к.т.н. С.В. Кувшинов, д.т.н. В.Е. Пряничников). В докладах на семинаре были 
обсуждены вопросы повышения надежности и эффективности робототехнических 
систем (подводных аппаратов, мобильных роботов, многозвенных манипуляторов) 
при появлении дефектов в исполнительных элементах, датчиках и при неучтенном 
изменении параметров в процессе функционирования.  

Директор Международной лаборатории интеллектуальной роботроники 
МИНОТ РГГУ В.Е. Пряничников провел встречу со школьниками и студентами – 
участниками Молодежной секции международного симпозиума DAAAM 
International. Пряничников В.Е. рассказал о важности научных исследований в 
области робототехники, о мероприятиях, посвященных Году науки и технологий 
РФ в 2021 г. На встрече школьники получили сборники научных трудов и 
сертификаты участников симпозиума. 

В течении года сотрудники лаборатории принимали участие в работе 
Объединенного семинара по робототехническим системам им. профессора А.К. 
Платонова ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, МИНОТ РГГУ и МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.  

Под руководством д.т.н. В.П. Андреева развивается научное направление по 
разработке теории и методов создания робототехнических комплексов и систем с 
модульной архитектурой на основе пирамидальной (иерархической) топологии 
построения их вычислительных и управляющих систем. Исследования 
ориентированы применительно к практике создания мобильных роботов (МР) с 
супервизорным управлением, предназначенных для выполнения работ в 
экстремальных условиях и способных к оперативному реконфигурированию и 
динамическому дистанционному перепрограммированию.  

Социальный аспект проводимых исследований заключается в разработке 
методов создания управляемых робототехнических систем, позволяющих 
исключить необходимость выполнения работ человеком в агрессивных и опасных 
для жизни человека средах.  

Выполнен 3-годичный (2019-2021 гг.) проект по фундаментальным 
исследованиям «Разработка распределённой модульной архитектуры с 
иерархической топологией информационно-измерительной и управляющей 
системы робототехнических комплексов с целью распараллеливания и 
интеллектуализации вычислительных процессов управления и обеспечения их 
оперативного реконфигурирования, и дистанционного динамического 
перепрограммирования».  

В рамках проекта предложен функционально-модульный подход к 
построению архитектуры Системы управления (СУ) робототехнических систем 
(РТС), в основу которого положен принцип полной функциональности модулей. 
Были выделены следующие функции СУ МР, реализуемые в виде 
полнофункциональных модулей: общесистемное управление, транспортная, 
информационная, технологическая, энергетическая и коммуникационная. Тогда все 
СУ модулей можно объединить в локальную вычислительную сеть(ЛВС), в 
которой каждый модуль – это узел ЛВС, и свойство реконфигурируемости, 
присущее ЛВС, переходит на сетевую структуру СУ РТС. В результате 
существенно сокращается трафик межмодульного информационного 
взаимодействия, что даёт возможность использовать такие надёжные и хорошо 
зарекомендовавшие себя коммуникационные каналы, как CAN, I2C и т.п.  
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Проведённые эксперименты показали, что стандартная модульная 
архитектура с двухуровневой иерархией (“Master-workers”) не способна обеспечить 
реализацию режима реального времени на встраиваемых вычислительных 
устройствах. Для решения обозначенной проблемы предложено дальнейшее 
развитие модульной архитектуры – разбиение полнофункциональных модулей на 
полнофункциональные подмодули (субмодули) с целью создания многоуровневой 
иерархической (пирамидальной) сетевой топологии системы управления. Это 
позволяет распределить вычислительную нагрузку каждого из модулей группы 
Masters между его субмодулями. Принцип организации СУ на уровне субмодулей 
был исследован на примере полнофункционального транспортного модуля (ТМ). 
Сетевая организация информационного взаимодействия между субмодулями 
внутри группы Workers (а также с их Master) позволяет реализовать оперативную 
реконфигурацию посредством использования соответствующих драйверов, 
аналогично операционной системе Windows, способной посредством драйверов 
сразу опознавать подключённое устройство и работать с ним. Тогда оказывается 
возможным использование разработок модулей и субмодулей разных 
производителей для сборки РТС заданной функциональности на месте проведения 
работ.  

Проведённые исследования позволили выработать требования к методу 
межмодульной коммуникации. Анализ показал, что протокол UAVCAN наиболее 
соответствует сформулированным требованиям. Протокол UAVCAN уже включает 
в стандартной поставке возможности динамического перепрограммирования. 
Исследования в области мультиагентных систем (МАС) показали, что в 
предложенном подходе к созданию РТС с распределённой архитектурой СУ 
наблюдается целый ряд аналогий с мультиагентными системами (МАС).  

Предположительно использование методов и принципов организации МАС 
позволит решить проблему максимальной автономности РТС за счёт повышения 
«интеллектуальности» их систем управления. Для оценки работоспособности 
предложенной иерархической структуры СУ мобильного робота было проведено 
компьютерное моделирование в программной среде MATLAB (Simulink): 
симуляция движения робота, состоящего из транспортного модуля (ТМ), модуля 
интеллектуального управления (МИУ) и сенсорного модуля ближнего радиуса 
действия (СМБД). Натурное моделирование ТМ на изготовленном макете 
транспортного модуля с модульной и субмодульной архитектурой подтвердило 
результаты компьютерных симуляций структуры «Master-Worker group» как 
основного элемента иерархической архитектуры СУ РТС.  

В рамках проекта разработан и изготовлен сенсорный модуль, состоящей из 
ультразвуковых (УЗ) и инфракрасных (ИК) дистанционных датчиков. 
Комплексирование показаний разнородных датчиков выполнено с помощью 
искусственной нейронной сети (ИНС), реализованной на микропроцессоре. 
Экспериментально показано успешное использование ИНС в цепи обратной связи в 
СУ движением автономного МР для его безопасного движения в 
недетерминированной среде. Разработанная на основе функционально-модульного 
подхода к реализации СУ РТС многоуровневая иерархическая (пирамидальная) 
сетевая архитектура позволит в перспективе решить целый ряд проблем, связанных 
с построением реконфигурируемых мобильных РТС: обеспечение режима 
реального времени независимо от возрастающих требований к автономности РТС, 
оперативная реконфигурация модульных РТС в режиме “plug and play”, 
возможность собирать РТС из модулей различных производителей, удешевление 
производства РТС за счёт унификации модулей, снижение энергопотребления и 
массогабаритных параметров РТС за счёт использования в системах управления 
модулей и субмодулей микропроцессоров невысокой производительности. 



       131 
 

2-4 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге прошла 32-я Международная научно-
техническая конференция «Экстремальная робототехника». В её работе в качестве 
члена программного комитете принял участие сотрудник МИНОТ РГГУ д.т.н. В.П. 
Андреев с докладом: Андреев В.П., Ким В.Л., Лущекин Ю.Е. «Субмодуль 
управления бесколлекторным двигателем постоянного тока для гетерогенного 
мобильного робота». 

В рамках этого научного направления в МИНОТ РГГУ разработана новая 
образовательная междисциплинарная программа дополнительного образования 
«Социальная (коллаборативная) робототехника». Программа подготовлена в 
Центре технологической поддержки образования в рамках мероприятий «Школа 
современных технологий: от реалий настоящего к возможностям будущего». 
Авторы составители: проф., д.т.н. В.П. Андреев, доц., к.т.н. С.В. Кувшинов.  

В 2021 г. вышла в свет монография «Интеллектуальная роботроника. 
Проектно-исследовательская деятельность учащихся и студентов с 
использованиемс модульных коллаборативных робототехнических систем». 
Учебно-методическое пособие для организации дополнительного образования. М.: 
Издательство «ОнтоПринт», 2020. Коллектив авторов, сотрудников МИНОТ: 
Андреев В. П., Ким В. Л., Кувшинов С. В., Марихина В.П., Плетенев П.Ф., 
Пряничников В.Е., Тарасова В.Э., Харин К.В. В монографии представлена 
разработка реальных мобильных роботов и мехатронных устройств, освоение 
теоретических и технологических положений, которые позволяют говорить о 
новом подходе к обучению, который назван «Интеллектуальная роботроника». 
Работа содержит как оригинальные материалы и результаты, так и богатые 
справочно-обзорные разделы, посвященные особенностям проектирования 
роботов, манипуляторов и сенсорных устройств.  

В ЦТПО МИНОТ были продолжены работы по подготовке учащихся 
инженерных и академических классов. Специалистами   завершены работы по 
нивелировки промышленного манипулятора, имитирующего шахматный тренажёр. 
Учащиеся в рамках своих творческих работ теперь смогут легко программировать 
розыгрыш шахматных этюдов, таким образом совершенствуясь как в 
программировании, так и игре в шахматы.  

15 сентября 2021 г. в ЦТПО РГГУ состоялось рабочее совещание по 
применению результатов научных исследований в области модульной 
робототехники в разработках Государственного научного центра Российской 
Федерации «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики» (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК). На 
совещании присутствовали профессор МГТУ «СТАНКИН» д.т.н. В.П. Андреев и 
его аспиранты, директор международного учебно-научного центра перспективных 
медиа-технологий К.В. Харин и Директор-главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ 
РТК доктор технических наук А.В. Лопота. Андреев В.П. и его аспиранты Ким В.Л. 
и Плетенев П.Ф. представили доклады с презентациями своих разработок. Со 
стороны ГНЦ РФ ЦНИИ РТК был проявлен значительный интерес и было 
предложено сотрудникам научного коллектива приехать в Санкт-петербург в 
ЦНИИ РТК для встречи с разработчиками экстремальных роботов и выработки 
форм дальнейшего сотрудничества. 

7 октября 2021 г. ведущий специалист ЦТПО Международного института 
новых образовательных технологий РГГУ, д.т.н. В.П. Андреев прочитал лекцию 
«Коллаборативная, социальная и сервисная робототехника в научно-техническом 
творчестве школьников». Мероприятие проходило дистанционно в формате 
вебинара совместно с Городским методическим центром Департамента 
образования и науки г. Москвы и стало вторым в цикле подобных мероприятий 
сети ЦТПО г. Москвы. Участниками мероприятия стали преподаватели 
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робототехники и информатики московских школ, у также учащиеся, 
интересующиеся робототехникой. В.П. Андреев познакомил слушателей с 
технологиями коллаборативной, социальной и сервисной робототехники, дал 
советы по организации дополнительного образования в научно-техническом 
творчестве школьников в рамках робототехнической тематики, а также проектно-
исследовательской деятельности учащихся на примере конкурса компетенций 
«Роботон МиР». Итогом вебинара стала видеоэкскурсия по роботариуму ЦТПО 
РГГУ. 

За отчетный период роботариум МИНОТ пополнился новым 
роботизированным устройством – подводным дроном Gladius mini от компании 
Сhasing Innovation. В персональном подводном дроне весом 2,5 килограмма и 
размером 385 x 226 x 138 мм уместились самые передовые достижения в области 
подводной съемки. GLADIUS MINI – дрон, способный опускаться на глубину до 
100 метров. На него установлена камера 4K UHD и прожектора суммарной 
мощностью 1200 люмен. Все это позволяет снимать четкое видео высокого 
разрешения на большой глубине. Кроме творческих задач Gladius способен решать 
огромный спектр профессиональных задач, таких как инспекция подводных 
сооружений, судов, поисковые операции, инспекции инфраструктуры и, конечно 
же, спасательные операции. Дополнительное удобство обеспечивает совместимость 
с VR технологиями и трансляция изображения в реальном времени с разрешением 
720р. VR технологии расширяют сферу применения до образовательных и даже 
развлекательных целей. Дрон используется для учебно-исследовательской 
деятельности учащихся и формирования навыков дистанционного управления.  

Одним из важных направлений работы МИНОТ является развитие программ 
инновационного творчества и предпринимательских инициатив молодежи. Данным 
направлением в МИНОТ занимается Центр технологической поддержки 
образования (ЦТПО). ЦТПО обеспечивает: подготовку молодежи в области основ 
цифрового дизайна и трехмерного моделирования; подготовку и переподготовку 
учителей, преподавателей и технического персонала в области цифрового дизайна 
и трехмерного прототипирования по программам дополнительного образования; 
организацию выставок и специализированных экспозиций. 

С этой целью в ЦТПО МИНОТ в апреле 2021 г. был проведен конкурс 
предпрофессиональных умений для учащихся академических классов московских 
школ. Конкурс организован Московским центром качества образования (МЦКО) 
Департамента образования и науки Москвы и РГГУ, как оператором проведения 
Конкурса. МЦКО обеспечивает информационное сопровождение Конкурса и 
является площадкой проведения теоретического этапа. Вузы разрабатывают 
конкурсные задания и обеспечивают проведение практического этапа. Участники 
Конкурса предпрофессиональных умений – обучающиеся 11-х инженерных, 
академических (научно-технологических), ИТ классов. МИНОТ РГГУ проводит на 
своей базе конкурс по направлениям «История и теория развития науки и техники», 
«Мобильная робототехника, управляющие и сенсорные системы роботов», 
«Лазерные технологии трехмерного моделирования», «Лазерные технологии резки 
и гравировки материалов». На конкурс по данному направлению подали заявки 
более 50 учащихся прошедших теоретический этап. 

В течении 2021 г. МИНОТ принимал активное участие в развитии проекта 
Департамента образования и науки г. Москвы «Медиакласс в московской школе». 
Был организован ряд совещаний и пилотных мероприятий в рамках этого проекта. 
Сотрудники МИНОТ провели для учащихся и педагогов ряд образовательных 
мероприятий в виде мастер- классов и дистанционных экскурсий.  

9 октября 2021 г. в рамках Университетских суббот в Центре 
технологической поддержки образования РГГУ прошла презентационная сессия 
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«Нейродиагностика и нейрочат: прорывные технологии 21 века», которую провела 
основатель «Клуба талантов», доцент РГГУ, сотрудник МИНОТ к.п.н. А.К. 
Дениева. В рамках программы развития человеческого потенциала Фонда «Добрые 
игры» в партнерстве с МИНОТ проект нейродиагностики был опробован в 
образовательных целях для формирования системы прогноза развития навыков и 
компетенций, позволяющей в дальнейшем определить профессиональную 
траекторию развития у абитуриентов и студентов.  

14 октября 2021 г. в Международной Московской школе в Перово 
состоялась лекция директора Международного института новых образовательных 
технологий РГГУ С.В. Кувшинова на тему «Успешный старт в медиа профессии 
будущего» и доцента А.К. Дениевой на тему «PR-мастерство». На встрече 
присутствовали ученики 10-х классов Международной Московской школы, 
участники проекта «Медиакласс в московской школе». 

 В рамках проекта «Медиакласс в Московской школе» состоялась встреча 
тематического клуба, на которой представители школ смогли послушать 
выступления и задать вопросы экспертам из российских вузов и к представителю 
«Газпром-медиа холдинга». На встрече выступила А.К. Дениева. которая отметила, 
что направление «Реклама и связи с общественностью» – это та специальность, 
которая учит тому, как продвинуть свою идею или проект.  

13 ноября 2021 г.  в методическом центре Департамента образования 
г. Москвы состоялся мастер-класс для преподавателей, кураторов проекта 
«Медиаклассс в московской школе» на тему «PR-коммуникации в социальных 
сетях». Мастер-класс провели куратор направления «Реклама и связи с 
общественностью» проекта «Медиакласс» от РГГУ, А.К. Дениева и  к.ф.н. 
специалист по развивающим технологиям МИНОТ Е.И. Ярославцева. На мастер-
классе эксперты рассказали о роли социальных коммуникаций в современном 
информационном обществе, об опыте проведения совместной работы в рамках PR-
лаборатории РГГУ в социальной сети.  

25 ноября 2021 г. в МИНОТ состоялась презентация пособия «Реклама и 
связи с общественностью», подготовленного авторским коллективом 
преподавателей РГГУ в рамках проекта «Медиакласс в Московской школе». 

Специалисты МИНОТ провели занятия с педагогами московских школ, 
школ-участниц проекта «Медиакласс в московской школе» в количестве 50 
человек по Программе дополнительного профессионального образования «Основы 
теории коммуникации» в рамках партнёрства РГГУ и Департамента образования и 
науки г. Москвы. По результатам обучения были выданы документы о повышении 
квалификации государственного образца. 

В рамках продолжающейся работы МИНОТ по проектам инклюзивного 
образования, 21 мая 2021 г. в институте прошло совещание с ведущими 
специалистами Российской государственной библиотеки для слепых во главе с 
директором Е.В. Захаровой. На встрече обсуждались вопросы совместного участия 
РГГУ и РГБС в проекте по созданию базы развивающих трехмерных пособий для 
людей с ограниченными возможностями по зрению. Сотрудники МИНОТ 
представили коллегам 3D модели, распечатанные на трехмерных принтерах по 
тематике творчества Леонардо да Винчи и познакомили с учебно-образовательной 
экспозицией университета, построенной на тактильном восприятии артефактов. 

За активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 
Детского фестиваля науки на Воробьёвых горах Центром технологической 
поддержки образования МИНОТ РГГУ получена благодарность. 

На Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2020 г., 
проходившем в июне 2021 г., проводимом Фондом развития отечественного 
образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных 
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сотрудников научно-исследовательских учреждений, коллектив МИНОТ (авторы 
учебного пособия «Интеллектуальная роботроника») стал лауреатом. 

В 2021 г. в связи с 20-летием МИНОТ в адрес университета поступил ряд 
приветственных телеграмм из различных научных и образовательных учреждений 
со словами благодарности за сотрудничество.  

 
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий 

 
В НОЦ КПиТ разрабатываются такие направления когнитивной науки, как: 

- когнитивная психология (психология решения задач и проблем, проблема 
эмоционального интеллекта, психология понятийного мышления); искусственный 
интеллект (имитация и формализация познавательных процедур); когнитивная 
лингвистика (когнитивно-дискурсивная парадигма, когнитивные основы устного и 
письменного дискурса, когнитивная семантика, когнитивное словообразование, 
когнитивная неология, когнитивная лексикография, невербальная семиотика, 
психолингвистика). 

В рамках завершившегося в декабре 2020 г. проекта РНФ «Когнитивные 
механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в 
исторической динамике: мультидисциплинарное исследование» получили развитие 
новые направления когнитивной науки: когнитивная история, когнитивная 
социология, нейросемантика. Поскольку проект завершился в конце 2020 г., 
большая часть его результатов отражена в публикациях и докладах 2021 г.  

Предметом исследования ученых центра являются ментальные процессы, 
реализуемые в рациональном (понятийном) и эмоциональном мышлении, 
исследуется взаимосвязь рационального и эмоционального модусов.  

Прорывные исследования осуществлены в области нейросемантики, в 
частности это ряд исследований, проведенных под руководством главного 
научного сотрудника НОЦ КПиТ Б.М. Величковского. Учеными были получены 
данные о локализации семантики слов русского языка и их семантических связях в 
мозге носителей русского языка. Такие данные не имеют аналогов в мировой 
когнитивной науке. 

Новым направлением в области когнитивной лингвистики является 
исследование аксиологии культуры с позиции когнитивных наук, которое активно 
развивает директор центра, д.ф.н, проф. В.И. Заботкина.  

Когнитивные исследования рекламного дискурса и дискурса интернета, а 
также корпусные исследования дискурса СМИ проводятся ведущим научным 
сотрудником НОЦ КПиТ Е.М. Поздняковой. Все эти проблемы являются 
актуальными, соответствуют новейшим направлениям мировой науки. 

С 2017 по декабрь 2020 г. в Научно-образовательном центре когнитивных 
программ и технологий РГГУ, получившем статус лаборатории мирового уровня, 
был реализован поддержанный Российским научным фондом проект «Когнитивные 
механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в 
исторической динамике: мультидисциплинарное исследование». Этот проект имеет 
большую научную и социальную значимость, его результаты получили развитие и 
в работах 2021 года. 

Среди результатов проекта можно выделить следующие: разработка 
познавательного инструментария и научных моделей системного анализа 
социокультурных угроз как факторов, оказывающих существенное влияние на 
развитие современного общества; комплексное исследование механизмов 
концептуализации и дискурсивной репрезентации реальных и гипотетических 
рисков в картине мира носителей русского языка; разработка коммуникативных 
стратегий предупреждения и преодоления общественных угроз в истории России и 
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предложены способы реагирования на вызовы современности в рамках 
междисциплинарного  подхода; осуществление семантического картирования 
концептуальных структур лексики русского языка в координатах головного мозга 
его носителей и изучение на этой основе восприятия проявления угроз и агрессии; 
изучение ментальных и языковых механизмов, структурирующих реакции 
носителей русского языка и культуры на угрожающее поведение, различного рода 
опасности, вызовы, с которыми человек сталкивается как индивид и член 
определенного социокультурного сообщества; исследование отображения и 
осмысления наиболее острых проблем общества в русской литературе, начиная с 
классических произведений  XIX века и заканчивая  русскоязычными романами 21 
в.; систематизация  угрожающих обществу опасностей в исторических источниках 
и исследование стратегий сопротивления.  

Социальная значимость проекта крайне высока, на новый уровень в формате 
когнитивных исследований поднята проблема социокультурных угроз, 
разработаны рекомендации по противостоянию им и их преодолению.  

В 2021 году ученые   НОЦ КПиТ представили несколько значимых 
публикаций, в том числе в престижных международных издательствах. В 
издательстве Springer Nature вышел сборник: Advances in Cognitive Research, 
Artificial Intelligence and Neuroinformatics (2021, индексируетсяв МБД «Скопус»). В 
сборнике опубликованы материалы докладов сотрудников когнитивного центра: 
статьи директора НОЦ КПиТ В.И. Заботкиной и главного научного сотрудника 
НОЦ КПиТ Б.М. Величковского «Heteroglossia in Neurosemantics: The Case of a 
Word Cluster with Mentalist Content» (в соавторстве с А.А. Котовым, З.А. Носовцом, 
Э. Гольдбергоми, Л.Я. Зайдельман) и «Voxelwise localization of brain activity while 
comprehending oral Russian-language stories» (в соавторстве с З.А. Носовцом, Л.Я. 
Зайдельман, В.А. Орловым, С.И. Карташовым, А.А. Котовым и В.Л. Ушаковым), а 
также статья В.И. Заботкиной «Cognitive Mechanisms of Ambiguity Resolution» (в 
соавторстве с Д. Боттинои, Е.Л. Боярской).  

Опубликованы статьи ученых центра в серии «Когнитивные исследования 
языка» (№ 1(44), № 2 (45) и № 3 (46) и № 4 (47) за 2021 год – входит в список 
ВАК).  

Вышла коллективная монография «Когнитивные науки и историческое 
познание» в серии «Профессия – историк» (издательство «Аквилон»). В 
монографии опубликована глава, написанная директором НОЦ КПиТ В.И. 
Заботкиной и ведущим научным сотрудником Е.М. Поздняковой, а также глава, 
написанная главным научным сотрудником НОЦ КПиТ Б.М. Величковским. В 
коллективной монографии освещаются проблемы, касающиеся взаимодействия 
истории и когнитивных наук. Осмысливая серьезные достижения современных 
нейронаук и поиск ими мозговых и генетических механизмов усвоения 
культурного опыта, авторы рассуждают о точках соприкосновения и перспективах 
сотрудничества историков и представителей когнитивных наук, затрагиваются 
методологические проблемы когнитивной истории.  

НОЦ КПиТ осуществляет внедрение научных результатов в учебный 
процесс РГГУ в основном в 3-х видах деятельности: чтение лекций и проведении 
семинаров по предмету «Основы когнитивистики» (д.ф.н, проф. В.И. Заботкина); 
организация и проведение ежегодно международного проекта 
«ШанхайскиелекцИИ» для студентов, аспирантов РГГУпо проблемам 
искусственного интеллекта; организация и проведениемеждисциплинарно-
ориентированных межвузовских школ молодых ученых по когнитивной 
проблематике. 

В 2021 г. В.И. Заботкиной был прочитан курс «Основы когнитивистики» и 
проведены семинарские занятия.  
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С 28 октября по 16 декабря 2021 г. прошел ежегодный цикл лекций, 
посвященных искусственному интеллекту – «Шанхайские лекции – 2021». Лекции 
были прочитаны ведущими экспертами в области искусственного интеллекта и 
робототехники со всего мира на английском языке без перевода. Лекции проходили 
в формате видеоконференции. В них приняли участие 12 университетов мира. 
Участники проекта получили возможность принимать активное участие в 
дискуссиях, работать в командах со студентами зарубежных университетов, 
обращаться с вопросами к докладчикам и выступать с короткими презентациями 
для всех слушателей. В конце курса лекций студентам было предложено защитить 
проект Koān, где они сами выбирали интересующую их тему и работали над ней 
вмеждународной команде. После защиты проекта участникам выдаются 
сертификаты.  

За пределами учебного процесса деятельность Центра осуществляется в 
следующих формах: предоставление ресурсов для студентов и молодых ученых, 
проводящих исследования или обучающиеся по проблематике когнитивных 
направлений; организация международных конференций в рамках когнитивных 
направлений с участием студентов и аспирантов. 

В 2021 г. был осуществлен проект, связанный с переводом на русский язык 
статей ученых из разных стран мира с целью ознакомления русскоязычной 
аудитории со значимыми направлениями исследований в области когнитивных 
наук (когнитивная психология, искусственный интеллект).  

В частности, были переведены статьи: М. Изадифар (Германия), Ян Бао 
(Китай), Э. Пёппель (Германия) «Необходимость дифференциации содержания и 
логистики в таксономии когнитивных функций» и Т. Гергея (Венгрия) 
«Моделирование социокультурных аспектов познания и языкопользования». 
Данный вид сотрудничества состоял не только в переводе статей, но и в 
обсуждении данных направлений когнитивных исследований и их дальнейшего 
развития. Были также продолжены мероприятия по сотрудничеству с 
французскими лингвистами – когнитологами, в частности разработка ряда 
направлений с участием профессора из Франции Д. Боттино.  

В декабре 2021 г. В ходе подготовки к предстоящей конференции, 
организуемой РГГУ совместно с Санкт-Петербургским университетом, был 
сформирован программный комитет, в который вощли Э. Пеппель (Германия, Д. 
Боттино (Франция), Т. Гергей (Венгрия), Ян Бао (Китай). 

2 апреля 2021 года в рамках юбилейных мероприятий состоялась 
презентация проектов Научно-образовательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ с участием широко известных ученых (организаторы: д.ф.н., 
проф., директор НОЦ КПиТ В.И. Заботкина, д.ф.н, проф., ведущий научный 
сотрудник НОЦ КПиТ Е.М. Позднякова).  

Презентация началась с обсуждения результатов проекта РНФ 
«Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления 
социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное 
исследование», который завершился в 2020 г. Было представлено  шесть докладов, 
каждый из которых был посвящен одному из направлений мультидисциплинарного 
проекта. Вторая часть презентации проектов НОЦ КПиТ была посвящена теме 
искусственного интеллекта. Здесь было сделано три доклада, представленных 
доктором, профессором Т. Гергеем (Венгрия) и доктором, профессором В.К. 
Финном, а также канд. филол. наук, ведущим научным сотрудником, НИЦ 
«Курчатовсий институт» А.А. Котовым. Была затронута проблема: 
«Искусственный интеллект: наука или технология?», которая получила свое 
развитие в докладе об искусственном интеллекте и его эмоциональной 
составляющей у разрабатываемых в настоящее время роботов. 
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22 апреля 2021 г. в Балтийском федеральном университете им. И. Канта на 
торжественном заседании Ученого совета и.о. проректора по международному 
сотрудничеству РГГУ В.И. Заботкиной присвоена степень «Почетный доктор БФУ 
им. И. Канта». 

Торжественное заседание прошло в стенах Кафедрального собора в день 
рождения философа Имманиула Канта. Почетными гостями церемонии стали 
губернатор Калининградской области, председатель Наблюдательного совета БФУ 
имени И. Канта Антон Алиханов, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО по Калининградской области Роман Балашов, председатель 
Калининградской областной Думы Марина Оргеева, глава городского округа 
«Город Калининград» Андрей Кропоткин, председатель комитета по образованию 
администрации Калининграда Татьяна Петухова, профессор, руководитель сектора 
этики Института философии РАН Рубен Апресян и вице-консул Генерального 
консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге Чо Сын Хи. 

РФФИ поддержал заявку на грант для публикации коллективной 
монографии «Социокультурные угрозы: реальность, ментальные модели и 
дискурс» (гл. редактор В.И. Заботкина). Монография будет опубликована в 
издательстве «Издательский дом ЯСК». К концу года в результатесовместной 
работы авторов, представителей НОЦ КПиТ и издательства подготовлен макет 
монографии, которая выйдет в свет в 2022 г. 

 
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации 
 
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации (Центр 

ТТиЛОК) – общеуниверситетское научное подразделение РГГУ, образованное в 
июне 2018 г. для развития, интенсификации и внедрения идей научного 
направления «Онтология текста, речевая стратификация и текстовые системы», 
созданного ранее под руководством проф. С.И. Гиндина на кафедре теоретической 
и прикладной лингвистики РГГУ. Создание Центра явилась свидетельством 
признания значимости данного направления научных исследований и 
необходимости их интенсификации.  

Основными направлениями научной работы Центра являются: исследование 
структуры текстов и их функционирования в коммуникативных процессах; 
коммуникативно-информационное обеспечение социальных проектов; история 
текстово-коммуникативных исследований и их приложение к методологическим 
проблемам гуманитарного знания. 

В рамках каждого из основных направлений развиваются и 
взаимодействуют теоретические и прикладные исследования более узкой тематики 
и выполняются различные инновационные проекты. Приоритетное место в работе 
Центра ТТиЛОК занимает имеющий важное социальное значение прикладной 
проект, связанный с коммуникативно-информационным обеспечением создаваемой 
в Российской Федерации Системы долговременного ухода (СДУ; руководитель 
доц. Е.А. Иванова).  

В отчетном 2021 г. на сотрудников, занятых прикладной проблематикой, 
также легла значительная дополнительная нагрузка в связи с приближением 
завершения пилотного проекта по созданию СДУ в отдельных регионах РФ и 
начала ее внедрения в стране в целом. Однако организация и проведение в Центре 
ТТиЛОК Международной научно-практической конференции «Информирование в 
социальных проектах: разновидности, организация, эффективность» позволили и 
эту интенсификацию прикладных разработок использовать для постановки и 
исследования ряда новых теоретических аспектов коммуникации (см. ниже раздел 
А.3). 
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В Центре ТТиЛОК продолжалась работа над следующими инновационными 
теоретическими проектами.  

Проект «Лингвистика и семиотика современных форм коммуникации» 
нацелен на раскрытие специфики распространенных и популярных, но мало 
изученных разновидностей коммуникации. При этом под формами коммуникации 
могут пониматься как функциональные её разновидности, так и материально-
технические. Значимость этого проекта Центра связана с широким использованием 
таких форм коммуникации, а его научный интерес – с их особой семиотической 
сложностью.  

В 2021 г. по этому проекту три важных разработки выполнены аналитиком 
Центра А.В. Захаровой. В одной из них, представленной на Международной 
конференции «Корпусная лингвистика-2021» (Санкт-Петербург, июль) и 
полностью публикуемой в одноименном сборнике трудов, автор систематизирует 
теоретические основы и экспериментальные попытки создания корпусов т.н. 
мультимодальных, или креолизованных, текстов. Второй доклад, прочитанный на 
международной конференции «Текст в лингвистике и филологии», организованной 
Центром ТТиЛОК, был посвящен методике анализа эффективности 
мультимодальных текстов. 

Третья разработка А.В. Захаровой, представленная на проведенной Центром 
ТТиЛОК Международной научно-практической конференции «Информирование в 
социальных проектах», была посвящена проблеме системности дизайна 
национальных информационных порталов. 

По проекту «Неисследованные особенности традиционных разновидностей 
коммуникации» значимые результаты в 2021 г. были получены аналитиком Центра 
С.В. Лахути. В докладе на международной конференции «Текст в лингвистике и 
филологии» ей удалось выявить механизмы лексико-семантической связи между 
компонентами формальной рамки писем. Ценным дополнением к этому 
исследованию является доклад С. В. Лахути об особенностях материального 
воплощения писем в персидской средневековой традиции. Тезисы доклада 
опубликованы в сборнике тезисов 11-й международной конференции «Текстология 
и источниковедение Востока».  

Важным результатом работы над проектом «Общая теория текста и 
коммуникации и ее приложения к междисциплинарным проблемам гуманитарного 
знания» стала статья в.н.с., проф. С.И. Гиндина.  

В статье «Spòjnosć tekstu jako przeslanka komizmu», опубликованной в 
международном издании «Komizm historiczny» (t. 3. Warszawa, 2021, s. 119-123), не 
только намечен новый подход к анализу языковых механизмов комического, но и 
достигнут существенный прогресс в понимании принципиальных различий в 
природе двух важнейших способов текстообразования – жесткого и гибкого.  

На международном семинаре «Русский язык: вчера и сегодня» в Пизанском 
университете (Италия) С.И. Гиндин прочитал доклад об уровнях организации 
текстов. Предложенная обобщающая модель была проиллюстрирована анализом 
миниатюры А.С. Пушкина «Движение». 

Ряд других разработок Центра был посвящен междисциплинарным 
гуманитарным приложениям теории текста и коммуникации. В докладе на 
международной конференции в ИМЛИ РАН «Границы культурных эпох: 
Серебряный век» С.И. Гиндин предложил использовать критерии доминантных 
признаков текстовых совокупностей для определения пограничных точек 
литературных эпох. В докладе на международной конференции «Русская 
литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и 
методология анализа» (МГУ, ИМЛИ) С.И. Гиндиным были рассмотрены типы и 
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градации включенности коммуницирующей личности в различные каналы 
некоторой сферы речевой деятельности. 

Системный анализ гуманитарных норм коммуникации позволил Е.А. 
Ивановой впервые предложить четкое и фундированное определение актуальных 
для сегодняшней общественной ситуации терминов жестокое обращение и 
насилие. Этой теме посвящены ее выступления на круглых столах “Вопросы 
жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым людям…” в 
Общественной палате РФ.  

Остальные исследования сотрудников Центра по данному проекту были 
сфокусированы на теоретическом осмыслении проблем информирования - т.е. той 
разновидности коммуникации, с которой непосредственно связаны прикладные 
работы Центра. Ст.н.с. доц. Е.А. Иванова предложила структурную модель 
ситуации информирования и выделила основные типы информационной 
деятельности. С.И. Гиндин описал требования к языковым качествам 
информационной речи, зависящие от адресата информирования. Аналитик Центра 
А.А. Ремезова, проанализировав возможные варианты английского перевода 
термина «информирование», использовала результаты анализа для построения 
компонентной модели этого коммуникативного явления. Три последних 
исследования были представлены на проведенной Центром ТТиЛОК 
международной конференции «Информирование в социальных проектах: 
разновидности, организация, эффективность» и будут опубликованы в 
подготавливаемом сборнике ее трудов. 

По направлению «История текстово-коммуникативных исследований» 
выполнены шесть исследований.  Аналитик А.В Захарова опубликовала статью 
«Работы  Н.И. Жинкина об эффективности учебного  фильма в контексте задачи 
оценки  текстовых  информационных  материалов». Работа  вводит в научный 
оборот большой пласт практически неизвестных историко-научных материалов и 
намечает оригинальный путь их прикладного применения. В том же сборнике 
«Выдающиеся ученые Психологического Института» (М.: РШБА, 2021) помещен и 
этюд С.И. Гиндина «Он изучал говорящего человека», посвященный общей 
характеристике научных методов Н.И. Жинкина.  

С.И. Гиндин сделал доклад «Библиографические работы Б.Ф. Егорова в 
историческом и научном контексте» на международной конференции к 95-летию 
со дня рождения ученого, организованной ИРЛИ РАН и Институтом истории РАН 
в Санкт-Петербурге. В докладе впервые очерчен ряд важных тенденций развития 
отечественной филологии и теории библиографии во второй половине ХХ в. 
Научной новизной и актуальностью были отмечены прочитанные на 
международной конференции «Текст в лингвистике и филологии» доклады С.И. 
Гиндина «Текст в системе лингвистических и филологических взглядов Г.О. 
Винокура в 1940-е годы» и Е.А. Ивановой «Язык типографии в исследованиях Г.О. 
Винокура и А. А. Реформатского».  

Наконец, опыт работ самого Центра ТТиЛОК по информационному 
обеспечению СДУ стал предметом анализа в двух докладах Е.А. Ивановой на 
международной научно-практической конференции в Ижевске «Актуальные 
тенденции социальных коммуникаций: История и современность» и «АСОПП-
2021: Оценка в меняющемся мире: партнерства и инфраструктура».  

В 1921 г. в Центре ТТиЛОК получили дальнейшее развитие работы по 
коммуникативно-информационному обеспечению социальных проектов, 
непосредственно связанные с участием сотрудников Центра совместно с БФ 
«Старость в радость» в создании и внедрении Системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами (СДУ) в рамках нацпроекта «Демография». Эти 
работы непрерывно проводятся Центром с 2018 г.  
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10 марта 2021 г. был заключен очередной Договор на выполнение НИР по 
этому проекту между РГГУ и БФ «Старость в радость» (Договор № 42УД/21 от 
«10» марта 2021 г.). В соответствии с этим договором Центр ТТиЛОК наряду с 
экспертами БФ «Старость в радость» является одним из основных разработчиков 
по проекту. В октябре 2021 г. было заключено дополнительное соглашение к 
договору, расширившее тематику работ Центра и увеличившее их значимость для 
реализации проекта создания СДУ в целом.  

В соответствии с Техническим заданием к указанному Договору усилия 
сотрудников Центра в первом полугодии 2021 г. были сосредоточены на 
мониторинге готовности в регионах нормативно-методического и ресурсно-
информационного обеспечения информирования о каждом из компонентов СДУ: 
надомном, полустационарном и стационарном обслуживании. Мониторинг 
проводился отдельно по регионам, уже включенным ранее в пилотный проект, и по 
регионам, лишь выполняющим подготовку к внедрению СДУ.  

По результатам мониторинга были созданы аналитические обзоры 
состояния нормативно-методического и ресурсно-информационного обеспечения 
информирования о каждом из компонентов СДУ по обеим группам регионов.  

Дальнейшее изучение этих результатов позволило подготовить обобщенные 
аналитические материалы о проблемах построения системы информирования о 
каждом из компонентов СДУ, возникающих в регионах РФ накануне перехода к 
запуску и внедрению СДУ.  

Получение подобной обобщающей картины состояния информирования о 
СДУ помогло сотрудникам Центра ТТиЛОК организовать и эффективно провести 
Международную научно-практическую конференцию «Информирование в 
социальных проектах: разновидности, организация, эффективность», органически 
соединившую мероприятия научного и просветительского характера. 
Существенную часть программы конференции составили собственные доклады и 
выступления сотрудников Центра.  

Е.А. Иванова сделала основной установочный доклад о задачах и проблемах 
информирования на круглом столе «Информирование о Системе долговременного 
ухода в учреждениях социального обслуживания». Она же являлась модератором 
мастер-класса по информированию об СДУ для работников пресс-служб. Аналитик 
С.В. Лахути в докладе «Глоссарий к учебному пособию по организации центров 
дневного пребывания» обосновала задачи и структуру Глоссария и выделила 
основные трудности построения дефиниций терминов. Отражая объективные 
терминологические проблемы отрасли, подобный словарь предлагает их решение 
уже в контексте образовательной деятельности в области СДУ.  

Во втором полугодии 2021 г. основной фронт работ Центра ТТиЛОК был 
перенесен с подготовки аналитических материалов на материалы практические, 
предназначенные непосредственно для участников системы долговременного 
ухода. Сюда входили как рабочие материалы для использования в повседневной 
практике долговременного ухода, так и учебно-методические материалы для 
дополнительного образования работников СДУ.  

Первая группа разработанных материалов посвящена вопросам организации 
информирования в СДУ и предназначена для специалистов. Сюда входят 
комплекты типовых рабочих материалов по информированию в различных 
подсистемах СДУ и учебно-методический комплекс по организации 
информирования для системы повышения квалификации. Реализована также 
интернет-версия этого УМК.  

Вторая группа разработанных материалов посвящена особенностям 
домашнего ухода и адресована непосредственно родственникам. В ней впервые 
обобщен международный опыт планирования и организации семейного ухода, в 
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том числе за больными с деменцией, систематизированы психологические 
особенности семейных отношений, которые необходимо учитывать при уходе. 
Материалы этой группы, учитывая отсутствие у адресатов специальной 
подготовки, носят просветительский и методический характер. 

Согласно Договору на 2021 г., все исследования и разработки Центра 
ТТиЛОК, предусмотренные Техническим заданием, должны быть направлены на 
методическое обеспечение проведения семинаров, тренингов и консультаций по 
различным темам в сфере СДУ (ст. 1.1) и, таким образом, имеют обучающую 
составляющую. Но по мере приближения окончания пилотного проекта и начала 
внедрения  СДУ во всей  РФ, в работе Центра возрастает  удельный вес разработки 
собственно подсистемы обучения и переподготовки кадров специалистов по 
долговременному уходу. Результаты Центра в этой области рекомендованы для 
внедрения во всех регионах, охваченных пилотным проектом.  

В 2021 г. особое внимание было уделено разработке программы и учебно-
методического комплекса по организации центров дневного пребывания и 
организации преподавания для групп специалистов соцобслуживания, отвечающих 
за открытие таких центров в регионах. Сотрудники Центра ТТиЛОК  принимали 
участие в методическом обеспечении и чтении лекций в четырех очных Школах 
для директоров стационарных учреждений соцзащиты и 6 дистанционных 
образовательных программах для различных групп работников СДУ, 
организованных фондом БФ «Старость в радость». Е.А. Иванова во всех этих 
школах и программах читала ряд лекций, а А.В. Захарова в двух программах вела 
практические занятия. Е.А. Иванова также включена в состав Экспертного совета 
магистерской программы Свято-Филаретовского Института по подготовке 
социальных координаторов. 

Наряду с подготовкой указанных выше публикаций для международных 
изданий можно отметить продолжение в отчетный период следующих направлений 
международного сотрудничества: а) работа проф. С.И. Гиндина в редколлегии 
международного междисциплинарного научного журнала «Slavica Revalensia» 
(Таллинн, Эстония); привлечение зарубежных экспертов к участию в совместных с 
Минтрудом РФ и БФ «Старость в радость» работах по проекту создания Системы 
долговременного ухода в регионах Российской Федерации; участие сотрудников 
Центра под руководством доц. Е.А. Ивановой в организации переводов 
инструктивных и учебных материалов по международным программам 
долговременного ухода, а также в подготовке документов к заключению 
межправительственных соглашений в этой области.  

В 2021 г. Центром организованы и проведены две научных конференции. 
Совместно с БФ «Старость в радость» была проведена Международная 

научно-практическая онлайн-конференция «Информирование в социальных 
проектах: разновидности, организация, эффективность» (24-25 июня 2021 г.). 
Конференция включала в себя два научных заседания, круглый стол и мастер-класс 
по практике информирования. Соорганизатором круглого стола и мастер-класса 
стало Министерство труда и социальной защиты РФ, в организации мастер-класса 
участвовали также Комиссия по вопросам благотворительности и социальной 
работе Общественной палаты РФ и Агентство социальной информации. 
Участниками Круглого стола стали 259 человек, а на получение его видеозаписи 
зарегистрировались 520 человек. Участие в мастер-классе приняли 140 человек, а 
для получения видеозаписи зарегистрировались 223 человека. Среди выступавших 
были представители государственных, благотворительных и образовательных 
учреждений Франции и Нидерландов. Материалы круглого стола размещены на 
youtube канале БФ «Старость в радость». 
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18-19 ноября 2021 г. прошла конференция «Текст в лингвистике и 
филологии: К 125-летию со дня рождения Г.О. Винокура». В её задачи входили 
теоретическая систематизация результатов исследования текста, поиск путей 
взаимодействия лингвистики и филологии, осмысление творчества Г.О. Винокура 
как примера объединения традиций двух этих дисциплин. Конференция собрала 
более 40 участников, включая представителей шести Институтов РАН, четырех 
университетов, музеев и других научных учреждений. 7 из 25 докладов были 
сделаны ведущими зарубежными специалистами из Германии, Италии, США, 
Польши, Белоруссии.В ближайшее время записи докладов конференции будут 
выложены на платформе Yuotube.  

Сборники материалов обеих конференций включены в план изданий РГГУ 
на 2022 г. 

В течение всего 2021 г. работал еженедельный научно-практический 
семинар «Совершенствование коммуникативно-информационных процессов», 
непосредственно связанный с прикладной работой Центра. 

Центр ТТиЛОК продолжает и развивает традиции Московской 
онтологической школы текстовых исследований. В более глубокой перспективе в 
его основе труды отечественных ученых 1920-1950-х гг. по проблемам текста, 
культуры речи и прикладной лингвистики. Прежде всего, это Г.О. Винокур, А.А. 
Реформатский, Н.И. Жинкин, С.И. Бернштейн и др.  

 
Учебно-научный центр изучения религий 

 
Приоритетным направлением научной деятельности сотрудников Учебно-

научного центра изучения религий (УНЦИР) в 2021 г. являлось религиоведение, 
предметы исследования: история религии (история спиритуализма, история 
русского религиозного сектантства, история античной религии, библеистика); 
социология религии (религия и современное общество, теория секуляризации); 
психология религии (религиозное сознание); философия религии и теология 
(немецкая теология и философия XIX века, русская религиозная философия).  

Значимым результатом деятельности сотрудников УНЦИР стал выпуск 
журнала выпуск журнала «Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии».  

22-23 октября 2021 г. проведена всероссийская конференция «Исследования 
религии: прошлое, настоящее, будущее».  

Прошла серия молодежных конференций, посвященных проблемам религии 
и массовой культуры («Вымышленные религии и новые религиозные движения: 
репрезентации в массовой культуре», 5 ноября 2021; Религия и исторические 
события: репрезентации в массовой културе», 20 мая 2021; Религия и мифы 
Восточной Азии в массовой культуре, 4 марта 2021).  

16 сентября 2021 г. состоялся круглый стол «Народная религия в Юго-
Восточной Азии».  

Продолжалась работа cтуденческого научного общества «Религиоведение», 
а также работа студенческого медиа-сообщества «ЦИР_подкаст», 
популяризующего научные исследования Центра изучения религий.  

Опубликована монография М.А. Пылаева «Философские начала немецко-
язычной теологии XIX-XX вв.», а также книга А.С. Агаджаняна (с С. Кенворси) 
«World Christianity: Russia».  

 



       143 
 

Учебно-научный центр социальной антропологии 
 
В научно-исследовательской сфере деятельности Учебно-научного центра 

социальной антропологии (УНЦСА) – проведение совместных исследований и 
разработок с Институтом этнологии и антропологии РАН по следующим 
направлениям: социальная (культурная) антропология, этнология, этология 
человека, эволюционная антропология. В рамках этих направлений 
разрабатываются такие темы как: современная городская антропология, качество 
жизни российских граждан в антропологическом аспекте, классические методы 
социальной антропологии при изучении жизни современной России, 
крестьяноведение и современная антропология, фундаментальные проблемы 
социальной эволюции, межкультурное взаимодействие в контексте модернизации, 
трансграничные народы и их значение для национальной безопасности. 

В 2021 г. продолжалась подготовка коллективных монографий и брошюр, 
издавались доклады отдельными сборниками, осуществлялась публикация 
исследований в различных научных журналах, проводились и организовывались 
научные конференции. Сотрудники центра приняли участие в научных 
конференциях РГГУ и других научных организаций.  

Преподаватели и студенты УНЦСА приняли активное участие в проекте 
«Восстановление облика павших воинов ВОВ», по итогам которого была 
организована выставка «Павшие воины Великой Отечественной вайны» (ИЭА 
РАН, НИИ и Музей антропологии МГУ). Две последние недели апреля 2021 г. 
были посвящены экспедиционному выезд 6 студентов УНЦСА под руководством 
Е.В. Веселовской в Ржевский район Тверской области. Отряд участвовал в работе 
Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт». Задачи экспедиции: поиск и перезахоронение погибших и пропавших без 
вести бойцов и командиров Красной Армии на местах, где проходили 
ожесточенные бои за освобождение и оборону Ржева в 1941-1943 гг.  

В задачи отряда входила работа с антропологическим материалом (останки 
погибших, поднятые поисковиками). Наш отряд студентов антропологов УНЦСА 
РГГУ проводил раскладку костей на баннерах, определение пола и возраста, 
измерение и фотографирование черепов для последующего восстановления по ним 
внешнего облика погибших воинов. Было налажено оборудование, студенты были 
обучены измерительной программе и фотосъемке для стереофотограмметрии (с 
целью последующего получения 3Д изображений черепа). Были отсняты фото и 
видео материалы по обработке костяков (очистке и раскладке на баннерах); по 
измерению черепов и длинных костей; по проведению антропологической 
фотосъемки. Отряд совершал выезды к местам раскопок, где проводилась фото и 
видео фиксация уникальной работы поисковиков по поиску, расчистке и выемке 
останков. Выполнено 7 контурных и 6 графических реконструкций (фас и профиль) 
по черепам павших воинов – материалы поисковой экспедиции 2020 г. – «Западный 
фронт. Варшавское шоссе».  

В 2021 г. прошел XIV Конгресс антропологов и этнологов России (Томск, 6-
9 июля), участие в котором приняли многие преподаватели и студенты УНЦ 
социальной антропологии. В.А. Тишков и Д.М. Бондаренко выступили с 
пленарными докладами, выступили с докладами и опубликовали тезисы в сборнике 
материалов О.Ю. Артемова, Ю.А. Артемова, М.Л. Бутовская, Е.В. Веселовская, 
Д.А. Долгих, А.В. Загорулько, Е.А. Зверкова, В.Л. Кляус, А.А. Матусовский, А.М. 
Маурер, М.С. Михалев, Т.Б. Уварова, М.В. Тендрякова, О.Б. Христофорова. 

Из наиболее значимых публикаций хотелось бы отметить издание 
монографии директора УНЦСА, академика РАН В.А. Тишкова «Национальная 
идея России» (М.: АСТ, 2021), а также издание его избранных трудов в 5 томах: 
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Избранные труды: в 5 т. М.: Наука, 2021. – Том 1 Освободительное движение в 
колониальной Канаде. – 405 с.; Том 2 Общество в вооруженном конфликте. 
Этнография чеченской войны. – 555 с.; Том 3 Реквием по этносу. Исследование по 
социально-культурной антропологии. – 543 с.; Том. 4 Российский народ. История и 
смысл национального самосознания. – 631 с.; Том 5 Этнология и политика. Статьи 
1989-2021 гг. –639 с.  

По итогам трехлетнего проекта «Новые крестьяне России: 
социоантропологическое и этнокультурное исследование жизненных стратегий 
современных фермеров» вышла в свет коллективная монография «Вдали от шума 
городского: антропологи о сельской жизни». – М.: Нестор-История, 2021. 
Ответственное редактирование О.Ю. Артемовой. 

В 2021 г. вышла в свет монография: Бутовская М.Л., Ростовцева В.В. 
Эволюция альтруизма и кооперации человека: Биосоциальная перспектива. 
Москва: ЛЕНАНД. 2021 г. 304 с.  

Учебно-научный центр социальной антропологии призван совмещать задачи 
науки и образования, поэтому в его составе работают как преподаватели, так и 
научные сотрудники. В России неоднократно ставилась задача сближения науки и 
образования. Наш центр призван решать такие задачи в области социальной 
антропологии и этнологии.  

Преподавание в центре осуществляют ведущие специалисты в области 
антропологии, этологии, биологии, фольклористики, лингвистики и пр. Все они 
совмещают преподавательскую деятельность с научно-исследовательской работой, 
имеют научные публикации в отечественных и зарубежных изданиях. Все они 
имеют докторские или кандидатские ученые степени. Наряду с ними к 
преподаванию в центре привлекаются и перспективные молодые специалисты, 
большинство из которых являются его выпускниками. Научные сотрудники центра 
также осуществляют преподавание в нем. Для чтения лекций и проведения 
семинаров приглашаются ученые из Института этнологии и антропологии, 
Института Африки, Института мировой литературы, Института культурного и 
природного наследия, Московского государственного университета и др.  

Все преподаватели нашего центра знакомят наших студентов с результатами 
своих исследований. Спектр исследований, результаты которых находят отражение 
в учебном процессе, чрезвычайно обширен. Выборочно можно назвать такие курсы 
как «Концептуальные принципы социальной (культурной) антропологии», 
«Методы социальной и биологической антропологии», «Этнокультурный состав 
мира», «Эволюция социальных институтов», «Археологическая антропология», 
«Этнополитическая конфликтология». 

Кроме того, студенты центра активно привлекаются к научным 
исследованиям, включаются в проекты, поддержанные грантами РГГУ, РФФИ, 
РНФ и т.д. 

В 2021 г. вышел ряд статей М.Л. Бутовской в соавторстве с зарубежными и 
отечественными коллегами, посвященных этологии человека, природе альтруизма 
и кооперации в человеческих сообществах, половым стратегиям.  

24-25 марта 2021 г. состоялась Ежегодная научная конференция УНЦСА 
«Экспедиции и инновации».  

В рамках «Гуманитарных чтений РГГУ» 1 апреля 2021 г. была организована 
презентация «Научные проекты Учебно-научного центра социальной антропологии 
РГГУ 2018-2020 гг.: результаты реализации». 

29-30 апреля 2021 г. прошла Всероссийская студенческая научная 
конференция с международным участием «Антропология всего за 10 минут». 
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25 декабря 2021 г. «Доржиевским обществом», действующим на базе 
УНЦСА, был организован круглый стол «ТУВА: СТРАНА IN LIMBO», гостями 
которого стали сотрудники Института Философии и Права СО РАН и ТГУ. 

Устойчивая отечественная традиция, в соответствие с которой приоритетное 
значение придается теоретическим фундаментальным исследованиям по 
социальной антропологии в целом и по изучению эволюции социальных 
институтов в частности; традиции холистического изучения культур; традиции 
комплексного изучения поведения, на основании сопоставления данных 
социальной антропологии, археологии, психологии, этологии, эволюционной 
психологии. 

Директор УНЦСА академик В.А. Тишков награжден орденом Александра 
Невского «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 
работу» и Большой золотой медалью Русского географического общества «за 
ученые труды в области теории этничности, этнографии народов Российской 
Федерации, стран Северной Америки, аборигенных народов и культур». 

Преподаватель УНЦСА М.С. Михалев 16 февраля 2021 г. защитил 
докторскую диссертацию в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН на тему «Этнокультурные, этносоциальные и 
этнополитические проблемы в судьбе коренных народов российско-китайского 
трансграничья (конец XX – начало XXI вв.)» и получил степень доктора 
исторических наук. 

Преподаватели УНЦСА ведут активную исследовательскую деятельность в 
рамках следующих проектов: «На фронтире культур: от индивидуальных 
биографий к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и 
коренные австралийцы в условиях модернизации)» (грант РНФ); «Роль этнического 
фактора в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации и 
социально-экономического развития приграничных территорий Сибири и Дальнего 
Востока» - Программа фундаментальных и прикладных научных исследований 
Министерства образования и науки Российской Федерации и РАН 
«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 
общероссийской идентичности» на 2020-2022 гг.; «Интерактивный Атлас культуры 
и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России» (Государственное задание); «Пояса и Пути Евразии. Антропологические 
аспекты евразийской интеграции». Совместный научно-публицистический проект 
совместно с Ассамблеей народов Евразии. 

В рамках проекта «Свежий взгляд» Московского дома национальностей в 
2021 г. были организованы фотовыставка сотрудника УНЦСА О.М. Аничковой 
«Индийская мозаика» (7-25 июня 2021 г.) и фотовыставка «Этнографические 
портреты. Фотоработы студентов, преподавателей и выпускников Центра 
социальной антропологии РГГУ» (15-28 ноября 2021 г.). 

 
Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ 

 
Приоритетными научными направлениями Учебно-научного Центра 

типологии и семиотики фольклора РГГУ оставались следующие.  
По направлению общая фольклористика разрабатывались следующие темы: 

типология и семиотика устных традиций, функциональные, коммуникативные и 
структурно-семиотические аспекты устных традиций; теория мифа и историческая 
поэтика повествовательных жанров; сравнительная мифология; мифологическая 
картина мира в текстах устных культур. Продолжалось изучение исторической 
семантики фольклорно-мифологических мотивов / сюжетов / ритуальных практик и 
их региональных вариантов, рассмотрение типологии и взаимосвязей устных и 
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книжных традиций, анализ палеофольклорных элементов средневековых 
памятников, устных компонентов «третьей культуры» XIX-XX в. Разрабатывались 
принципы строгого описания повествовательных структур устной словесности, 
систематизация на этих основаниях фольклорных текстов, в том числе – с 
использованием компьютерных технологий; продолжалось составление 
структурных указателей сюжетов и мотивов, создание их работающих электронных 
версий.  

Методологическая основа данного направления – углубленное рассмотрение 
определенной культурной или этнической традиции (помимо русского фольклора, 
к числу предметов изучения в ЦТСФ относится фольклор народов Сибири, 
фольклор славянский, монгольский, бурятский, алтайский, казахский, коми, 
греческий, ирландский, мексиканский, кубинский; данный список остается 
открытым). Изучаемые «культурные тексты» включаются в широкий 
сравнительно-типологический контекст, выявляются специфические механизмы 
устной коммуникации, анализируются знаковая природа и структурная 
организация этих текстов, предлагается систематизация и классификация 
произведений фольклора (в том числе с применением компьютерных технологий). 
В то же время полноценная презентация данного материала возможна только в 
условиях непосредственного наблюдения, что происходит лишь в ходе «полевой» 
работы, причем «полем» могут оказаться самые разные области «культурного 
пространства» – и традиционные локальные сообщества, и современный 
мегаполис.  

Продолжается работа по направлению «Фольклорные тексты и мифо-
ритуальные традиции народов Сибири и Центральной Азии»: ведутся 
сравнительно-исторические и структурно-типологические исследования 
мифологической картины мира в устных традициях Центральной и Северной Азии; 
создается электронный банк данных по текстам устных культур народов малых 
народов Сибири и Севера. Рассматривается мифологическая картина мира в устных 
традициях монгольских народов и южносибирских тюрок, производится 
функционально-семантический анализ фольклорных жанров, ритуально-
магических практик, системы демонологических представлений и их манифестаций 
в повествовательных текстах. В результате экспедиционных исследований, 
проводимых с 2006 г., удается определить степень этнической и региональной 
специфичности или универсальности мифологических мотивов и сюжетов, их 
ареально-географическую дистрибуцию.  

Составляется указатель актуальных представлений о «магических 
специалистах» и демонологических персонажах у монголов, бурят, калмыков, 
тувинцев, монгольских и китайских казахов (по экспедиционным записям 2006-
2017 г.). Создается постоянно пополняемый компьютерный архив фольклорной 
прозы малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока (база данных 
«Мифологическая проза малых народов Сибири») – мультимедийный проект, 
посвященный сравнительно-историческим и структурно-типологическим 
исследованиям сюжетно-мотивного состава устных традиций сибирского региона.  

Направление «Фольклорный процесс в Новейшее время: сравнительно-
типологические аспекты. Постфольклор, парафольклор, современная мифология. 
Традиционные модели и обрядовые практики в XXI в.» включает анализ образов и 
стереотипов современной мифологии; исследование текстов и традиций 
современного фольклора (постфольклора): городской песни, анекдота, паремий, 
слухов, различных форм «низовой» словесности («парафольклорной» 
письменности, включая «наивную литературу»); исследование фольклорных 
текстов, опирающихся на письменные источники (городская баллада, народный 
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романс и другие жанры); изучение роли культурных прототекстов в формировании 
фольклора Нового и Новейшего времени.  

Идет работа по системному описанию мифологической архаики в 
современной культуре (русской, украинской, белорусской, коми, казахской, 
алтайской, монгольской, бурятской, ирландской, греческой, кубинской, 
мексиканской и др.), проводится анализ динамики фольклорно-мифологических 
традиций в «классических» устных культурах разных типов, рассматривается 
эволюция обрядово-магической практики в XX в., исследуются «культурные 
тексты» постфольклора, изучаются устные жанры и речевой обиход современного 
российского города, его мифология, обрядовая практика, а также парафольклорная 
словесность.  

Сотрудники, аспиранты и магистранты ЦТСФ в 2021 г. участвовали в 
реализации научного проекта «Мифо-ритуальные и дискурсивные практики в 
контексте живых традиций» (конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ-
2021»; руководитель проекта проф. С. Ю. Неклюдов). Проект был направлен на 
выявление культурных (вербальных и акциональных) моделей – по материалам 
фольклора во всем его типологическом разнообразии. Новизна проекта 
заключалась в использовании новых ракурсов рассмотрения устных традиций (в 
частности, с учетом «антропологического поворота»), в рассмотрении текста как 
«сообщения», которое активно включено в прагматические контексты 
современности, разрабатывает разные формы дискурсивных самооценок, 
адаптируется в условиях быстрых изменений культурной коммуникации, 
претерпевая при этом многочисленные содержательные и формальные 
преобразования.  

Сотрудники и учащиеся ЦТСФ в 2021 г. участвовали в реализации 
общественно-значимого проекта «Народная история России». Проект был 
направлен на комплексное исследование устной культуры современных 
российских городов, культурной и исторической памяти их жителей, 
формирования, функционирования и исторической динамики устного 
исторического знания, мифологем, верований (в том числе эгоистории и 
эгомифологии), сохранения и изменения культурной и исторической памяти. 
Целью проекта являлось повышение информированности населения о «личной 
истории» своего города, укрепление социальных связей. Для этого создан 
общедоступный банк данных «Историческая память города: устные рассказы». Ход 
и результаты работы выложены на сайте проекта pastandnow.ru.  

Важным результатом работы ЦТСФ стала публикация монографий и 
коллективных трудов сотрудников Центра: Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., 
Новик Е.С. Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике. 2-е изд., 
стереотипн. М.: РГГУ, 2021. (Традиция – текст – фольклор: типология и 
семиотика); Фольклорный мотив: инструмент анализа и объект изучения: 
материалы Международного круглого стола (Москва, РГГУ, 23–24 апреля 2021 г.) / 
сост.: О.Б. Христофорова, В.А. Черванёва. М.: РГГУ, 2021; Фольклор и 
антропология профессий: Материалы XXI Международной школы по 
фольклористике и культурной антропологии / Сост. Н.С. Петрова. М.: РАНХиГС, 
РГГУ, 2021; Что там – на том свете? Потусторонний мир в текстах культуры: 
Материалы Международной научной конференции XIII Мелетинские чтения 
(Москва, РГГУ, 19–21 октября 2021 г.) / Сост. и ред. М.А. Гистер, М.С. Суханова, 
О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2021; In Umbra: Демонология как семиотическая 
система. Альманах. Вып. 10 / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. 
М.: РГГУ, 2021; Фольклор: структура, типология, семиотика. Т. 3 № 3; Фольклор: 
структура, типология, семиотика. Т. 3 № 4; Фольклор: структура, типология, 
семиотика. Т. 4 № 1.  
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Научные результаты, полученные коллективом ЦТСФ в области 
теоретической фольклористики, семиотических и коммуникативных аспектов 
фольклорной традиции, систематизации устных текстов и их структурных 
моделей, активно применяются в научно-педагогическом процессе: в учебных 
курсах С.Ю. Неклюдова, О.Б. Христофоровой, В.А. Черванёвой, А.С. Архиповой, 
Н.В. Петрова, Е.Е. Жигариной для магистерской программы ЦТСФ 
«Фольклористика и мифология», для аспирантов ЦТСФ (специальность 10.01.09 
Фольклористика), а также в учебных курсах С.Ю. Неклюдова, О.Б. 
Христофоровой на других факультетах РГГУ: ИФИ (бакалавриат), ЦСА 
(бакалавриат и магистратура). Кроме того, результаты научной работы ЦТСФ 
используются в работе постоянно действующего учебно-научного семинара ЦТСФ 
«Фольклор/постфольклор: структура, типология, семиотика», а также при 
проведении силами ЦТСФ ежегодных Всероссийских молодежных конференций и 
международных Школ молодых ученых по фольклористике и культурной 
антропологии.  

Центр имеет постоянные партнерские отношения с учеными и научными 
центрами разных зарубежных стран (Эстонии, Литвы, Болгарии, Франции, Бельгии, 
Германии, Бразилии, Японии, Монголии, Китая). Он проводит международные 
семинары и конференции, фольклорно-этнографические экспедиции, 
всероссийские и международные Школы молодых ученых. Сотрудники ЦТСФ 
участвуют в международных проектах и международных научных форумах, а в 
Центре проходят стажировку молодые фольклористы из США, Италии, Франции, 
Швейцарии, Нидерландов, Чехии, Украины, Киргизии и др. стран. 
Международными проектами являются совместные фольклорные экспедиции – 
российско-монгольские (с Институтом языка и литературы АН Монголии и с 
Педагогическим университетом Улан-Батора), российско-казахстанские (с 
Павлодарским гос. университетом). 

В 2021 г. ЦТСФ организовал и провел в РГГУ 2 всероссийские с 
международным участием и 6 международных научных конференций (в 
смешанном формате). 

Учебно-научным Центром типологии и семиотики фольклора в 2021 г. были 
организованы 10 научных мероприятий.  

5-6 марта 2021 г. проведена VII Всероссийская с международным участием 
конференция молодых ученых «Фольклористика и культурная антропология 
сегодня» (в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2021). 31 марта 2021 г. проведена 
международная научная конференция «Профессор 80 lvl», посвященная юбилею 
С.Ю. Неклюдова. 23-24 апреля 2021 г. организован Международный Круглый стол 
«Фольклорный мотив: инструмент анализа и объект изучения». 20 сентября 2021 г. 
проведены Всероссийские с международным участием IV Чтения памяти Елены 
Сергеевны Новик, посвященные ее 80-летию. 4-10 октября 2021 г. состоялась XXI 
Международная Школа по фольклористике и культурной антропологи «Фольклор 
и антропология профессий» (в рамках Дней студенческой науки РГГУ – 2021, 
Москва-Поварово, ЦТСФ РГГУ совместно с РАНХиГС). 20-22 октября 2021 г. 
состоялась Международная научная конференция XIII Мелетинские чтения «Что 
там – на том свете?  Потусторонний мир в текстах культуры» (совместно с ИВГИ 
им. Е.М. Мелетинского).  

27 октября 2021 г. проведен межвузовский Круглый стол «Магистранты 
ЦТСФ за письменным столом» (в рамках Дней студенческой науки РГГУ – 2021). 
17-19 ноября 2021 г. проведена Международная научная конференция «Русское 
инородное: внутри и вне границ фольклора» (совместно с НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 
МВШСЭН). 1 декабря 2021 г. проведен внутривузовский Круглый стол молодых 
ученых «Частушка: типология, прагматика, актуальные формы». 24-25 декабря 
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2021 г. состоялась Международная научная конференция «XXIX Лотмановские 
чтения» (совместно с ИВГИ им. Е.М. Мелетинского).  

Информация о мероприятиях была размещена в сети Интернет, в частности, 
на сайте «Фольклор: структура, типология, семиотика» 
(http://www.ruthenia.ru/folklore/), на сайте РГГУ (http://www.rsuh.ru/) и на странице 
подразделения на сайте РГГУ 
(http://www.rsuh.ru/education/section_228/section_8790/). Обзор мероприятий 
публикуется в научной периодике (журналах «Живая старина», «Фольклор: 
структура, типология, семиотика» и других). 

Продолжалась работа постояннодействующего Всероссийского (фактически, 
с учетом онлайн-участников, международного) учебно-научного семинара 
«Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика».  

ЦТСФ развивает традиции отечественной теоретической фольклористики 
(В.Я. Пропп, П.Г. Богатырев, В.М. Жирмунский, Е.М. Мелетинский, К.В. Чистов, 
Б.Н. Путилов, Е.С. Новик, С.Ю. Неклюдов), семиотики (тартуско-московская 
школа), этнолингвистики (школа Н.И. Толстого).  

Фольклористика как теоретическая дисциплина со своими аналитическими 
приемами, своим арсеналом понятий и терминов сформировалась в отечественной 
науке благодаря исследованиям указанных ученых. Она является дисциплиной 
типологической и исторической, рассматривающей движение устных традиций во 
времени и их происхождение. В ней сочетаются аспекты диахронический 
(историко-генетический) и синхронический (структурно-типологический); в свою 
очередь сравнительно-типологический и структурно-семиотический методы 
связаны отношениями прочной преемственности и взаимно дополняют друг друга. 
Структурная фольклористика возникает во второй половине XX в. как синтез 
традиционно-фольклористических подходов с методологией интенсивно 
развивающихся смежных дисциплин – антропологии, лингвистики, семиотики, 
информатики; в ее основе лежат представления о знаковой природе текста и его 
элементов.  

Изменения методов фольклористики становятся ощутимыми во второй 
половине 1980-х гг. Появляются новые ракурсы анализа устных традиций, 
начинает рассматриваться не только текст в качестве имманентной структуры, но 
также предтекстовые формы, интертекстуальные и контекстные отношения. 
Происходит антропологизация фольклористики, в качестве аналитического 
инструментария привлекаются приемы и методы сопредельных областей (теории 
коммуникации, когнитологии, психологии, социальной антропологии и др.). 
Методологические приобретения последнего времени позволяют 
усовершенствовать ее аналитический инструментарий; использование для данных 
целей также и компьютерных технологий дает возможность построения 
универсальных систем описания фольклорно-мифологических традиций и 
классификации их сюжетно-мотивного фонда.  

В конце XX в. наряду с архаическими, сельскими традициями в орбиту 
изучения включается современный городской фольклор (постфольклор) со своим 
культурно-семиотическим пространством, обычаями, церемониями и текстами. В 
поле зрения фольклористов попадает современная мифология и низовая 
словесность (парафольклорная письменность и наивная литература).  

Появление новой научной парадигмы и расширение предметного поля 
исследований с опорой на их междисциплинарный характер ставит данную 
дисциплину в ряд наиболее актуальных для нашего времени областей 
гуманитарного знания.  
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Продолжается работа по проекту «Мифо-ритуальные и дискурсивные 
практики в контексте живых традиций» (конкурс «Проектные научные коллективы 
РГГУ-2021»; руководитель проекта проф. С. Ю. Неклюдов). 

Ведутся разработки в области теоретической фольклористики, включая 
внедрение в нее компьютерных технологий, анализ современного состояния 
фольклора/постфольклора и протекающих в нем актуальных процессов, 
современной мифологии и ритуализованного поведения. Разработка и наполнение 
баз данных: Е.Е. Левкиевская, работа над корпусом полевых материалов 
этнолингвистической экспедиции ЦТСФ РГГУ в Самойловский р-н Саратовской 
обл. для размещения на сайте folkenclave.ru.; Н.В. Петров, работа над корпусом 
текстов и база данных устных историй жителей России (pastandnow.ru): подготовка 
профилей рассказчиков и текстов интервью, организация работы базы; работа по 
наполнению вебсайтов: «Фольклор и постфольклор: структура, типология, 
семиотика) (http://www.ruthenia.ru/folklore/) (Н.В. Петров); сайт журнала 
«Фольклор: структура, типология, семиотика» (https://folklore.elpub.ru/; 
индексируется в РИНЦ) (Н.Н. Рычкова).  

Проводятся открытые лекции в учреждениях Москвы и других регионов 
России, в зарубежных университетах; выступления с научно-популярными 
лекциями и экспертными оценками в образовательных проектах, СМИ, сетевых 
платформах (образовательные проекты «Университетские субботы РГГУ», «Точка 
варения», Минский и Пермский онлайн-фестивали языков, Всероссийский 
Фестиваль науки, «Университет детей»; интернет-платформы «Фонд 
Общественного мнения», «Арзамас», «ПостНаука», «Универсариум», N+1, 
«Горький Медиа».; ТВ-каналы «Россия 24», «Культура», «ТВ Центр», «ОРТ», «Вот 
так.ТВ» и др.; радиостанции «Радио-Культура», «Радио России», «Радио Спутник», 
«Маяк», «Говорит Москва», «Латвийское радио»; подкасты «Сберзвук», «Тоже 
Росиия»; информагенство REGNUM, медиаресурсы «Независимая газета», 
«Republic», «Нож», «s-t-o-l.com», «Сноб», «Metro» и др.).  

 
Международный учебно-научный Центр изучения Южной Азии 

 
Приоритетными научными направлениями МУНЦ изучения Южной Азии 

являются: индология, раннесредневековая североиндийская эпиграфика; база 
данных раннесредневековых североиндийских жалованных грамот; жалованные 
грамоты как источник по истории Северной Индии в эпоху раннего средневековья, 
лингвострановедение, переводоведение, исследования по странам Южной Азии, 
лингвистические, литературоведческие и переводческие исследования по языку 
хинди, изучение санскритских надписей средневекового периода; исследования по 
странам Южной Азии; лингвистические, литературоведческие и переводческие 
исследования по языку хинди; изучение санскритских надписей средневекового 
периода.  

На базе Центра проведены следующие научные мероприятия.  
19 марта 2021 г. прошла Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Агеьй: стихи и проза на хинди», посвященная 110-летию со дня 
рождения Саччидананда Хирананда Ватсьяяна (Агьей), индийского поэта, прозаика 
и журналиста. Мероприятие проходило совместно с ИСАА МГУ, СПбГУ, ТГУВ 
(Узбекистан) и Школой Кендрия Видьялай (Посольство Индии в России) в 
смешанном формате.  

29 апреля 2021 г. состоялась Международная научно-практическая онлайн-
конференция «Языковая и этническая самоидентификация (на примере стран 
Южной и Юго-Восточной Азии)». Мероприятие проходило совместно с Центром 
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палеоэтнологических исследований, ИСАА МГУ и Университетом Джавахарлала 
Неру (Нью-Дели, Индия). Мероприятие проходило в смешанном формате.  

8 мая 2021 г. прошла Международная научно-практическая онлайн-
конференция «Стихи Рабиндраната Тагора в переводах», посвященная 160-летию 
со дня рождения выдающегося поэта Индии (форма проведения – смешанная). 
Мероприятие проходит совместно с ИСАА МГУ, СПбГУ, ТГУВ (Узбекистан) и 
школами с углубленным изучением языка хинди: «Школа № 1279 «Эврика» и 
ГБОУ СОШ № 653 (Санкт-Петербург). 

7 октября 2021 г. состоялась Международная студенческая научная 
конференция «Саммиты БРИКС и ШОС в России: сотрудничество в 
многополярном мире» с подсекцией «Институты культурной и политической 
идентичности у этнических групп северо-восточной Индии». Мероприятие 
проводилось в рамках «Фестиваля науки РГГУ-2021» в рамках реализации 
студенческого научного проекта «Социальные и межэтнические конфликты в 
эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации» (на примере штата Ассам, 
Индия) – конкурс СПНК РГГУ 2021.  

29-30 октября 2021 г. проведена Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Актуальные проблемы перевода и переводоведения в 
русском и южно-азиатских языках», посвященная Дню переводчика. Мероприятие 
проводится с целью повышения квалификации специалистов в области теории и 
практики перевода и развития совместной научной и образовательной деятельности 
с ВУЗами, занимающимися вопросами теории и практики перевода и 
переводоведения. 

16 ноября 2021 г. состоялся Международный круглый стол «Северо-
восточная Индия: миграция в эпоху пандемизации и цифровизации» в рамках 
реализации студенческого научного проекта «Социальные и межэтнические 
конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере 
штата Ассам, Индия)» – конкурс СПНК РГГУ 2021.  

26 ноября 2021 г. прошла Международная научно-практическая онлайн-
конференция «Творчество Ф.М. Достоевского в переводах и экранизациях», 
посвящена 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. 

Сотрудники центра проведены следующие выставки.  
20 февраля 2021 г. в рамках Международного поэтического онлайн-конкурса 

«Международный День родного языка (ЮНЕСКО)» состоялся онлайн показ 
творческих работ студентов 3 курса Учебного центра «Арт-Дизайн», посвященный 
различным направлениям искусства – минимализм, гиперреализм, абстракционизм, 
экспрессионизм, конструктивизм, поп-арт, фовизм, сюрреализм. Студенты 
использовали произведения живописи и графики художников, говоривших на 
разных языках мира, но объединенных единым языком искусства (8 работ).  

28 мая 2021 г. состоялось виртуальное проведение Дней РГГУ в Посольстве 
Индии. Культурная программа включала выступление Т.И. Борисовой, доцента 
Учебного центра «Арт-дизайн», члена Международной общественной организации 
Союз Дизайнеров; члена Союза дизайнеров России, которая открыла выставку 
творческих работ «Заповедники России и Индии» студентов 4 курса УЦ АРТ-
ДИЗАЙН (направленность Графический дизайн) (22 работы) и рассказала о 
создании и стиле каждого плаката.  

4 июня 2021 г. в рамках Международного литературного онлайн-фестиваля 
«Стихи Пушкина на разных языках мира» проводилась онлайн выставка работ 
студентов Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ. Плакаты студентов были 
выполнены в разных стилях (живопись, графика, фотография), но все они были 
посвящены творчеству великого поэта А.С. Пушкина. Руководителями выставки 
выступили Борисова Т.И., доцент Учебного центра «Арт-дизайн», член 
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Международной общественной организации Союз Дизайнеров, член Союза 
дизайнеров России, и Казьмина А.В., доцент Учебного центра «Арт-дизайн», член 
Союза дизайнеров России (9 работ).  

21 октября 2021 г. состоялся Международный научный семинар «Проблемы 
сохранения и развития культурного наследия: российский и индийский опыт». В 
рамках международного сотрудничества проводилась онлайн выставка творческих 
работ студентов Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ, посвященная наследию 
индийской цивилизации, руководителем которой выступила Т.И. Борисова, доцент 
Учебного центра «Арт-дизайн», член Международной общественной организации 
Союз Дизайнеров; член Союза дизайнеров России. Были представлены красочные 
работы архитектуры, национальных танцев, костюмов, флоры и фауны Индии (10 
работ).  

26 ноября 2021 г. прошла Международная научно-практическая онлайн-
конференция «Творчество Ф.М. Достоевского в переводах и экранизациях». В 
рамках международного сотрудничества проводилась онлайн-выставка творческих 
работ студентов 4 курса Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ, посвященная Ф.М. 
Достоевскому. Руководитель – доцент Учебного центра «Арт-дизайн», член 
Международной общественной организации Союз Дизайнеров; член Союза 
дизайнеров России Т. Борисова (12 работ).  

Продолжалась реализация студенческого научного проекта «Социальные и 
межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации 
(на примере штата Ассам, Индия)» в рамках конкурса «Студенческие проектные 
научные коллективы РГГУ» в 2020-2021 гг.  

На базе Центра действует ежемесячный студенческий научный семинар 
«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии». Руководитель: А.А. 
Столяров, к.и.н., доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения ИАИ, директор МНЦ изучения Южной Азии; секретарь СНО: А.А. 
Новикова, студентка 2 курса магистратуры кафедры зарубежного регионоведения и 
внешней политики факультета международных отношений, политологии и 
зарубежного регионоведения Историко-архивный института, Специалист по УМР 
МНЦ изучения Южной Азии.   

Ежемесячно организуются семинары, на которых часто присутствуют 
профессора из Индии. Темы семинаров связаны с историей, социологией, 
политикой, лингвистическим разнообразием, этнологией стран Южной и Юго-
Восточной Азии. Студенты могут не только слушать лекции на указанные темы, но 
и принимать активное участие в обсуждениях и выступать со своими докладами. 
Семинары направлены на формирование у студентов, изучающих азиатские 
исследования, профессиональной и научной компетенций. Так как семинары 
проходят в онлайн-формате, к обсуждению может присоединиться любой 
желающий. 

Основная исследуемая проблематика: региональные исследования Южной и 
Юго-восточной Азии, история, политология, международные отношения и 
международное сотрудничество, зарубежное регионоведение, БРИКС, ШОС, 
культура, филология, переводоведение, литература. 

В 2021 г. в рамках СНО были проведены следующие мероприятия.  
16 апреля 2021 г. – семинар по теме: «Социальные и межэтнические 

конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере 
штата Ассам, Индия)». Мероприятие проходило при поддержке индийских 
партнеров из Государственного Открытого университета имени Кришны Канта 
Хандики (г. Гувахати, Ассам, Индия) и проводилось в ходе реализации научного 
проекта с индийскими партнерами в рамках конкурса «Студенческие проектные 
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научные коллективы РГГУ – 2021». Проведена лекция профессора Кандарпы Дас, 
ректор Государственного Открытого университета имени Кришны Канта Хандики 
(г. Гувахати, Ассам, Индия). 14 мая 2021 г. – семинар по теме «Социальное 
воздействие пандемии COVID-19», проводившийся в рамках реализации научного 
проекта с индийскими партнерами в рамках конкурса «Студенческие проектные 
научные коллективы РГГУ - 2021». 4 июня 2021 г. – семинар по теме решения 
экологических проблем в Индии в период доминирования ИНК (1947-1990-е гг.). 
10 сентября 2021 г. – семинар по теме «Развитие социальной, рыночной и 
инновационной инфраструктуры в сельских районах Индии». 15 октября 2021 г. – 
семинар по теме «Перспективы Международного транспортного коридора Север-
Юг: Россия и Индия (МТКСЮ) укрепляют транспортные связи». 17 декабря 2021г. 
– семинар по теме «Итоги СПНК "Социальные и межэтнические конфликты в 
эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, 
Индия)"».  

МНЦ изучения Южной Азии занимается развитием и продвижением 
фундаментальных и практических знаний в области индологических дисциплин, 
истории, международных отношений, политологии, исследований стран БРИКС и 
ШОС, культуры и искусствоведения. 

 
Международный учебно-научный Центр иранистики 

 
Канд. филос. наук, доц. П.В. Башариным ведутся исследования по 

нескольким научным направлениям: «Языковые контакты иранских народов», 
«Суфизм и мусульманский мистицизм» (изучение истории и мысли суфизма на 
материале письменных источников и полевых исследований), «Мусульманская 
демонология», «Изучение арабско-персидского рукописного наследия», 
«Соотношение иконографических и письменных источников в мусульманской 
традиции».  

Опыт исследований используется в учебном процессе при чтении 
следующих курсов: «Восточная философия», «Этнография Ирана», «История 
Ирана», «История стран Азии и Африки», «Антропология стран Востока», 
«Религии Ирана», «Ислам в Иране», «Культура повседневности в Иране». 

Ведется ряд совместных проектов с Государственным Эрмитажем, ГМИИ 
им. Пушкина, Фондом Ибн Сины, СПбГУ. Осуществляется научное 
рецензирование научных статей для ряда ВАКовских периодических изданий. 
Среди них: «Восток», «Религиоведение», «Вопросы языкознания», «Российская 
тюркология», «Вестник СПбГУ». 

Ведется работа по составлению электронной энциклопедии Iranistika в 
рамках международного проекта, реализуемого Центром изучения Ирана и Евразии 
в СПбГУ: написание ряда статей, перевод персоязычных статей на русский. 

На базе Фонда Ибн Сины продолжился проект по чтению просветительских 
онлайн лекций. Завершен цикл лекций «Становление раннего суфизма: проблемы и 
решения» (часть опубликована на youtube канале ЯТВ). 

Полностью подготовлено издание по международному проекту 
коллективной монографии Handbook: Baghdad: The History of a Metropolis / ed. J. 
Scheiner, I. Toral-Niehoff. Leiden, Boston: Brill (автором написан раздел The Sufi 
School of Baghdad. Persons and Teachings). 

В прошедшем полугодии в центре функционировал научно-учебный 
семинар по иранистике. Для студентов-иранистов и востоковедов был прочитал ряд 
лекций связанных с историей религий Ирана и современными этнографическими 
полевыми исследованиями. Часть заседаний проводилась в онлайн режиме.  
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Выпущен сборник статей «Посредничество между реальным и 
потусторонним миром в мусульманских религиозных практиках» М.: РГГУ, 2021. 
168 с. (ред. Башарин П.В., Филин Н.А.). Работа выполнена в рамках реализации 
программы «Проектные научные коллективы РГГУ» в 2020 г., проект: 
«Посредничество между реальным и потусторонним миром в религиозных 
практиках иранцев-шиитов» и подготовлена в Международном российско-
иранском центре РГГУ и на кафедре современного Востока факультета истории, 
политологии и права. Сборник включает материалы международного круглого 
стола «Посредничество между реальным и потусторонним миром в культурах 
Востока» (Москва, РГГУ, 19 июня 2020 г.) и материалы международной 
конференция «Реальное и потустороннее в исламе: традиции, идеи и практики» 
(Москва, РГГУ, 20 ноября 2020 г). В сборник вошли доклады, освещающие 
многоплановое восприятие потустороннего мира с текста Корана до 
современности: культ мучеников (шахидов), культ святых в суфизме и шиизме, 
демонология, образы потустороннего мира в классической и современной арабской 
литературе, роль потустороннего в искусстве мусульманских народов, включая 
татар Поволжья, в наиболее значимых ритуалах ислама, потусторонний элемент в 
современном политическом дискурсе на примере Исламской Республики Иран. 

Осуществляется сотрудничество в рамках The Association for the Study of 
Persianate Societies (ASPS) – неправительственной, некоммерческой 
профессиональной международной организацией исследователей иранистов, чей 
российский филиал функционирует на базе Международного российско-иранского 
центра. 

В настоящее время ведется работа по подготовке шестой «Межвузовской 
научной конференции молодого востоковеда «Studia Orientalia Juvenica – 2022», 
которая традиционно должна собрать участников из ведущих вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. городов Российской Федерации в рамках Дней 
студенческой науки РГГУ – 2022. 

 
Российско-германский учебно-научный центр 

 
Общее направление исследований Российско-германского учебно-научного 

центра можно обозначить как «германские исследования». Сотрудники УНЦ 
являются специалистами из различных областей знания (география, экономика, 
история, филология), что способствует развитию междисциплинарных связей в 
научных исследованиях.  

Российско-германский УНЦ реализует несколько научных проектов. 
Ведется работа над совместным с Институтом истории им. Ф. Майнеке Freie 
Universität Berlin (г. Берлин, Германия) проектом «Безопасность и гражданское 
общество в России и Германии в годы Первой мировой войны. Соотношение 
процессов интернирования гражданского населения воюющих государств в 1914-
1917 гг.» (получившим поддержку РФФИ и Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG) с 2019 по 2021 гг.);  руководитель проекта с российской 
стороны: д.и.н., проф. Н.В. Ростиславлева, с германской стороны – проф., д-р А. 
Бауэркемпер.  

Разрабатывается «Тандем-проект» (совместно с Европейским университетом 
Фленсбурга (Германия)); руководитель проекта с российской стороны: Е.З. 
Артемова, с германской стороны – О. Бихель. 

Социально значимым проектом является организация конкурсов 
студенческих научных проектов совместно с АНО ДПО «Институт 
этнокультурного образования – BiZ»: Международные конкуры студенческих 
научных проектов «Повседневная жизнь немцев в России XVIII – начала XXI в.» 



       155 
 

(ноябрь 2020 – апрель 2021 г.) и «Метаморфозы идентичности российских немцев 
(XVIII – начало XXI в.): национальное и социальное» (октябрь 2021 - апрель 2022 
г.). 

Продолжались заседания студенческого научного семинара «Немцы в 
социально-экономической и культурной жизни России XVIII – начала XXI вв.» 
(совместно с АНО ДПО «Институт этнокультурного образования – BiZ» и Nordost-
Institut Университета Гамбурга). 

Опубликована монография А.М. Филитова: Германия в советском 
внешнеполитическом планировании (1941-1990). М.: Издательство Юрайт, 2021. 
316 с. Серия: Актуальные монографии.  

Значимыми результатами являются публикации статей сотрудников Центра 
в научных изданиях, индексируемых в «Web of Science» и «Scopus».  

Все научные исследования преподавателей внедряются в учебный процесс 
путём использования материалов исследований в рамках преподавания учебных 
курсов.  

На базе Российско-германского УНЦ организованы следующие научные 
мероприятия: 25.02.2021 г. – онлайн-лекция доктора Георга Вурцера (Германия) 
«Хорошие шведы – плохие американцы: оценка современниками гуманитарной 
помощи гражданским пленным Центральных держав в России (1914–1918)» 
(совместно с Клубом молодых историков РГГУ); 15-16.04.2021 г. – 
Международный студенческий круглый стол / финал конкурса студенческих 
научных проектов «Повседневная жизнь немцев в России XVIII – начала XXI в.»; 
26.10.2021 г. – Международный круглый стол «Германская империя в потоке 
исторической памяти России и Германии (1871-2021)». 

Сотрудничество с Freie Universität Berlin развивалось в рамках проекта 
«Безопасность и гражданское общество в России и Германии в годы Первой 
мировой войны. Соотношение процессов интернирования гражданского населения 
воюющих государств в 1914-1917 гг.».  

В марте-апреле 2021 г. был реализован очередной этап «Тандем-проекта» с 
Европейским университетом Фленсбурга с участием российских и немецких 
студентов – «Unterrichtspraktische Übungen – transnational». В РГГУ немецкие 
магистранты получили возможность дистанционного посещения занятий 
(Hospitation) и знакомства с российскими методиками преподавания немецкого 
языка. Образовательная цель по сравнительному анализу различных аспектов 
современной дидактики и методики, применяемых в Германии и за рубежом, 
отличий в подходах в преподавании немецкого языка иностранцам приобрела 
таким образом междисциплинарный характер с включением межкультурной 
коммуникации как неотъемлемой составляющей. Предварительные результаты 
международной кооперации опубликованы на странице Российско-германского 
УНЦ РГГУ.  

Традицией Российско-германского УНЦ является сочетание в научных 
конференциях и статьях новых теоретических схем и качественного эмпирического 
материала (нередко из фондов российских и германских архивов). 

 
Российско-итальянский учебно-научный центр 

 
Преподаватели и сотрудники Российско-итальянского учебно-научного 

центра большое внимание уделяют поддержанию и укреплению внешних связей с 
российскими и зарубежными коллегами, регулярно принимая участие в различных 
международных мероприятиях.  

28-29 сентября 2021 г. состоялась международная научная конференция 
«Данте в России и в мире. К 700-летию со дня смерти», организованная Российско-
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итальянским центром совместно с ИМЛИ РАН и Итальянским институтом 
культуры в Москве. От Центра выступили: И.И. Челышева, О.А. Гуревич, Л.Е. 
Сабурова, А.В. Топорова.  

Преподаватели Российско-итальянского УНЦ выступают с докладами на 
различных научных мероприятиях: 26 февраля 2021 г. преподаватели Центра (Р.А. 
Говорухо, О.А. Гуревич, Л.Е. Сабурова) приняли участие в V Международной 
научной конференции итальянистов «Алисовские чтения» (Москва, МГУ); 27 
февраля 2021 г. представители Центра (Р.А. Говорухо, Л.Е. Сабурова) в режиме 
онлайн участвовали в  Международной научной конференции «Переводы 
итальянской художественной литературы в СССР – переводы русской 
художественной литературы в Италии (1917-1991)» (Университет 
Салерно/Университет Болоньи); 19 мая 2021 г. в рамках семинара школы 
филологических наук «Перевод. Культурный трансфер. Литературный канон» 
состоялся доклад доц. Российско-итальянского УНЦ О.А. Гуревич «Донос как 
инструмент построения культурных связей. Переводчик-дипломат Георгий 
Брейтбурд» (Москва, НИУ ВШЭ) и др.  

Зимой 2021 г. вышла в свет монография доц. А.В. Топоровой «Очерки по 
истории жанров средневековой религиозной литературы. Италия, XIII-XV вв.».  

В мае 2021 г. в издательстве РГГУ вышла монография Б. Ронкетти «Из степи 
в космос и обратно. Литература и пространство в России XX века», переведенная 
ст. преп. К.В. Явнилович и подготовленная к печати доц. Р.А. Говорухо, доц. Г.Д. 
Муравьевой и специалистом по УМР I кат. И.С. Мироновой. 

В августе 2021 г. в издательстве РГГУ вышел сборник «Проблемы 
итальянистики № 8. Итальянская культура в зеркале языка и литературы», 
предназначенный для филологов, лингвистов, историков, специалистов по истории 
культуры России и Италии.  

9 сентября 2021 г. в Институте языкознания РАН состоялась защита 
кандидатской диссертации выпускницы магистратуры Центра и аспирантуры РГГУ 
А.Л. Токаревой на тему: «Авторские и языковые метафоры негативных эмоций в 
современной итальянской художественной прозе». Работа выполнена под 
руководством директора и доцента Российско-итальянского УНЦ к. филол. н., доц. 
Р.А. Говорухо. После защиты А.Л. Токарева поступила на работу в Центр в 
качестве ст. преподавателя.  

29 сентября 2021 г. в рамках международной научной конференции «Данте в 
России и в мире. К 700-летию со дня смерти» в РГГУ состоялось торжественное 
открытие выставки «Данте Алигьери, Карло Коллоди – памятные даты», 
организованной Российско-итальянским УНЦ совместно с УЦ «Арт-дизайн». На 
выставке представлены работы студентов УЦ «Арт-дизайн», отражающие 
различные концепции оформления графического материала, связанного с жизнью и 
творчеством Данте, а также книжными воплощениями сказки К. Коллоди о 
Пиноккио. В ходе подготовки к выставке студенты получили возможность 
отработать навыки сбора и редактирования материала по выбранной теме, а также 
его визуальной подачи. Успешный опыт совместной работы послужил началом для 
дальнейшего сотрудничества Российско-итальянского УНЦ и УЦ «Арт-дизайн». 

21 октября 2021 г. в Итальянском Институте Культуры в Москве прошла 
презентация книги аналитика Российско-итальянского центра РГГУ к. филол. н., 
доц. Г.Д. Муравьевой «Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Подстрочный 
перевод», изданной в начале октября 2021 г.  

Материалы, представленные в публикациях Центра, могут быть включены в 
соответствующие учебные курсы по итальянской и русской литературе, истории и 
культуре, а также послужить основой для дальнейших исследований, в т.ч. и в 
рамках магистерских и аспирантских диссертаций. 
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Доц. О.А. Гуревич и ст. преп. К.В. Явнилович проводят исследование на 
тему: «Георгий Брейтбурд: переводчик, автор, чиновник (1921-1976)» (в рамках 
проекта Университета «Ла Сапиенца» и Карлова университета «Гуманитарные 
науки и культурно-исторический контекст Центральной и Восточной Европы в XX 
веке»). Исследование посвящено малоизученным аспектам разносторонней 
деятельности Г. Брейтбурда, методов его работы и его вклада в развитие 
культурных связей между СССР и Италией.  

С февраля по май 2021 г. и с октября по декабрь 2021 г. дважды в месяц 
Центр проводил постоянно действующий семинар «Актуальные проблемы 
изучения и преподавания итальянского языка и культуры». 

Осенью 2021 г. ст. преп. Российско-итальянского УНЦ А.Л. Токаревой была 
присуждена степень кандидата филологических наук. 

Центр регулярно проводит диссертационный семинар, на котором 
магистранты представляют результаты своих научных исследований, обсуждая их с 
приглашенными специалистами в области итальянистики и преподавателями 
Центра.  

С 5 октября 2021 г. по 11 января 2022 г. доц. О.А. Гуревич прочла цикл 
лекций о Данте Алигьери в программе «Культурная реакция» на радио «Град 
Петров». 

В декабре 2021 г. преподавателями и сотрудниками Центра был организован 
и проведен курс повышения квалификации «Итальянистика в гуманитарном вузе: 
проблемы преподавания», в котором приняли участие слушатели как из 
московских (МГУ, МГЛУ, РАНХиГС, ГБОУ ШКОЛА 1288 "Эрудит"), так и из 
региональных (ЧелГУ, Казанский Федеральный Университет, УрФУ) 
образовательных учреждений. Программа курса затрагивала различные аспекты 
итальянистики: лингвистическое страноведение, контрастивную грамматику 
текста, анализ проблем дантоведения и дискуссионные вопросы итальянской 
литературы 20 века. 

 
Международный российско-швейцарский центр  

 
Приоритетным направлением деятельности Международного Российско-

швейцарского центра является педагогическая работа и реализация бакалаврской 
программы совместно с ФМОиЗР со специализацией «Европейские исследования. 
Швейцария». В рамках этой программы в центре помимо регулярных лекций по 
политике, истории и культуре Швейцарии, проводят лекции представители 
посольства Швейцарии (посланник Тобиас Привителли) и приглашенные 
политологии из Швейцарии (проф. Николя Хайоз, университет Фрибурга), а также 
научные сотрудники Института всеобщей истории РАН (Н. Белякова).  

Центр также активно сотрудничает с теологическим факультетом 
Базельского университета, проводя ежегодно совместные научные конференции.  

Директор центра регулярно выступает с научно-популярными докладами в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также участвует в конференциях и научных 
мероприятиях по швейцарской тематике.  

 
Центр изучения стран Бенилюкса 

 
На базе Центра изучения стран Бенилюкса ведется активная работа в рамках 

проекта «Кросс-культурный диалог: Россия-Бельгия», направленного на 
сохранение исторической памяти, восстановление имен советских партизан-
участников движения Сопротивления в Бельгии в 1940-1945 гг.  
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Директор Центра М.Н. Пушкова – координатор по Бельгии в рамках проекта 
«Историческая память».  

В Центре Бенилюкс в 2021 г. были опубликованы в бельгийском журнале 
«Methode» 11 статей, подготовленных студентами Центра. Статьи посвящены 
героям движения Сопротивления в Бельгии в 1940-1945 гг., переведены на 
французский язык. 

В рамках сотрудничества Центра изучения стран Бенилюкс с Университетом 
Гронингена (Нидерланды) ежегодно проводится летняя школа в Университете 
Гронингена, программа которой предполагает проведение лекций на тему 
политики, экономики и культуры Нидерландов, а также языковые занятия. В 2020 
г. летняя школа прошла в формате онлайн (9 июля – 11 июля 2020 г.). В 2021 году 
летняя школа прошла в формате онлайн (07.07 – 09.07). 

В 2022 (02.02 – 04.02) году планируется также проведение зимней школы, 
программа которой предполагает 3 дня языковых занятий с профессорами 
университета.  

Совместно с Ассоциацией соотечественников «Меридиан» студенты Центра 
Бенилюкс приняли участие в проекте «Карта Памяти». Проект «Карта Памяти» 
представляет собой создание единой базы данных о советских партизанах, 
похороненных на территории Бельгии.  

Центром изучения стран Бенилюкс совместно с Международным учебно-
научным центром изучения Южной Азии (организаторы – директор Центра 
изучения стран Бенилюкса М.Н. Пушкова, директор Международного научно-
учебного центра изучения Южной Азии А.А. Столяров, зам. директора МУНЦ 
изучения Южной Азии И.А. Газиева) были организованы и проведены в 
дистанционном формате следующие мероприятия: 4 июня 2021 г. – 
Международный литературный фестиваль, посвященный творчеству А.С. Пушкина 
(на платформе Zoom); 23 сентября 2021 г. – Международная научно-
образовательная онлайн-конференция «Забытые страницы войны», на которой 
освещались проблемы сохранения исторической памяти и выстраивание 
гуманитарного диалога между странами-участницами конференции (на платформе 
Zoom); 8 октября 2021 г. – Международная студенческая научная онлайн-
конференция «Саммиты БРИКС и ШОС в России: сотрудничество в 
многополярном мире», рассматривающая перспективы развития сотрудничества 
между странами БРИКС и ШОС (на платформе Zoom); 26 ноября 2021 г. – 
Международная научно-практическая онлайн-конференция «Творчество Ф.М. 
Достоевского в переводах и экранизациях», приуроченная к 200-летию со дня 
рождения одного из величайших классиков русской литературы (на платформе 
Zoom).  

В Центре Бенилюкс каждый месяц проходят встречи разговорных клубов на 
нидерландском (для студентов, изучающих нидерландский язык) и русском языках 
(для иностранных студентов, изучающих русский язык).  

На базе Центра Бенилюкс продолжают работы курсы нидерландского языка 
для начинающих и продолжающих групп для всех желающих.  

 
Международный российско-канадский центр «Москва-Квебек» 

 
Основным научным направлением деятельности Международного 

российско-канадского центра «Москва-Квебек» является изучение национальной 
идентичности населения франкоязычной канадской провинции Квебек сквозь 
призму  истории и современного состояния общества. 

Ведется работа по международному научному проекту «Пути 
диалогического понимания», реализуемому на базе РКЦ «Москва-Квебек» РГГУ 
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совместно с факультетом филологии и Центром «Квебек-Москва» Университета 
им. Лаваля (Квебек, Канада). Проект  нацелен на актуальные исследования по 
вопросам культуры Квебека и России, циркумполярные исследования, изучение 
понятия «северность» в культуре России и Квебека. В рамках международного 
проекта проводятся научные конференции, круглые столы и публичные лекции, 
публикуются совместные работы российских и канадских исследователей. В 
течение более 20-ти лет в РГГУ работает научный семинар «Диалогическое 
понимание», руководят которым профессор Александр Садецкий (Университет им. 
Лаваля, Квебек, Канада) и профессор Е.В. Исаева (РГГУ).  

23 июня – 17 июля 2021 г. прошли Дни культуры Канады в «Иностранке», 
организованные Центром совместно с Всероссийской государственной 
библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино и Посольством Канады в 
Российской Федерации.  

14 сентября 2021 г. в Посольстве Канады в Российской Федерации состоялся 
приём в честь студентов факультета Международных отношении, политологии и 
зарубежного регионоведения РГГУ. Чрезвычайный и полномочный посол Канады 
Госпожа Элисон ЛеКлер выразила искреннюю благодарность студентам 3 курса 
Американских исследований (профиль Канада) за участие в подготовке Дней 
культуры Канады. Студенты РГГУ во время производственной практики составили 
каталог франкоязычной и англоязычной литературы Канады для книжной выставки 
ВГБИЛ, написали тексты и подготовили фотопрезентации для виртуального обзора 
провинций и территорий Канады.  

В рамках двустороннего договора о сотрудничестве между РГГУ и СПБГУ 
РКЦ «Москва-Квебек» стал соорганизатором проведения в СПБГУ международной 
научной конференции Восьмые канадские чтения.  

26 июня 2021 г. директор РКЦ «Москва – Квебек», профессор кафедры 
американских исследований ФМОПиЗР Е.В. Исаева прочитала публичную лекцию 
«Жизнь и творчество Габриэль Руа» в Культурном центре Франкотека ВГБИЛ. 

 
РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 

 
Приоритетным научным направлением деятельности УНЦ «Институт 

Конфуция РГГУ» оставалось изучение китайского языка и культуры Китая.  
В 2021 г. директором РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» Т.В. Ивченко в 

Издательстве АСТ выпущена «Полная грамматика китайского языка в схемах и 
таблицах». 

В РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» с 1 марта по 30 июня 2021 г. 
прошли циклы лекций д-ра филол. наук, проф. А.М. Карапетьянца по 
функциональной грамматике китайского языка, а также цикл лекций «Подходы к 
изучению Канона Перемен». 

Обучение в РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» проводится с 
использованием оригинальных пособий серии «Интегральный курс китайского 
языка. Новые горизонты» под редакцией директора РК УНЦ «Институт Конфуция 
РГГУ» Т.В. Ивченко, а также УМК для 5-9 классов средней школы «Китайский 
язык. Второй иностранный язык», в 2018 г. включенных в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством просвещения для школ РФ (авторы – 
сотрудники кафедры восточных языков и РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, Ли Тао). 

В 2021 г. проведен ряд открытых лекций и мероприятий, посвященных 
изучению китайского языка и актуальным вопросам развития Китая.  
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17 июня и 8 июля 2021 г. прошли открытые лекции по праву Китая и языку 
китайской юриспруденции П.В. Трощинского, ведущего научного сотрудника 
Института Дальнего Востока РАН (35 участников). 

06 июля 2021 г. на базе РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» прошла лекция 
на китайском языке «Актуальные вопросы развития Китая» профессора Лян 
Кайинь, Университет внешних экономических связей и внешней торговли Китая 
(UIBE) (30 участников). 

С 23 по 31 октября 2021 г. Университетом внешних экономических связей и 
внешней торговли Китая (UIBE) при участии РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
проведен онлайн-лагерь по китайскому языку «Россия и Китай – дружба навеки» 
(200 участников).  

18 ноября 2021 г. – презентация «Полной грамматики китайского языка в 
схемах и таблицах» Т.В. Ивченко (95 участников). 

Основой для проводимых исследований в области грамматики китайского 
языка выступает функциональный подход, изложенный в монографии Тань 
Аошуан «Проблемы скрытой грамматики китайского языка». 

 
Международный научно-образовательный центр 

истории Холокоста и геноцидов РГГУ 
 
В условиях продолжающихся ограничений ввиду пандемии COVID-19, в 

которых велась работа Международного научного-образовательного центра 
истории Холокоста и геноцидов РГГУ, реализовывались следующие направления: 
проведение научных конференций (в т.ч. международных); научные публикации; 
подготовка и публикация материалов конференций (в т.ч. международных); 
подготовка и проведение Международных конкурсов и презентаций научных 
работ, а также деятельности центра.  

Велась работа по проекту «Медицинские работники: жертвы, герои, 
спасители (на примере истории Великой Отечественной войны и террористических 
актов современности)», реализуемому совместно с МОО НПЦ «Холокост» при 
поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – подготовка 
представителей медицинских учебных заведений к преподаванию исторических 
сюжетов Великой Отечественной войны и Холокоста, связанных с судьбой мед. 
работников, а также обмен опытом по оказанию помощи (в том числе 
психологической) жертвам терактов в истории современной России. Основная 
целевая группа проекта – преподаватели мед. вузов и колледжей, преподающих 
студентам предмет «История медицины». Он включает конкретный опыт 
деятельности и судьбы мед. работников в экстремальных условиях (войны, 
террористические акты, эпидемии и проч.) 

В рамках проекта предполагается проведение международной научной 
конференции, а также семинара для преподавателей мед. учебных заведений и мед. 
работников, имеющих опыт в оказании помощи жертвам терактов в истории 
современной России, с целью обмена опытом и повышения квалификации, а также 
ознакомление с опытом изучения судеб врачей – жертв Великой Отечественной 
войны и Холокоста и их роли в спасении узников освобожденных концлагерей и 
пострадавших от террористических актов. По итогам конференции и семинара 
будет подготовлен электронный сборник с материалами проекта, распространение 
которого позволит использовать его не менее, чем в 200 учебных заведениях РФ.  

Ведется подготовка учебного пособия «История Холокоста и геноцидов», в 
рамках которого впервые в отечественной историографии будут представлены 
материалы для преподавания курсов, связанных с историей Холокоста, геноцидов 
XX в., а также дисциплин, связанных с этноконфликтологией. Пособие проходит 
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проверку рецензентов и будет издано до конца 2021 г. Оно станет методической 
основой для магистерской программы «Политика памяти: Холокост и геноциды» 
(ныне реализуется на базе Факультета международных отношений и Зарубежного 
Регионоведения РГГУ, с будущего учебного года планируется открытие на базе 
Исторического факультета). 

В рамках проведения в России «Недели Памяти» 18-31 января 2021 г. 
состоялись многочисленные мероприятия, на которых демонстрировалась 
историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, 
спасение» в различных форматах (как в напечатанном, так и в электронном 
вариантах). Показы выставки были продолжены и в феврале 2021 г. 

В распечатанном виде выставка была показана в 4-х регионах (5 показов). В 
электронном виде – в 14 регионах (29 показов в музеях, библиотеках, центрах 
культуры и еврейских общинах), в том числе – в 4-х мультимедийных парках 
«Россия – моя история» (в одном из них в распечатанном виде). Электронная 
версия демонстрировалась в 3-х регионах России. 

18 января 2021 г. в Российском академическом молодёжном театре 
состоялся первый показ выставки, который открывал седьмую всероссийскую 
Неделю памяти жертв Холокоста. На церемонии открытия выступили 
сопредседатель Центра «Холокост», президент Фонда «Холокост» А. Гербер, 
профессор РГГУ, директор МНОЦ истории Холокоста и геноцидов, сопредседатель 
Центра «Холокост» И. Альтман, исполнительный директор Российского 
еврейского конгресса А. Бокшицкая, художественный руководитель РАМТ А. 
Бородин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей С. Бедкин и др.  

27 января 2021 г. в историческом парке «Россия – моя история» (Челябинск) 
состоялось открытие выставки в электронном виде. Ее посетили член Совета 
Федерации М. Павлова и супруга губернатора Челябинской области — 
общественный деятель И. Текслер. Информация о выставке и визите сенатора 
опубликована на сайте Совета Федерации РФ. По инициативе заместителя 
председателя Правительства Самарской области А. Фетисова печатная версия 
выставки была размещена в самарском мультимедийном парке «Россия — моя 
история» (Самара), она экспонировалась с 27 января по 31 марта 2021 г. 26 февраля 
2021 г. на базе выставки И. Альтман провел семинар, на котором рассказал 
руководителям школьных музеев области о содержании и особенностях 
экспозиции, информационном потенциале выставки, а также о нацистском 
оккупационном режиме и Холокосте. 

Важным результатом работы Центра стали публикации преподавателей: 
Холокост: Библиографический указатель русскоязычной литературы за 1941-2020 
гг. / сост. И.А. Альтман, Е.Ю. Матвеева; отв. ред. А.В. Гасилин. Москва: ИНИОН 
РАН, 2021. 123 с.; Альтман, И.А. Исследование темы Холокоста в СССР и 
современной России // Холокост: Библиографический указатель русскоязычной 
литературы за 1941-2020 гг. / сост. И.А. Альтман, Е.Ю. Матвеева; отв. ред. А.В. 
Гасилин. Москва: ИНИОН РАН, 2021. С. 2-12; Фрагменты жизни. 
Образовательный ресурс об уцелевших и жертвах нацистских преследований из 
России. Учебно-методический материал об уцелевших и жертвах нацистских 
преследованиях из Советской России// сост. Илья Альтман, Светлана Тиханкина, 
Элизабет Швабауэр, Мария Илькив. Бад-Арользен. Москва, 2021. 70 с. и др.  

Были утверждены новые положения Международного конкурса «Холокост: 
память и предупреждение» (ранее - «Память о Холокосте - путь к толерантности»), 
а также ведется переписка и переговоры с Министерством просвещения и 
Министерством науки и высшего образования о поддержке конкурса. В конкурсе 
ежегодно принимают участие студенты и магистранты РГГУ, победители и 
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лауреаты конкурса получают приоритет для поступления на новую магистерскую 
программу «Анализ и экспертное комментирование международных процессов 
(Политика памяти: Холокост и геноциды). 

Изданное учебное пособие И.А. Альтмана и Б.Л. Хавкина: Национал-
социализм, Холокост и антигитлеровское сопротивление в Германии (1933–1939 
гг.): Материалы к спецкурсу для студентов РГГУ. М.: МИК, 2020 используется в 
образовательном процессе. 

Продолжается реализация проекта «Преступление нацистской Германии 
против пациентов психиатрических больниц на оккупированной территории РФ». 
Совместно с Потсдамским университетом (др. Кристина Винклер) в ходе проекта 
проводятся исследования и выявление источников в государственных архивах и 
сборниках документов, опубликованных в России и Германии по истории 
преследования нацистскими оккупантами пациентов психиатрических больниц на 
оккупированной территории РФ. Помимо записи неизвестных мест преступления, 
выявлена взаимосвязь между убийством пациентов и истреблением советских 
евреев. Подготовлена публикация документов об уничтожении психиатрических 
больных на территории СССР. 

25-27 января 2021 г. в Историко-архивном институте РГГУ и Мемориальной 
синагоге РЕК на Поклонной горе прошла международная конференция школьников 
«Холокост: память и предупреждение». Ее участниками стали 16 школьников и 
студентов средних профессиональных учебных заведений из 15 регионов 
Российской Федерации; 4 участника из Беларуси презентовали свои 
исследовательские работы на платформе Zoom. Открытие прошло в Историко-
архивном институте РГГУ. На нем выступили сопредседатель Центра «Холокост» 
И. Альтман, Президент фонда «Холокост» А. Гербер, декан факультета 
архивоведения и документоведения Ф. Тараторкин. 

27-29 января 2021 г. на базе Историко-архивного института РГГУ прошла 
XV Международная конференция студентов и молодых ученых «Холокост: память 
и предупреждение». Участники конференции – 23 студента, магистранта и 
аспиранта Беларуси, Казахстана и из 13 регионов России.  

По итогам обеих конференций были определены и награждены победители 
и лауреатов Международного конкурса работ «Холокост: память и 
предупреждение». Материалы конференций будут изданы в очередном выпуске 
сборника «Мы не можем молчать. Школьники и студенты о Холокосте». 

6 марта 2021 г. И. Альтманом по Zoom прочитана лекция для студентов 
университета Северного Детройта (США).  

4 апреля 2021 г. на платформе Zoom прошел круглый стол «Изучение и 
преподавание проблематики Холокоста и геноцидов в России и за рубежом». Со 
студентами были обсуждены проблемы и перспективы изучения истории и 
историографии Холокоста как в России, так и за рубежом.  

МУНЦ истории Холокоста и геноцидов развивает традиции 
источниковедения и историографии Историко-архивного института РГГУ. 

Члену Президиума Советскому Фонда Мира И. Альтману вручена почётная 
грамота от Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (12 апреля 2021 г.).  

Президент СФМ, депутат Государственной Думы РФ, многократный 
чемпион мира по шахматам А. Карпов наградил И. Альтмана Золотой медалью 
Фонда. 

В 2021 г. И. Альтман выступил со следующими лекциями. 31 января - 5 
февраля 2021 г. прошел цикл online-лекций «Холокост на территории СССР: 
источники, особенности, память» для Зимней школы по иудаике Центра «Сэфер»: 
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«Документы о Холокосте на территории СССР и методы их источниковедческого 
анализа», «Прием и транзит еврейских беженцев в годы Второй мировой войны», 
«План «Ост» и Холокост: общее и отличия в судьбах жертв нацизма», «Политика 
памяти о Холокосте в современной России».  

27 февраля 2021 г. в Самарском государственном университетн прошла 
публичная лекция «Деятельность Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) в 
Куйбышеве».  

4 марта 2021 г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации 
Казанского федерального университета проведена публичная лекция «Холокост: 
уничтожение, сопротивление, спасение», где освещалась история Холокоста в 
Европе и на оккупированной территории СССР, освобождение Красной армией 
нацистских лагерей смерти и гетто.  

17 марта 2021 г. в Елабуге (Республика Татарстан) проведена лекция: 
«Политика памяти о Холокосте и нацистском оккупационном режиме в 
современной России» – в рамках Второго этапа Международной зимней 
исторической школы Российского исторического общества «Россия и Мир» для 
иностранных студентов, обучающихся в России.  

 
Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив РГГУ» 

 
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Гуманитарный архив» 

функционирует в РГГУ с апреля 2012 г. и является центром хранения 
документальных коллекций и личных архивных фондов деятелей, связанных с 
историей Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ), 
созданием и развитием РГГУ и его научных подразделений. 

В своей работе Гуманитарный архив исходит из чёткого понимания того, 
что Университет – это научные школы, традиция передачи знания от поколения к 
поколению, от учителя к ученику. В основе документального собрания 
Гуманитарного архива – материалы творческой деятельности профессорско-
преподавательского состава РГГУ (рукописи и письма, дневники и записные 
книжки), а также различные свидетельства о служении науке и высшей школе, 
сохранившиеся в многочисленных и разнообразных документах по истории РГГУ. 
Гуманитарный архив осуществляет хранение, научное описание, изучение и 
публикацию данных материалов. 

В структуре Гуманитарного архива РГГУ функционируют следующие 
подразделения: группа описания фондов (осуществляет научное описание 
документальных материалов); группа устной истории (обеспечивает запись аудио и  
видеоматериалов по истории научно-педагогических школ, научных направлений, 
а также по истории жизни и научной деятельности отдельных исследователей и 
исследовательских групп); археографическая группа (готовит документальные 
публикации по материалам архива); группа учебно-производственной практики 
(разрабатывает программы и методические документы для проведения учебно-
производственной практики магистрантов и студентов Историко-архивного 
института и других факультетов РГГУ).  

НОЦ «Гуманитарный архив» осуществляет инициативное комплектование 
фондов. Сотрудники архива проводят переговоры с профессорами, 
преподавателями, руководителями структурных подразделений (институтов, 
научных центров, кафедр), другими учёными РГГУ, их наследниками и 
правопреемниками о  передаче на постоянное хранение в Гуманитарный архив 
документальных материалов о жизни и научной деятельности учёных РГГУ.  

Гуманитарный архив проводит работу по архивной «разведке» - выявлению 
документов по истории научно-педагогических школ, научных направлений, 



       164 
 

институтов, центров, кафедр. Нередко в ходе этой работы удаётся выявить и 
сохранить уникальные документальные комплексы 1930-х – 1950-х гг. и 
последующих десятилетий.  

В фондах Гуманитарного архива – документальные коллекции по истории 
научных школ РГГУ, личные фонды учёных РГГУ (проф. Г.С. Кнабе, проф. Ю.Н. 
Афанасьева, проф. В.И. Вяликова, проф. Г.И. Королёва, проф. В.Л. Шейниса, проф. 
А.В. Шубина, проф. Л.А. Молчанова, проф. М.П. Мохначёвой, проф. Б.С. 
Илизарова, проф. В.Л. Гопмана, доц. Л.Н. Простоволосовой, доц. В.А. Янкова и 
др.). Состав документальных материалов архива по состоянию на 27 декабря 2021 
г.: 31 фонд.  

В Гуманитарном архиве РГГУ составляются электронные описи 
документальных материалов архива. Ведётся работа по созданию электронных 
образов документов и составлению справочника по фондам. Для проведения 
экспертизы ценности документальных материалов, принимаемых на постоянное 
хранение в Гуманитарный архив РГГУ, создана постоянно действующая экспертно-
проверочная комиссия в следующем составе: Ф.Г. Тараторкин, к.и.н., доц., 
директор НОЦ «Гуманитарный архив» – председатель; Е.С. Герасимова, к.и.н., ст. 
преп. кафедры архивоведения Историко-архивного института РГГУ; А.В. Кургузов. 
к. культурологии, вед. спец. НОЦ «Гуманитарный архив» и др.  

 
Гуманитарный колледж РГГУ 

 
В 2021 г. студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в ряде 

научноисследовательских проектов, конкурсов и фестивалей.  
Традиционным мероприятием в Гуманитарном колледже считается 

организация экскурсий, выставок, мастер – классов, связанных с изучаемой 
специальностью или учебной дисциплиной. 

Организованы выставки студенческих работ и мастер-классы в рамках 
Недели творческих специальностей: выставка студенческих работ (смешанная 
техника) на тему «Времена года» в рамках учебной дисциплины 
«Материаловедение» для студентов 3 курса специальности Дизайн (по отраслям) 
под руководством Т.И. Филяевой (13 работ); в рамках проекта «Первая выставка» 
состоялось торжественное открытие фотовыставки студенток 2 курса 
специальности «Техника и искусство фотографии» Е. Галац и А. Семеновой (20 
работ); в рамках проекта «Первая выставка» под руководством преподавателя 
творческих дисциплин Е.С. Рабочих состоялось торжественное открытие выставки 
лучших работ студентов второго курса специальности Дизайн, подготовленных за 
время зимней практики; в рамках двух дисциплин – «Живопись» и 
«Материаловедение» – прошел мастер-класс Л.А. Сибиряковой на тему 
«Художественная роспись по материи» с участием студентов 3 курса 
специальности Дизайн (по отраслям) и 4 курса специальности Реклама; мастер-
класс Л.А. Сибиряковой, посвященном портретной живописи для студентов 1 
курса творческих специальностей; творческая встреча с фотохудожником Н.М. 
Чебан, членом «Союза фотохудожников России», педагогом с высшим 
фотографическим образованием для студентов специальности Техника и искусство 
фотографии; встреча студентов Гуманитарного колледжа специальности Дизайн 
(по отраслям) с HR-специалистами; выставка творческих работ студентов третьего 
курса специальности Дизайн под руководством Л.А. Сибиряковой (20 работ). 

Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной 
профессии, для расширения кругозора и углубления знаний, полученных ранее, в 
Гуманитарном колледже осуществляется проведение «Предметно-
профессиональных недель». 
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В рамках этого проекта студенты участвовали в различных мероприятиях, 
в том числе семинарах, мастер – классах, открытых лекциях. 

В 2021 г. неделя творческих специальностей началась с Экскурсии 
студентов в Переславль Залесский. В рамках Недели творческих специальностей 
открылись: выставка работ студентов «Декоративный портрет в рекламе и 
дизайне» под руководством Е.С. Рабочих (15 работ); выставка работ студентов 
третьего курса специальности Дизайн, выполненные под руководством С.А. 
Афонского – члена Московского союза художников, Московского отделения союза 
художников России и Правления Московского отделения ВТОО «Союз 
художников России», лауреата и дипломанта многих российских и международных 
выставок. 

В марте 2021 г. в Гуманитарном колледже РГГУ организована Предметно-
профессиональная неделя для студентов специальности Туризм. В ходе недели 
Туризма, будущие специалисты, приняли участие в ряде мероприятий и получили 
возможность узнать о специфике своей будущей профессии. Из наиболее ярких 
мероприятий недели следует отметить открытую лекцию на тему «Туристические 
налоги: идут ли они на пользу туризму?» ст. преп. кафедры «Финансы и кредит» 
экономического факультета РГГУ Е.Н. Пятшевой, рассказавшей об особенностях 
уплаты таких налогов в разных странах мира и в том числе в России. Проведена 
деловая игра «Анимация в туристском обслуживании». Организатор игры – канд. 
экон. наук, доц. кафедры управления ИЭУиП РГГУ М.А. Лашкевич затронула один 
из самых сложных и неоднозначных вопросов туристской индустрии – тему 
конфликтов.  

К 60-летию первого полета человека в космос в Гуманитарном колледже 
состоялась открытая лекция для студентов первого курса «Первый рейс в космос» 
А.Б. Данилина, канд. ист. наук, преп. Гуманитарного колледжа.  

13 мая 2021 г. в честь 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского прошла открытая лекция канд. ист. наук А.Б. Данилина.  

В Гуманитарном колледже с 18 по 25 мая 2021 г. состоялась неделя 
словесности. Неделя словесности, дала возможность каждому студенту проявить 
себя: стать художником, дизайнером, писателем или поэтом, поучаствовать в игре 
и творческих конкурсах. Важной частью Недели словесности стало открытие 
Книжной Полки – общественного книжного стеллажа, а также студенты 
Гуманитарного колледжа побывали в Ясной Поляне.  

В октябре 2021 г. в рамках Предметно-профессиональной недели 
социально-экономических наук было запланировано и проведено большое 
количество мероприятий. Для финансистов 3 курса канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Финансы и кредит» ИЭУП РГГУ Е.В. Черникина провела открытую лекцию на 
тему «Финансовые ловушки и финансовое здоровье». Студенты Гуманитарного 
колледжа и их родители, совместно со студентами РГГУ, приняли участие в 
научно-практическом онлайн-семинаре «Социальные вычеты для физических лиц, 
или пошаговая инструкция как получить налоговый вычет за обучение», которую 
организовали преподаватели экономического факультета кафедры «Финансы и 
кредит» РГГУ А.А. Гуковская и Е.Н. Пятшева. Для второкурсников специальности 
«Финансы» канд. экон. наук, доц. кафедры «Финансы и кредит» ИЭУП РГГУ Е.В. 
Черникина провела открытую лекцию на тему «Банки и банковские продукты». 
Студенты 2 курса специальностей Финансы и Дизайн (по отраслям) вместе со ст. 
преп. кафедры «Финансы и кредит» ИЭУП РГГУ Е.Н. Пятшевой приняли участие в 
открытой лекции «Диалоги о налогах».  

В рамках профориентационной программы «Vivat Academia, Vivant 
professores!» в Гуманитарном колледже состоялась Открытая лекция канд. экон. 
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наук А.А. Гуковской на тему «Что можно узнать из детских книжек про 
финансы?».  

Студент третьего курса специальности «Право и организация социального 
обеспечения» М. Заплетников принял участие в работе Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», финальный тур которого проходил в Москве 13 и 
14 октября 2021 г.  

В 2021 г. студенты Гуманитарного колледжа продолжили научно-
исследовательскую деятельность в области экологии. В ноябре в Гуманитарном 
колледже состоялась традиционная осенняя Экологическая конференция «Замыкая 
круг», под руководством Т.И. Филяевой. В конференции приняли участие студенты 
второго курса специальности Реклама. 

Традиционно в Гуманитарном колледже в течении изучения учебной 
дисциплины Астрономия проходят «астрономические» конференции для 
первокурсников на тему «Многообразие космических тел во Вселенной». 

 



       167 
 

ГРАНТЫ. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Научные исследования и разработки 

 
В 2021 г. научные исследования проводились в приоритетных областях 

гуманитарных и социальных наук. Проектные коллективы РГГУ вели работу по 
трем проектам в рамках государственного задания образовательным организациям 
высшего образования, подведомственным Минобрнауки России. Выполняемые 
исследования были поддержаны 34 грантами на общую сумму 94 430,0 тыс. руб., в 
том числе 13 грантами РНФ, 21 грантом РФФИ. 

Созданы и развиваются новые форматы взаимодействия с инженерно-
техническими, медицинскими и военными вузами и организациями, 
действующими в реальном секторе экономики (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Институт общей генетики имени Н.И. 
Вавилова РАН, ООО «Промавтоматика» и др.).  

В 2021 г. общий объем финансирования работ и услуг в сфере научной 
деятельности составил 341611,9 тыс. руб., из них научные исследования и 
разработки составили 302528,0 тыс. руб. в том числе за счет собственных средств – 
173557,9 тыс. руб., научно-технические услуги – 30447,6 тыс. руб., 
образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями – 8636,3 тыс. 
руб. 

Среди крупных проектов следует выделить следующие: «Разработка 
методологических рекомендаций по формированию технологических карт моделей 
системы долговременного ухода в пилотных субъектах Российской Федерации в 
части информирования граждан РФ, координации деятельности сторон, 
вовлеченных в процесс долговременного ухода, подготовки квалифицированных 
кадров, а также мер поддержки семей, осуществляющих уход за своими 
родственниками», «Вызовы глобальных конфликтов и национальная идентичность: 
исторический опыт и современность России и постсоветского зарубежья», 
«Этническая семиотика и семиотика культуры: историография и современные 
подходы». Исключительно высокую социальную значимость имеют проекты, 
реализованные в рамках государственного задания Минобрнауки России: 
«Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока: языки и культуры», «Исследование социокультурных и 
социально-политических аспектов межнациональных и межрелигиозных 
отношений в Российской Федерации и профилактика деструктивных проявлений в 
студенческой и молодежной среде», «Междисциплинарная образовательная 
программа «Умная Цивилизация» по подготовке специалистов в сфере НКО и НПО 
в России и за рубежом», «Учебно-методическое обеспечение деятельности 
славянских университетов». 
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Гранты РНФ (Российский научный фонд) – 13 НИР на сумму 67 400,0 
тыс. руб: 

 
Артемова О.Ю. – «На фронтире культур: от индивидуальных биографий к 

историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и коренные 
австралийцы в условиях модернизации)». 

 
Бондаренко Д.М. – «Историческая память как фактор эволюции социально-

политических систем (Субсахарская Африка и Мезоамерика)».  
 
Долгова Е.А. – «Советская наука как индустрия: кадры, инфраструктура, 

организационно-управленческие практики (1920-1970-е гг.)». 
 
Ерусалимский К.Ю. – «Российское государство в международных 

отношениях конца XVI – начала XVII в.: исследование и публикация 
дипломатической переписки».  

 
Котов А.А. – «Изучение эффекта коммуникативной антропоморфизации для 

создания привлекательных роботов-компаньонов».  
 
Курилович И.С. – «Генезис современной науки и идея бесконечности в 

контексте философских исследований».  
 
Марцинковская Т.Д. – «Транзитивное и виртуальное пространства – 

общность и различия».  
 
Пиперски А.Ч. – «Политкорректность в русском языке и в русской 

культуре».  
 
Подлесская В.И. – «Коммуникативная организация естественного дискурса 

на звучащих и жестовых языках».  
 
Тощенко Ж.Т. – «Прекариат: новое явление в социально-экономической 

структуре общества».  
 
Тюпа В.И. – «Историческая нарратология: новый подход в гуманитарном 

знании (на примере изучения русской литературы)».  
 
Усачев А.С. – «Институты управления Русской церковью в XVI в.».  
 
Шкаренков П.П. – «Дискурс государственной власти в древних обществах и 

рецепция его элементов в мировых и российских общественно-политических 
практиках».  
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Гранты РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) –             
21 НИР на сумму 27 030,0 тыс. руб.:  

 
Агаджанян А.С. – «Религия, коллективная память и транснациональные 

процессы в Армении и армянских общинах России». 
 
Акимова М.К. – «Нормативный подход к исследованию индивидуальных и 

групповых вариантов личностного развития учащейся молодежи в современном 
российском социуме»  

 
Баранова С.И. – «Резиденция Петра I в Коломенском: комплексное 

историко-археологическое исследование».  
 
Баранова С.И. – «Искусственный свет в русском и западноевропейском 

интерьере XVII – XX веков».  
 
Бахтурина А.Ю. – «Окраины Российской империи в политике 

самодержавия: государственное управление и национальный вопрос (1894-1914 
гг.)».  

 
Боброва А.С. – «Визуальное представление логического знания: о месте 

логики в когнитивных исследованиях».  
 
Долгова Е.А. – «Методологическое наследие Н.И. Кареева: исследование, 

подготовка к изданию, комментарии».  
 
Калугина О.В. – «Феномен «реализма» в изобразительном искусстве XIX–

XXI века: трактовки, смыслы, образы».  
 
Коначева С.А. – «Мышление бытия и вера Откровения: пути соотнесения в 

немецкоязычной протестантской теологии и русской религиозной философии ХХ 
века». 

 
Коротаев Н.А. – «Речь и жест в двух режимах коммуникации: диалог и 

монолог».  
 
Марцинковская Т.Д. – «Влияние современного информационного, 

транзитивного пространства на психическое развитие школьников».  
 
Мелкумян Е.С. – «Конфликты в Ливии: внешние факторы».  
 
Молчанов В.И. – «Формирование и трансформация концепций в 

феноменологической философии. История терминов и дискуссий».  
 
Мудрак О.А – «Внутренний этимологический словарь нахских языков. 

Нахские основы».  
 
Павленко О.В. – «Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 

1955-1964». 
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Потанина Л.Т. – «Профессиональная подготовка педагогов к реализации 
нравственного воспитания младших школьников средствами смыслопорождающей 
деятельности». 

 
Романенко С.А. – «Общеславянская и коммунистическая идеология в 

политике ВКП(б)/КПСС и советского государства по отношению к зарубежным 
славянам (1941-1956 гг.)».  

 
Ростиславлева Н.В. – «Безопасность и гражданское общество в России и 

Германии в годы Первой мировой войны. Соотношение процессов интернирования 
гражданского населения воюющих государств в 1914-1917 гг.»  

 
Хорхордина Т.И. «Российская художественная эмиграция во Франции 

(1917-1939): Историко-документальное наследие (путеводитель и электронные 
базы данных в интересах исследователей)»  

 
Шитова Ю.Ю. – «Анализ мобильности трудовых ресурсов региона при 

помощи ГИС-мониторинга транспортной сети на примере Подмосковья»  
 
Шустова Ю.Э. – «Образ города в учебно-назидательной литературе XVI –

XVIII вв.: от средневековых традиций к практикам Нового времени»  
 

 
Собственные средства на выполнение НИР  

 
 
Эффективный контракт научных сотрудников 
 
Эффективный контракт профессорско-преподавательского состава  
 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Мифо-ритуальные 

и дискурсивные практики в контексте живых традиций». Научный руководитель – 
Неклюдов С.Ю. 

 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Формирование 

профиля вуза в цифровом медиаполе». Научный руководитель – Абаев А.Л. 
 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «30 лет СНГ: 

трансформационные процессы на постсоветском пространстве в глобальном и 
региональном измерении». Научный руководитель – Пивовар Е.И. 

 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Трансформация 

энергетических рынков стран-членов ШОС на современном этапе: возможности 
для России». Научный руководитель – Печищева Л.А. 

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Художественная реальность и проблемы визуального в литературе». Научный 
руководитель – Малкина В.Я.  

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Советская наука 1920-1980 гг.: от манифеста к мейнстриму». Научный 
руководитель – Долгова Е.А.  
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Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 
«Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и 
пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)». Научный руководитель – 
Столяров А.А.  

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Диалог Россия-Запад в условиях международной нестабильности: политика, 
идеология, имагология». Научный руководитель – Журавлева В.И.  

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Выездная школа прикладных политических исследований ФИПП». Научный 
руководитель – Новикова А.А. 

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Баланс интересов должника и кредиторов при осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства) в западной традиции права». Научный 
руководитель – Белова Т.В. 

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Архивисты – участники Великой Отечественной войны». Научный руководитель 
– Антонова О.Е.  

 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Создание сюжетно-мотивного указателя фольклорных рассказов о сновидениях» – 
Лазарева А.А.   

 
Стипендия им. Ю.В. Кнорозова 1 

 
Победителями в 2021 г. стали: 
студент второго курса магистратуры учебно-научного Центра типологии и 

семиотики фольклора Василий Воробьев (специализируется в области изучения 
русских песенных форм, прежде всего относящихся к студенческому фольклору (в 
историко-типологическом аспекте); 

студент четвертого курса бакалавриата факультета информационных систем 
и безопасности Института информационных наук и технологий 
безопасности Сергей Батищев (изучения влияния новых информационных 
технологий в сфере международных отношений).  

Победители были определены в соответствии с методикой расчета 
индивидуальных показателей-баллов претендентов.  

                                                 
1 Утверждена решением ученого совета 22.10.2019 г. и приказом ректора РГГУ № 01-535/осн от 
18.11.2019 г. 
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Научно-технические услуги 
 
 
Научные командировки работников РГГУ  
 
Проведение научных конференций  
 
Третьекурсник-исследователь РГГУ  
 
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского 
 
Научная литература 
 
Периодика 
 
ЭБС 
 
Базы данных 
 
Лицензии на Elsevier, ELPUB, ЭС EZProxy 
 
Оплата DOI 
 
Членский взнос в ассоциацию научных редакторов и издателей 
 
Издательство РГГУ 
 
Реализация мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 
«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 
«Совершенствование управление системой образования» государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования» («Русский язык и 
вызовы XXI века на евразийском пространстве: международный научно-
практический форум для педагогов, преподающих русский язык за рубежом») 

 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ Реализация мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной 
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 
подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(«Русский язык и вызовы XXI века на евразийском пространстве: международный 
научно-практический форум для педагогов, преподающих русский язык за 
рубежом»). 
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Образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями 
 
 

Департамент образования и науки города Москвы 
 

 
Реализация научно-просветительских программ и проведение практико-

ориентированных занятий для обучающихся и педагогических работников на базе 
центра технологической поддержки образования РГГУ 

 
Реализация научно-просветительских программ и проведение практико-

ориентированных занятий для обучающихся и педагогических работников на базе 
центра технологической поддержки образования РГГУ. 

 
Проведение Университетских суббот (17 мероприятий)   
 
Сотрудничество РГГУ со школами в рамках реализации проекта 

предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе» 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
В 2021 г. Управлением по научной работе РГГУ продолжалась реализация 

Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП), 
утвержденной решением Ученого совета РГГУ от 24.04.2007 г., протокол № 4. 

В рамках ППНОП было проведено 4 конкурса: научные командировки 
работников РГГУ, проведение научных конференций, конкурс «третьекурсник-
исследователь РГГУ», премии РГГУ им. А.Л. Шанявского.  

Общий бюджет составил 2 088 690,00 рублей. 
 

Конкурс «Научные командировки работников РГГУ» 
 

Сотрудники РГГУ, командированные за счет средств 
Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ  

в 2021 г. 
 
Состоялось 14 командировок (3 зарубежные и 11 по России) на сумму 

400 185,5 руб. 
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Структурное 
подразделение 

Место 
назначения 

Месяц 

1. Акимушкина  
Ирина Ивановна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

2. Донцев  
Сергей Павлович 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Ялта Ноябрь  

3. Журавлева 
Виктория Ивановна 

Историко-архивный 
институт 

США, 
Вашингтон, 

Новый Орлеан 

Ноябрь  

4. Киреева 
Наталья Михайловна 

Учебно-научный 
центр 

изучения религий 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Май 

5. Конькова 
Анастасия Юрьевна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Гурзуф Май 

6. Новосельский 
Сергей Сергеевич 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Декабрь 

7. Стефко 
Мария Станиславовна 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Коктебель Май 

8. Сундиева 
Аннэта Альфредовна 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Коктебель Май 

9. Париева 
Лада Руслановна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Гурзуф Май 

10. Петрушихина 
Елена Борисовна 

Институт психологии
имени Л.С. 
Выготского 

РФ, Казань Октябрь 
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11. Пряхин  
Владимир Федорович 

Историко-архивный 
институт 

Северная 
Македония, 
Скопье 

Сентябрь  

12. Раздъяконов Владислав 
Станиславович 

Учебно-научный 
центр 

изучения религий 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Март 

13. Филин 
Никита Александрович 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Ялта Ноябрь 

14. Яценко 
Сергей Александрович 

Факультет 
культурологии 

РФ, Абакан Сентябрь 
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Победители конкурса студенческих научных работ 
«Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2021 г.  

 

 
На конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь 

РГГУ» в 2021 г. поступило 58 работ из 16 подразделений РГГУ, во второй этап 
прошли 28 работ. 

Бабкин К.В., студент IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Колотаев В.А., д-р филол. наук, проф.); 

Багирова Д.Ф., студентка IV курса факультета культурологии (научный 
руководитель – Шматова Г.А., канд. культурологии, доц.); 

Балкова Е.А., студентка IV курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Косиченко И.Н., канд. ист. наук, ст. 
преп.); 

Батищев С.А., студент IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Шевцова Г.А., канд. ист. наук, доц.); 

Волкова Е.А., студентка IV курса УНЦ социальной антропологии (научный 
руководитель – Кляус В.Л., д-р филол. наук, проф.); 

Двуреченский Д.Д., студент IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Баландина Н.П., канд. 
искусствоведения, доц.); 

Жукова А.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Князева С.Е., канд. ист. наук, доц.);  

Ивлиева Е.П., студентка IV курса УНЦ изучения религий (научный 
руководитель – Агаджанян А.С., д-р ист. наук, проф.); 

Климова Е.В., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Коношенко М.Б., канд. филол. наук, доц.);  

Козлова А.Д.,  студентка  IV курса экономического факультета Института  
экономики, управления    и   права  (научный   руководитель   –   Осиповская   А.В.,   
канд.   экон.   наук,  доц.);  

Лысых И.Б., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Журавлева В.И., д-р ист. наук, проф.);  

Максимова Т.А., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – 
Голова А.Г., канд. социол. наук, доц.);  

Салахутдинов В.Д.,  студент IV  курса юридического факультета Института  
экономики, управления и права (научный руководитель – Милохова А.В., канд. 
юрид. наук, доц.); 

Симонов С.А., студент IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Башарин П.В., канд. филос. наук, доц.);  

Сокрутницкий Э.С., студент  IV  курса  факультета  архивоведения  и 
документоведения Историко-архивного  института  (научный  руководитель  – 
Ларин М.В., д-р ист. наук, проф.);  

Теряева В.Д., студентка IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Рыков С.Ю., канд. филос. наук, доц.);  

Черткова А.М., студентка IV курса факультета управления (научный 
руководитель – Пратусевич В.Р., канд. физ.-мат. наук, доц.). 
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Список студентов-финалистов конкурса студенческих научных работ 
«Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2021 году  

и их научных руководителей: 
 

Аблёзгова Д.В.,  студентка  IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Малкина В.Я., канд. 
филол. наук, доц.); 

Бакалина Д.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Панов А.С., канд. ист. наук, ст. преп.); 

Дембицкая А.А., студентка IV курса факультета востоковедения и 
социально-коммуникативных наук Историко-архивного института (научный 
руководитель – Филин Н.А., д-р ист. наук, доц.); 

Дятлова А.И., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Полякова М.А., канд. ист. наук, проф.);  

Енговатов Г.К., студент IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Янпольская Я.Г., канд. филос. наук, доц.);  

Кочанов Е.А., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Вакарчук Д.О., канд. ист. наук, ст. преп.); 

Крыков Е.А., студент IV курса УНЦ социальной антропологии (научный 
руководитель – Веселовская Е.В., д-р ист. наук, проф.); 

Перминова А.В., студентка  IV  курса  факультета  управления  Института   
экономики, управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., канд. техн. 
наук, проф.); 

Сысоева А.В., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – 
Голова А.Г., канд. социол. наук, доц.); 

Шумский А.А., студент IV курса экономического  факультета  Института  
экономики, управления  и  права (научный руководитель – Гуковская А.А., канд. 
экон. наук, доц.);  

Юхацкова В.А., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Мазо О.М., канд. филол. наук, доц.). 
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Победители конкурса 
«Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»  

в 2021 г. 
 
На конкурс студенческих научных работ «Выпускная квалификационная 

работа студентов РГГУ» в 2021 году в июне 2021 г. поступило 70 работ из 19 
подразделений РГГУ. 

 
1 место: 
Сабитова Д.С., студентка IV курса историко-филологического факультета 

Института филологии и истории (научный руководитель – Малкина В.Я., канд. 
филол. наук, доц.). 

2 место: 
Селиверстов И.К., студент IV курса исторического факультета Историко-

архивного института (научный руководитель – Барышева Е.В., канд. ист. наук, 
доц.). 

3 место:  
Борисов М.Ю., студент IV курса факультета архивоведения и 

документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 
Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, доц.); 

Лобанов А.С., студент II курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц.). 

Петровская А.В., студентка II курса философского факультета (научный 
руководитель – Боброва А.С., канд. филос. наук, доц.); 

Сысоева В.И., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., канд. техн. 
наук, проф.). 

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра»: 

 
Баженов Е.А., студент IV курса факультета архивоведения и 

документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 
Ермолова И.Е., канд. ист. наук, доц.);  

Беляшкина А.В., студентка IV курса факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института (научный руководитель – Князева С.Е., канд. ист. наук, доц.); 

Бурмистрова У.М., студентка IV курса историко-филологического 
факультета Института филологии и истории (научный руководитель – 
Ростиславлева Н.В., д-р ист. наук, проф.); 

Василенко Д.В., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Панов А.С., канд. ист. наук, ст. преп.); 

Голуб Д.П., студентка IV курса Учебно-научного центра изучения религий 
(научный руководитель – Шаповалова Е.В., канд. ист. наук, доц.); 

Горностаев И.С., студент IV курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Орестова В.Р., д-р 
психол. наук, доц.);  

Григорьев А.А., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Хлопов О.А., канд. полит. наук, доц.); 
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Евстигнеева М.Ю., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Исаев И.И., канд. филол. наук, доц.); 

Жминько И.А., студент IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Шукенбаева Н.Ш., канд. с.-х. наук, доц.);  

Игошина А.И., студентка IV курса Института восточных культур и 
античности (научный руководитель – Мазо О.М., канд. филол. наук, доц.); 

Клыгина И.С., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Черкаева О.Е., канд. культурологии, доц.);  

Кондратенко И.А., студентка IV курса экономического факультета 
Института экономики, управления и права (научный руководитель – Белоновская 
А.М., канд. экон. наук, доц.); 

Лебедев М.М., студент IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Артемов О.Ю., канд. ист. 
наук, проф.); 

Мамыкина А.К., студентка IV курса факультета востоковедения и 
социально-коммуникативных наук Историко-архивного института (научный 
руководитель – Зверев А.Л., канд. полит. наук, доц.); 

Обухов Л.М., студент IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Арутюнов В.В., д-р техн. наук, проф.); 

Павлова Е.Д., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Хрипкова  Е.А., канд. искусствоведения, доц.); 

Рукояткина Д.Л., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – 
Голова А.Г., канд. социол. наук, доц.);  

Руссович В.В., студентка IV курса Отделения интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере (научный руководитель – Михеенкова М.А., д-р техн. наук, 
глав. науч. сотр.); 

Самкова К.И., студентка IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц.); 

Соловьева А.О., студентка IV курса факультета культурологии (научный 
руководитель – Рейфман Б.В., канд. культурологии, доц.); 

Фетисов С.А., студент IV курса юридического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Милохова А.В., канд. 
юрид. наук, доц.); 

Фидосевич А.П., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Серегин В.Н., канд. экон. 
наук, проф.); 

Чуняев А.М., студент IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Круглова М.С., канд. ист. наук, доц.);  

Шалунова А.А., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Воротынцев П.И., канд. 
искусствоведения, доц.); 

Шварев С.И., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Христофоров В.С., д-р юрид. наук, проф.); 

Щекин М.А., студент IV курса Учебно-научного центра социальной 
антропологии (научный руководитель – Кабицкий М.Е., канд. ист. наук, доц.); 
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Щерб П.Е., студента IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Круглов А.Н., д-р филос. наук, проф.).  

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа специалиста»: 
Полянина О.Р., студентка V курса психологического факультета Института 

психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Нелюбина А.С., канд. 
психол. наук, доц.);  

Рассеева Е.П., студентка V курса факультета психологии образования 
Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Кригер Е.Э., 
д-р психол. наук, доц.); 

Рыжова А.С., студентка V курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Рукодельникова М.Б., канд. филол. наук, доц.); 

Слатина В.В., студентка V курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Громова О.А., канд. 
психол. наук, доц.).  

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа магистра»: 
Агеева Е.С., студентка II курса факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Пичугина О.А., канд. филол. наук, доц.); 

Бабушкина С.Л., студентка II курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Мохов В.А., канд. 
психол. наук, доц.);  

Баландина Е.А., студентка II курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Абрамкин И.А., канд. искусствоведения, ст. преп.); 

Бойцова Ю.О., студентка II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Журавлева В.И., д-р ист. наук, доц.);  

Губернаторов М.К., студент II курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Клехо Д.Ю., канд. техн. наук, доц.); 

Елизарова Я.Д., студентка II курса Учебно-научного центра социальной 
антропологии (научный руководитель – Христофорова О.Б., д-р филол. наук, 
проф.); 

Ерошов Е.А., студент II курса юридического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Белова Т.В., канд. юрид. 
наук, доц.);  

Закревская Е.А., студентка II курса Учебно-научного центра типологии и 
семиотики фольклора (научный руководитель – Архипова А.С., канд. филол. наук. 
доц.); 

Илларионова А.А., студентка II курса факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института (научный руководитель – Саприкина О.В., канд. ист. наук, доц.); 

Ильина К.Б., студентка II курса факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – Ларин 
М.В., д-р ист. наук, проф.); 

Калеганова Т.А., студентка II курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – 
Гуриева М.Т., канд. экон. наук, доц.); 

Калякин И.В., студент II курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Тестелец Я.Г., д-р филол. наук, проф.);  
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Кочина Т.В., студентка II курса факультет культурологии (научный 
руководитель – Захарченко И.Н., канд. ист. наук, доц.);  

Мамоненко А.И., студентка II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Смолев Д.Д., канд. 
филос. наук, ст. преп.);  

Мартиросян Г.Э., студент II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Морозова И.В., д-р 
филол. наук, проф.); 

Меньшова А.О., студентку II курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Черкаева О.Е., канд. культурологии, доц.); 

Морозов Д.В., студент II курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Алипов П.А., канд. ист. наук, доц.); 

Сафонова Н.В., студентка II курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Филин Н.А., д-р ист. наук, доц.); 

Синенков К.В., студент II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Троицкий Ю.Л., канд. 
ист. наук, проф.); 

Соколова Ю.А., студентка II курса факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 
Архипова Т.Г., д-р ист. наук, проф.). 
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Победители конкурсов 
«Проектные научные коллективы РГГУ» и  

«Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» 
 

Конкурсы, объявленные по инициативе руководства и ученого совета РГГУ, 
проводятся Управлением по научной работе РГГУ с целью отбора лучших заявок 
на реализацию научных проектов, имеющих существенное значение для развития 
отрасли науки или прикладное значение (с возможностью внедрения социально 
значимых разработок). 

На проведение конкурсов было выделено 7,0 млн. руб. 
В конкурсе «Проектные научные коллективы РГГУ» победили шесть 

проектов:  
«Формирование профиля вуза в цифровом медиаполе» (научный 

руководитель – Абаев А.Л.);  
«Из истории московских зданий: Китай-город и Старая площадь» (научный 

руководитель – Архипова Т.Г.); 
«Институционально-правовые и дискурсивные основания интерпретации 

истории в публичном поле. К вопросу о феномене «исторической политики»» 
(научный руководитель – Могилевский К.И.); 

«Мифо-ритуальные и дискурсивные практики в контексте живых традиций» 
(научный руководитель – Неклюдов С.Ю.); 

«Трансформация энергетических рынков стран-членов ШОС на 
современном этапе: возможности для России» (научный руководитель – Печищева 
Л.А.); 

«30 лет СНГ: трансформационные процессы на постсоветском пространстве 
в глобальном и региональном измерении» (научный руководитель – Пивовар Е.И.). 

В конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» 
победили шесть проектов:  

«Баланс интересов должника и кредиторов при осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства) в западной традиции права» (научный 
руководитель Белова Т.В., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры 
предпринимательского права юридического факультета Института экономики, 
управления и права); 

«Советская наука 1920-1980 гг.: от манифеста к мейнстриму» (научный 
руководитель – Долгова Е.А.); 

«Диалог Россия – Запад в условиях международной нестабильности: 
политика, идеология, имагология» (научный руководитель – Журавлева В.И.); 

«Художественная реальность и проблемы визуального в литературе» 
(научный руководитель – Малкина В.Я.); 

«Выездная школа прикладных политических исследований ФИПП» 
(научный руководитель – Новикова А.А.); 

«Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 
модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)» (научный 
руководитель – Столяров А.А.). 

В указанных проектах приняли участие 82 человека.  
По итогам реализации проектов опубликована 72 статьи (в т.ч. 9 в 

периодических изданиях, индексируемых в международных наукометрических 
базах данных Web of Science и Scopus); издано 7 сборников, проведено 10 
международных конференций и 17 студенческих научных мероприятия по темам 
проектов, представлено свыше 172 доклада на научных конференциях, разработаны 
интернет-ресурсы, подготовлены диссертации на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук, защищены выпускные квалификационные работы 
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студентов. Ряд студентов – участников проектов продолжили обучение в 
магистратуре и аспирантуре, что свидетельствует о преемственности поколений в 
научно-педагогических школах. 

 
 

Лауреаты Премии им. А.Л. Шанявского в 2021 г. 
за выдающийся вклад в развитие фундаментальных  

гуманитарных исследований 
 

 
Зенкин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник Учебно-научного института высших гуманитарных 
исследований им. Е.М. Мелетинского. 

 
Серебряный Сергей Дмитриевич, доктор филосовских наук, директор 

Учебно-научного Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. 
Мелетинского 

 
Христофорова Ольга Борисовна доктор филологических наук, директор 

Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Научные мероприятия. Круглые столы. Коллоквиумы. Семинары 
 

В 2021 году в РГГУ состоялось 220 научных мероприятий (без учета 
постоянно действующих научных семинаров), из которых 89  международных.  

 
Общественные науки в целом 

 Всероссийский дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее»: 
симпозиум 4. Социально-гуманитарные и экономические науки (5 – 20 
апреля 2021 г.); 

 Межвузовская научная конференция «Молодежь изучает мир» (25 мая 2021 
г.); 

 Международная конференция «Слово, культура, история: теория и практика 
гуманитарного знания» (15 ноября 2021 г.); 

 Внутривузовская научная конференция «Документ как объект 
междисциплинарного познания» (17 ноября 2020 г.) 

 
Философия 

 Всероссийская научная конференция «Стасис как общественное состояние и 
дискурсивный процесс» (8 – 9 апреля 2021 г.); 

 Всероссийский платоновский семинар – Международная научная 
конференция «Μανία  и Ψῡχή: девиация в культуре» (20 – 21 апреля 2021 г.);  

 Международный семинар «Трансцендентальный поворот в современной 
философии–6: трансцендентализм как «измененный метод мышления», 
модусы и перспективы  трансцендентальной метафизики» (22 – 24 апреля 
2021 г.); 

 VI международная научная конференция «Сад расходящихся троп: 
Булгаков, Розанов, Флоренский, Дурылин et cetera» (14 – 15 мая 2021 г.); 

 IХ Московская международная научная Платоновская конференция (25 – 26 
ноября 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Алешинские чтения – 2021: 
Метафизика зла» (9 – 11 декабря 2021 г.); 

 Аспирантский круглый стол «Трансформация субъекта в современной 
философии: рецепции и интерпретации» (20 декабря 2021 г.) 

 
Исторические науки  

 Круглый стол «Конфликты в Афганистане в ХХ – ХХI вв.: причины, 
последствия и уроки для будущего» (16 февраля 2021 г.); 

 Международный междисциплинарный научный семинар «Роль советских и 
американских журналистов в формировании взаимных образов в период 
Холодной войны» (12 марта 2021 г.); 

 Круглый стол «Трансформация систем документации: история и 
современность» (19 марта 2021 г.); 

 Студенческая научная конференция «Человек и окружающая среда» (27 
марта 2021 г.); 

 ХХХIII ежегодная международная научная конференция «Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании» (25 – 26 марта 
2021 г.); 

 Студенческая научная конференция «XIV международная историческая 
модель ООН в РГГУ 2021» (5 – 9 апреля 2021 г.); 
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 Историческая викторина «Эпоха Петра I» (10 апреля 2021 г.);  
 Круглый стол «Социогуманитарное измерение российской истории и 

проблема доступа, рассекречивания и интерпретации исторических 
источников» (15 апреля 2021 г.); 

 Международный конкурс студенческих научных проектов                          
«Повседневная жизнь немцев в России XVIII – начала XXI в.» (15 – 16 
апреля 2021 г.); 

 Научная конференция «Экспедиции и инновации: наши исследования в 
прошедшем году» (22 – 23 апреля 2021 г.); 

 Студенческая научная конференция «История и культура: 
источниковедческие аспекты» (23 апреля 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Проблемы сохранности документов в 
российских архивах, музеях и библиотеках» (20 мая 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Чтения памяти Н.И. Басовской» (21 
мая 2021 г.); 

 Студенческая научная конференция «Русская усадьба: история, бытование, 
проблемы изучения» (5 июня 2021 г.); 

 Межвузовский научный круглый стол «Актуальные проблемы исторической 
экспертизы современных социокультурных процессов» (16 июня 2021 г.); 

 Международная панельная дискуссия «Трагедия военного плена: поиск 
информации о судьбах советских военнопленных Великой Отечественной 
войны в современных условиях» (16 июня 2021 г.); 

 Международная научная конференция «СССР: наследие» (25 июня 2021); 
 Международный форум «Забытые страницы войны» (23 сентября 2021 г.); 
 Секция «Исторические науки» Профессорского форума 2021 «Науки и 

технологии в ХХI в.: тренды и перспективы» (30 сентября 2021 г.); 
 Научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора, зав. каф. Отечественной истории новейшего 
времени МГИАИ В.З. Дробижева (11 октября 2021 г.); 

 V научно-практическая конференция с международным участием 
«Документ. Архив. Информационное общество (к 100-летию Первой 
всероссийской конференции архивных деятелей» (13 – 14 октября 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Память и идентичность – IV. 
Разделенное время: проблема периодизации истории» (20 – 21 октября 2021 
г.); 

 Пятая всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Историческая наука завтрашнего дня» (22 октября 2021 
г.); 

 Международный круглый стол «Германская империя в потоке исторической 
памяти России и Германии (1871 – 1921)» (26 октября 2021 г.); 

 Международная научная конференция и выставка архивных документов 
«100 лет советско-турецким отношениям» (11 – 13 ноября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Будущее нашего прошлого-7: 
Историческая память и коммеморативные практики» (26 – 27 ноября 2021 
г.); 

 IV всероссийский фестиваль документальных и этнографических фильмов 
«Магидов-фест» (2 декабря 2021 г.); 

 Конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Государственный 
аппарат России в эпоху войн и революций первой четверти ХХ века» (8 
декабря 2021 г.); 
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 Студенческая научно-практическая онлайн-конференция «Российская 
империя и СССР: формирование и развитие административно-
территориальной системы» (25 декабря 2021 г.) 
 

Социология 
 Международная научно-практическая конференция «Гендерные 

исследования: теория, научные школы, практика» (4 марта 2021 г.); 
 XX всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

«Социологический нарратив 2021» (16 апреля 2021 г.); 
 ХХII международная теоретико-методологическая конференция 

«Интеллигенция: в новой реальности» (30 сентября 2021 г.) 
 
Экономические науки 

 Онлайн-конференция Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее»: секция 4 D – Экономика и экономическая политика (22 – 26 
марта 2021 г.); 

 ХХI международная научная конференция «Чаяновские чтения. Экономика 
постковидного периода: проблемы и решения» (15 апреля 2021 г.); 

 Всероссийская научно-практической конференция «Социальное и 
экономическое развитие России: история, современность, противоречия и 
перспективы» (12 ноября 2021 г.); 

 Студенческая научная конференция, посвященная 175-летию со дня 
рождения Карла Фаберже «Из истории российского предпринимательства. 
Карл Фаберже» (1 декабря 2021 г.) 
 

Государство и право. Юридические науки 
 III межвузовская научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

исследователей «Российский и зарубежный конституционализм: исторя и 
современность» (17 марта 2021 г.); 

 Внутривузовская научная конференция «Нравственные установки в 
современной юридической практике: формирование и значение» (8 апреля 
2021 г.); 

 ХХI международная научная конференция (Муромцевские чтения): 
Неопределенность права в доктрине, законодательстве и юридической 
практике» (23 апреля 2021 г.); 

 Региональный круглый стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования рекламы» (19 мая 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Молодежный научный потенциал в 
юриспруденции 21 века: от теории к практике» (14 октября 2021 г.); 

 Межвузовская конференция «Современный федерализм в России и за 
рубежом: теория и практика» (15 октября 2021 г.); 

 Межведомственный круглый стол «Мониторинг законодательства России о 
противодействии коррупции» (15 октября 2021 г.); 

 Международный круглый стол «Правовой взгляд на современные финансы» 
(16 ноября 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Правовой режим земельных участков как 
объектов предпринимательской деятельности» (17 ноября 2021 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Поддержка и пропаганда молодежного 
предпринимательства в современных условиях» (30 ноября 2021 г.); 
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 Междисциплинарный круглый стол «Государственное регулирование 
предпринимательства: позитивное или негативное вмешательство?» (8 
декабря 2021 г.) 
 

Политические науки.  
 Международный круглый стол «Россия и Норвегия: модели взаимодействия 

в условиях нестабильности» (13 января 2021 г.); 
 Всероссийская конференция «Толерантная Европа: вчера, сегодня, завтра» 

(20 февраля 2021 г.); 
 Всероссийский круглый стол «Женщины в политическом пространстве 

России и зарубежных стран» (15 марта 2021 г.); 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Преподавание 

международных отношений и регионоведения в эпоху цифровизации: новые 
вызовы и возможности» (16 апреля 2021 г.); 

 Семинар «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху пандемизации, 
цифровизации и модернизации» (16 апреля 2021 г.); 

 Международная студенческая научно-практическая онлайн-конференция 
«Гуманитарное сотрудничество на евразийском пространстве» (21 апреля 
2021 г.); 

 ХIII международная научная конференция «Политическое проектирование в 
пространстве социальных коммуникаций»: «Тридцать лет без СССР: 
политические институты и международно-политические практики на 
постсоветском пространстве» (21 – 22 мая 2021 г.); 

 Межкафедральный круглый стол «Современная политическая дискуссия в 
медиапространстве сети Интернет» (17 сентября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Тридцать лет спустя распада 
СФРЮ» (21  сентября 2021 г.); 

 Международная конференция «Умная цивилизация: партнерство  НКО и 
НПО в контексте межцивилизационного взаимодействия» (7 – 8 октября 
2021 г.); 

 Международная студенческая научная онлайн-конференции «Саммиты 
БРИКС и ШОС в России: перспективы развития сотрудничества» (7 октября 
2021 г.); 

 Круглый экспертный стол «Изучение сферы НКО и НПО в контексте 
межцивилизационного взаимодействия» (21 октября 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Региональная безопасность стран Центральной 
Азии: риски и возможности обеспечения» (26 октября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Международные отношения в XXI 
в.: сценарии глобального и регионального развития в условиях 
нестабильности» (29  октября 2021 г.); 

 Стратегическая сессия по обсуждению междисциплинарной 
образовательной программы «Умная цивилизация по подготовке 
специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом» (2 ноября 2021 
г.); 

 I Всероссийская научная конференция «Обеспечение устойчивого развития 
социальных, политических и экономических систем в XXI в.» (19 ноября 
2021 г.);  

 Международная конференция «Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве как ответ на вызовы современному развитию России и других 
государств-участников СНГ (к 30-летию создания СНГ)» (3 декабря 2021 г.); 



       188 
 

 VIII ежегодная конференция магистрантов и аспирантов «Анализ 
глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские 
практики» (29 ноября 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Большой Ближний Восток в системе 
международных отношений: глобальные тренды и проблемы 
международной безопасности» (28 декабря 2021 г.); 

 Международная конференция «Умная цивилизация: партнерство  НКО и 
НПО в контексте межцивилизационного взаимодействия в Республике 
Корея» (28 декабря 2021 г.) 

 
Культурология 

 Научная конференция «Бестиарий ненависти (RES et VERBA-9)» (17 – 18 
января 2020 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Профессия – культуролог III: 
Практика и профессиональная траектория культуролога» (26 февраля 2021 
г.); 

 Всероссийская научная конференция «Путешествия во времени: время в 
структуре художественных произведений» (5 – 6 марта 2021 г.); 

 Научно-практическая конференция магистрантов «Объекты и методы 
культурологического исследования» (26 – 27 марта 2021 г.); 

 Международная конференция «След от гвоздя: поиски “тонкой культуры” в 
советских и постсоветских эго-документах» (14 – 15 апреля 2021 г.); 

 ХIII ежегодная всероссийская научная конференция «Современные методы 
изучения культуры ХIII» (16 – 17 апреля 2021 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Moscow. Cultural. 
Studies» (20 мая 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Мода и время: история – 
современность – проекции будущего» (19 мая 2020 г.); 

 Научная конференция магистрантов-культурологов (18 сентября 2021 г.); 
 Межвузовская студенческая научная конференция «Изучение культуры в 

современном мире – III» (15 – 16 октября 2020г.);  
 Международная научная конференция «ХIII Мелетинские чтения: Что там – 

на том свете? Потусторонний мир в текстах культуры» (19 – 21 октября 2021 
г.); 

 Научно-практическая конференция магистрантов-культурологов 
«Методология и практика культурологических исследований» (20 ноября 
2021 г.); 

 Вторая международная научная онлайн-конференция памяти В.Г. Безрогова 
«Дети и детство в истории культуры: современные междисциплинарные 
исследования» (3 – 4 декабря 2020 г.) 

 Всероссийская научная онлайн-конференция «Культура-фест», посвященная 
30-летию кафедры истории и теории культуры (17 – 18 декабря 2021 г.) 
 

Образование. Педагогика 
 II международная научно-практическая конференция «Обучение 

иностранному языку в ВУЗе: лингвистические, психолого-педагогические и 
социокультурные аспекты» (14 января 2021 г.);  

 Международная научно-практическая конференция «Культура, политика, 
язык: преподавание иностранных языков и культур в эпоху радикальных 
перемен» (30 января 2021 г.); 
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 V международная научно-практическая конференция «Гуманитарный вектор 
преподавания иностранных языков» (25 февраля 2021 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Современные тенденции в высшем 
образовании глазами студентов» (13 марта 2021 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Высшее образование как условие будущей 
профессиональной реализации личности: мнение студентов» (27 марта 2021 
г.); 

 Межвузовская научная конференция «Иноязычное образование как часть 
образовательной экосистемы» (23 марта, 30 октября 2020 г.); 

 II международная научно-практическая конференция «Язык в 
образовательном пространстве неязыкового гуманитарного вуза: теория и 
практика» (20 апреля 2021 г.); 

 Межфакультетский круглый стол «Иностранные языки в РГГУ. 
Дистанционное обучение. Обобщение опыта» (22 апреля 2021 г.); 

 Межвузовская научная конференция «Актуальные ориентиры при 
проектировании содержания обучения иностранному языку в 
нелингвистическом университете» (29 апреля 2020 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Образование 4.0: конкуренция, 
компетенции, коммуникации и креатив» (17 мая 2021 г.); 

 V международная научно-практическая конференция «Преподавание языков 
и культур в парадигме гуманитарного образования» (28 сентября 2021 г.); 

 Научная конференция «Междисциплинарные связи в обучении студентов 
различных направлений подготовки» (16 октября 2020 г.); 

 Межвузовская конференция «Физическая культура и спорт в высших 
учебных заведениях зарубежных стран» (29 октября 2020 г.); 

 Международная научная конференция «Из практики преподавания русского 
языка как иностранного взрослым» (5 ноября 2020 г.); 

 Международная научная конференция «Искусство и наука. Актуальные 
вопросы образования» (11 – 13 ноября 2021 г.); 

 II международная научно-практическая конференция «Иностранный язык: 
интеграция науки и образования в академическом взаимодействии» (16 
ноября 2021 г.); 

 II международная научная конференция «Современная парадигма 
преподавания иностранных языков в неязыковом вузе» (7 декабря 2021 г.);  

 VI международная научно-практическая конференция «Гуманитарный 
вектор преподавания иностранных языков» (16 декабря 2021 г.); 
 

 
Психология 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Практическая психология и новая реальность» (25 – 26 февраля 
2021 г.); 

 Международная научная конференция «Человек в ситуации изменений: 
реальный и виртуальный контекст» (12 – 13 апреля 2021 г.); 

 II всероссийская студенческая научная конференция Института психологии 
им. Л.С. Выготского (28 октября 2021 г.); 

 Международный научный круглый стол «Постоянство и изменчивость 
личности в ситуации изменения» (18 ноября 2021 г.) 
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Языкознание 
 Межвузовская конференция «Язык и методы его описания» (2 февраля 2021 

г.); 
 II международная научная конференция «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации: инновации, проблемы и перспективы»    
(23 марта 2021 г.); 

 Внутриуниверситетский студенческий конкурс стартапов “Make a 
difference” (6 апреля 2021 г.); 

 Межвузовская конференция «Customs, Information and Laws – the English 
Way» - «Таможня, информация и законы. Английский вариант» (9 апреля 
2021 г.); 

 VII студенческий онлайн конкурс ораторского искусства «Битва проектов» 
(16 апреля 2021 г.); 

 VI ежегодная межвузовская студенческая научная конференция «Перевод – 
объект научного исследования» (17 апреля 2021 г.); 

 XVI межвузовская научно-практическая конференция «Перевод – мост 
между мирами» (21 – 22 апреля 2021 г.); 

 II международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 
проблемы перевода и переводоведения в русском и южно-азиатских языках» 
(29 – 30 сентября 2021 г.); 

 VII научная студенческая конференция Института лингвистики (23 – 24 
октября 2021 г.); 

 Внутривузовская студенческая научная конференция по переводу «Проба 
пера» в рамках Дней студенческой науки РГГУ (30 октября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «ХХII научные чтения памяти Г.А. 
Ткаченко» (9 ноября 2021 г.); 

 Международная научная онлайн-конференция «Текст в лингвистике и в 
филологии: К 125-летию со дня рождения Г.О. Винокура» (18 – 19 ноября 
2021 г.); 

 Дни русского языка и культуры в Белорусско-российском университете (25 – 
26 ноября 2021 г.); 

 Научно-практическая конференция «Перевод в эпоху цифровизации: теория, 
практика, дидактика» (20 ноября 2021 г.); 

 Научная конференция «Прошлое и настоящее русской школы перевода в 
именах и судьбах переводчиков» (18 декабря 2021 г.) 

 
Литературоведение. Устное народное творчество 

 Международная конференция «Современные поэтические практики» (18 – 
20 февраля 2021 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклористика и 
культурная антропология сегодня» (5 – 6 марта 2021 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Noscere et comparare: 
изучаем сравнительно. Собрание молодых СИЛ» (11 марта 2021 г.); 

 ХII межвузовская студенческая научная конференция «Реальность и “другая 
реальность” в литературе и культуре» (11 – 12 марта 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Круглый стол памятных дат: 150 лет 
со дня рождения Теодора Драйзера» (19 марта 2021 г.); 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Агеья: стихи и 
проза на хинди» (19 марта 2021); 

 XXV всероссийская научная конференция «Феномен заглавия» – 
«Заголовочно-финальный комплекс как целое» (2 – 3 апреля 2021 г.);  
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 Международная научная конференция «Гаспаровские чтения – 2021» (13 – 
18 апреля 2021 г.); 

 Межвузовский круглый стол «“Ночные ахи-страхи”: страшное и ужасное в 
детской литературе и кино» (17 апреля 2021 г.); 

 Международный научный семинар «Шекспир и культура Возрождения», 
двенадцатая сессия «Между хроникой и эпосом: судьба эпического героя на 
выходе из эпического мира» (22 апреля 2021 г.);  

 Международный круглый стол «Фольклорный мотив: инструмент анализа и 
объект изучения» (23 – 24 апреля 2021 г.); 

 Студенческая научная конференция «Немецкоязычная литература вчера и 
сегодня» (28 апреля 2021 г.); 

 Студенческий научный круглый стол «Художественный текст как языковой и 
культурный феномен» (28 апреля 2021 г.); 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Стихи 
Рабиндбраната Тагора в переводах» (18 мая 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Достоевский в переводах» (28 – 29 
мая 2021 г.); 

 Международный смешанный научный круглый стол «Сколько поэзии в рок-
поэзии: к 80-летию Боба Дилана» (24 мая 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Чтение как проблема социологии 
литературы» (18 июня 2021 г.); 

 Всероссийская филологическая научная конференция «Полвека без Джима 
Морриса» (3 июля 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Шарль Бодлер в современной 
гуманитарной мысли» (11 сентября 2021 г.); 

 ХХI международная школа по фольклористике и культурной антропологии 
«Фольклор и антропология профессий» (4 – 10 октября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Данте в России и в мире» (29 
сентября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Белые чтения» (21 – 23 октября 2021 
г.);  

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Творчество 
Ф.М. Достоевского в переводах и экранизациях» (26 ноября 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция (с международным участием) «XVIII 
Сапгировские чтения» – «Генрих Сапгир и его круг: еще десять поэтов» (19 
– 20 ноября 2021 г.); 

 VIII всероссийская научная конференция (с международным участием) 
«Мандельштам и его время» (3 – 4 декабря 2021 г.); 

 Международный научный семинар «Современные проблемы 
компаративистики» (9 декабря 2021 г.);  

 Межвузовская научная конференция молодых ученых «Движения вверх: 
современный литературный процесс в социокультурном контексте» (17 
декабря 2021 г.); 

 XXIХ международная научная конференция «Лотмановские чтения»: 
«Литература и документ. Фольклор и документ» (24 – 25 декабря 2021 г.)  

 
Искусствознание 

 Круглый стол в рамках XXVIII Международных рождественских 
образовательных чтений «Проблемы сохранения церковного искусства» (30 
– 31 января 2020 г.); 
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 Всероссийская научная конференция «VIII Даниловские чтения: античность 
– средневековье – ренессанс: Искусство и культура. Памятник в контексте 
эпохи» (10 – 13 марта 2021 г.); 

 II международная научная конференция «Мировые тренды и музейная 
практика в России», посвященная 100-летию А.М. Разгона (14 – 16 апреля 
2021 г.); 

 Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
«Современные исследовательские подходы в науках об искусстве и 
культуре: конференция молодых ученых III» (23 – 24 апреля 2021 г.);  

 Международная научная конференция «Духовный город: фантазия и 
фантастика в архитектурном творчестве» (26 – 28 апреля 2021 г.); 

 Круглый стол «Кино как духовная практика: режиссер и зритель» (30 апреля 
2021 г.); 

 Фестиваль «Дни музеологии в РГГУ» (17 – 21 мая 2021 г.); 
 Конференция по итогам летних студенческих практик «Шаг в профессию» 

(16 сентября 2021 г.); 
 Международный научный семинар «Проблемы сохранения и развития 

культурного наследия: российский и индийский опыт» (21 октября 2021 г.); 
 Международная научная конференция «Теории и практики современного 

искусства» (25 октября 2021 г.); 
 Международная научная конференция «II Юткевические чтения» (11 – 12 

ноября 2021 г.); 
 Всеросийская научная конференция «Искусство вокруг реализма. Варианты 

и параллели» (25 – 26 ноября 2021 г.); 
 VI международная научная конференция «Библейские и литургические 

темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и 
современность» (22 – 23 декабря 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Религиозные образы и сюжеты в 
кинематографе» (24 декабря 2020 г.) 

 
Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации. 

 Международная научно-практическая конференция «Дизайн впечатлений в 
современных медиа» (16 апреля 2021 г.); 

 Межвузовский студенческий конкурс творческих проектов «Современные 
технологии рекламы и PR» (27 мая 2021 г.); 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Информирование в социальных проектах: разновидности, организация, 
эффективность» (24 – 25 июня 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Коммуникационная политика торгового 
предприятия в современных условиях ведения бизнеса» (7 октября 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол «Гостиничный PR и реклама без бюджета» (15 
октября 2021 г.); 
 

Информатика  
 Всероссийский круглый стол, посвященный памяти профессоров А.А. 

Тарасова и О.В. Казарина «Взаимодействие ВУЗов, научных организаций и 
учреждений культуры в сфере защиты информации и технологий 
безопасности» (21 апреля 2020 г.); 

 IV международная научно-практическая конференция «Информационная 
безопасность: вчера, сегодня, завтра» (22 апреля 2021 г.); 
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 Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 
формирования, развития и обеспечения безопасности единого цифрового 
культурно-исторического пространства России» (11 ноября 2021 г.); 

 
Религиоведение 

 Межвузовская научная конференция «Религия и мифы Восточной Азии в 
массовой культуре» (11 мая 2021 г.); 

 Научная конференция «Религия и исторические события: репрезентации в 
массовой культуре» (20 мая 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Исследования религии: прошлое, 
настоящее, будущее» (22 – 23 октября 2021 г.); 

 Научная конференция «Вымышленные религии и новые религиозные 
движения: репрезентации в массовой культуре» (5 ноября 2021 г.); 

 Международная научная конференция «(Ре)конструирование религиозных 
практик на постсоветском пространстве» (19 – 20 ноября 2021 г.); 

 II международная конференция «Изображение и культ: сакральные образы в 
христианских традициях» (20 – 21 ноября 2020 г.); 

 
Комплексное изучение отдельных стран и регионов 

 «Дни Квебека в РГГУ» (29 марта – 2 апреля 2021 г.); 
 Международная онлайн-встреча «Космонавты России и Индии» (12 апреля 

2021 г.);  
 Научно-практическая конференция «Современная Африка: риски и вызовы 

поступательного развития» (19 апреля 2021 г.); 
 Студенческий научный круглый стол «Испаноязычная цивилизация: 

культура, литература, история» (28 апреля 2021 г.): 
 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Языковая и 

этническая самоидентификация (на примере стран Южной и Юго-
Восточной Азии» (29 апреля 2021 г.); 

 Внутривузовсккая студенческая конференция «Страноведение Англии» (12 
мая 2021 г.); 

 Международная научная конференция «VII международные Зверевские 
чтения по американистике» (13 – 14 мая 2021 г.); 

 Межвузовская студенческая и аспирантская научная конференция «Studia 
orientalia juvenica» (6 октября 2021 г.); 

 Международный круглый стол «Северо-восточная Индия: миграция в эпоху 
пандемизации и цифровизации» (16 ноября 2021 г.); 

 Межвузовская научная конференция студентов и молодых ученых «Вызовы 
и перспективы развития российских регионов» (17 декабря 2021 г.); 

 Круглый стол «Тридцатилетие независимости Украины: состоние политики 
и экономики» (21 декабря 2021 г.) 

 
Туристско-экскурсионное обслуживание 

 IV международная научно-практическая конференция «Образование в 
туризме IV» (5 апреля 2021 г.); 

 Студенческая научно-практическая конференция «Медиа, туризм и 
индустрия гостеприимства будущего: взгляд молодых ученых» (27 мая 2021 
г.); 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Дизайн 
впечатлений в современных коммуникациях, туризме и гостеприимстве» (22 
октября 2021 г.);  
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 Международная конференция «Всемирный день туризма в РГГУ» (5 октября 
2021 г.); 

 Студенческий круглый стол с участием международных специалистов 
«Международный и въездной туризм на Кубу: стратегии поддержки и 
развития на перспективу» (27 октября 2021 г.); 

 Научно-практический круглый стол «Международные стандарты в 
индустрии гостеприимства» (18 ноября 2021 г.) 

 Международная конференция «Международный день ответственного 
туризма» (11 декабря 2020 г.) 

 
Организация и управление 

 Студенческий конкурс творческих проектов «Клиентоориентированность 
бизнеса – залог успеха работы сервисного предприятия» (19 марта 2021 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Гостиничный бизнес в 
современных условиях: актуальные тенденции и проблемы развития» (24 
марта 2021 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «III Гастевские чтения» 
(14 – 15 апреля 2021 г.); 

 Студенческий круглый стол на английском языке «Становление службы 
документационного обеспечения управления за рубежом и перспективы ее 
развития» (16 апреля, 29 октября 2021 г.); 

 Всероссийская научная конференция «VIII Сперанские чтения: Актуальные 
проблемы управления 2021» (22 апреля 2021 г.); 

 Всероссийский методологический семинар «Управление документами в 
цифровой среде» (22 апреля 2021 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Моя профессия – маркетолог» (23 сентября 
2021 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Маркетинг и реклама в спорте» (21 октября 
2021 г.); 

 Международный круглый стол «Маркетинг в эпоху цифровизации» (25 
октября 2021 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Основные тенденции развития маркетинга 
в постковидной экономике России» (28 октября 2021 г.); 

 VI международная научно-практическая конференция «Управление 
документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященная памяти 
профессора Т.В. Кузнецовой (24 – 25 ноября 2021 г.); 

 Студенческая научно-практическая конференция «Рестораны и гостиницы: 
инновационные концепции развития бизнеса в условиях пандемии» (8 
декабря 2021 г.); 

 IV Международный научно-практический форум гостеприимства «HoReCa. 
Возможности развития альтернативных средств размещения в новых 
реалиях гостиничного бизнеса» (10 декабря 2021 г.); 

 Международный круглый стол «In Memoriam: видные ученые в 
документоведении» (15 декабря 2021 г.) 
 

Теология 
 Секция «Теология» Профессорского форума 2021 «Науки и технологии в 

ХХI в.: тренды и перспективы» (29 сентября 2021 г.); 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ  
НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

«Айтрекинг и другие современные технические средства изучения 
посетителей музея на экспозиции» 

Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Академическое письмо и проектные практики» 
Факультет истории  искусства, кафедра теории и истории искусства 
«Актуальная словесность» 
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, 

кафедра теоретической и исторической поэтики 
«Актуальные практические проблемы и теоретические вопросы 

финансового права» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет 
«Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра 

гражданского права и процесса 
«Актуальные проблемы изучения и преподавания итальянского языка 

и культуры» 
Российско-итальянский УНЦ 
«Актуальные проблемы предпринимательского права» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра 

предпринимательского права 
«Актуальные проблемы трудового права» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра 

гражданского права и процесса  
«Вещь: время и место» 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
Византийский семинар 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
«Визуальное в литературе» 
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, 

кафедра теоретической и исторической поэтики 
«Визуальные исследования» 
Факультет культурологии, МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
«Визуальные методы исследования человека в контексте культуры» 
Факультет культурологии, Научный кабинет-библиотека академика Вяч.Вс. 

Иванова 
«Гуманитарные среды на Чаянова» 
Институт филологии и истории, кафедра истории русской литературы 

новейшего времени, факультет истории искусства, кафедра кино и современного 
искусства, факультет культурологии, МУНЦ «Высшая школа европейских культур 

«Искусство восточнохристианского мира» 
Факультет истории искусства, кафедра русского истории искусств, кафедра 

теории и истории искусства 
«Историческая музеология» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Исторические аспекты теории искусства Нового и Новейшего 

времени: проблемы изучения» 
Факультет истории искусства, кафедра теории и истории искусства 
«История культурного ландшафта» 
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Факультет истории искусства, кафедра теории и истории искусства  
«История спиритуализма в России конца XIX – начала XX века» 
УНЦ изучения религий  
«Качественные методы социологии в культурологическом 

исследовании» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Кинематограф в системе построения идентичности» 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
«Книжный клуб музеологов» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Коллекция и коллекционер в контексте эпохи» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Кросскультурное фильмопроизводство» 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
«Культурное наследие: теория и практики» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Культурные коды детской иллюстрации» 
Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и 

коммуникаций 
«Культурные прогулки: аудиовизуальные исследования городской 

среды» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры, кафедра 

социокультурных практик и коммуникаций 
«Культурные практики в технологических медиасредах» 
Факультет культурологии 
«Кураторские практики в социокультурном измерении» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Лаборатория маркетинговых исследований» 
 Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра 

маркетинга 
«Литература в контексте постсовременности: проблема языков 

описания»  
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, 

кафедра истории русской литературы новейшего времени 
«Люди на рубежах культур» 
УНЦ социальной антропологии 
«Методика подготовки научного текста: от курсовой до диссертации» 
Философский факультет, кафедра современных проблем философии 
«Мода и новые медиа: стратегии и практики взаимодействия» 
Факультет культурологии, МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
«Модернизация институтов гражданского права: проблемы 

правоприменения и развитие науки» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра 

гражданского права и процесса 
«Музеи мира - XXI век» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Нарратологические исследования: научный семинар студентов, 

аспирантов и преподавателей» 
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, 

кафедра теоретической и исторической поэтики 
Научный лингвистический семинар Отделения восточных языков и 

культур ИЛ 
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Институт лингвистики, кафедра восточных языков Отделения восточных 
языков и культур 

Научный семинар ИВГИ 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Научный семинар Института лингвистики 
Институт лингвистики, УНЦ лингвистической типологии 
Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим 

дисциплинам 
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра 

вспомогательных исторических дисциплин и археографии 
Научный семинар Центра социальной теории и политической 

антропологии 
Философский факультет, Центр социальной теории и политической 

антропологии, кафедра современных проблем философии 
Научный семинар Учебно-научного Мезоамериканского центра им. 

Ю.В. Кнорозова 
Историко-архивный институт, исторический факультет, Мезоамериканский 

центр имени Ю.В. Кнорозова  
«Основы коммуникаций на фармацевтическом рынке (основы фарм-

коммуникаций)» 
Институт массмедиа и рекламы, факультет рекламы и связей с 

общественностью, кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы, Секция 
ФАРМ коммуникаций АКАР 

«Подходы к изучению канона перемен» 
УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
«Постклассические исследования современной культуры и общества» 
Философский факультет, кафедра современных проблем философии 
«Проблемы перевода Нового Завета на китайский язык» 
Институт лингвистики, Отделение восточных языков и культур 
«Проблемы перевода современной западной терминологии эстетики и 

теории искусства» 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
«Проблемы художественной культуры XVIII века» 
Факультет истории искусства, кафедра теории и истории искусства 
Семинар по иранистике 
Международный учебно-научный центр иранистики 
Семинар по методологии исследований визуальных искусств 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
Семинар по проблемам прекариата 
Социологический факультет, кафедра теории и истории социологии, кафедра 

прикладной социологии 
Семинар по функциональной грамматике китайского языка 
УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
«Совершенствование коммуникативно-информационных процессов» 
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации 
«Современная библеистика» 
УНЦ изучения религий 
«Современные методологические подходы и методики в социальной 

антропологии» 
УНЦ социальной антропологии 
«Современные направления музейной деятельности: теория и 

практика» 
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Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Современные тенденции развития публичного права» 
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра 

конституционного и международного права 
«Современный театр в культурологической перспективе изучения» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Текст. Коммуникация. Поэтика» 
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации 
«Тексты моды» 
УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
«Теория и практика художественной критики и проблемы музейной 

деятельности» 
Факультет истории искусства, кафедра истории и теории искусства 
«Фантастическое в современной культуре» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» 
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора 
«Французский семинар» 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
«Эго-документы советских евреев» 
УНЦ библеистики и иудаики 
«Язык. Культура. Профессия» 
Кафедра иностранных языков 
«Game Studies: современные подходы и проблемные поля» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Judaica Rossica» 
УНЦ библеистики и иудаики 
«Memory studies в системе современного гуманитарного знания»  
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры, Высшая 

школа европейских культур 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
Научно-исследовательская работа студентов РГГУ ведется по нескольким 

направлениям. Написание курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, относятся к научно-исследовательской работе студентов, 
встроенной в учебный процесс. Кроме того, студенты активно участвуют в 
деятельности научных кружков, семинарах, университетских и межвузовских 
конференциях, круглых столах, публикуются в научных сборниках, периодике, 
сети Интернет. 

Ежегодно студенческие научные работы публикуются в профильных 
изданиях по истории, антропологии, филологии, лингвистике, социологии, 
экономике и т.д. Среди них – ежегодные сборники научных публикаций студентов 
и аспирантов ИЭУП «Юность науки» (по материалам студенческих научно-
практических конференций), сборники публикаций студентов и аспирантов РГГУ 
«Медиаконтент: взгляд молодого исследователя» и др. На базе РГГУ издается 
электронный студенческий и аспирантский научный журнал «Гуманитарный 
акцент» (индексируется в РИНЦ и входит в депозитарий «Киберленинка», 4 номера 
в год). 

 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность студентов 
очной формы обучения, чел.  
из них: 

6458 7099 7549 8350 8638 8482 

Участвовали в НИР, 
из них: 

1915 1646 4748 4703 5225 4189 

с оплатой труда 7 10 18 27 46 35 
 

Студенческие научные мероприятия РГГУ 
 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Студенческие научные и научно-
технические конференции и т.п.,  
организованные вузом, всего, 
из них: 

72 64 102 124 144 163 

международные, всероссийские, 
региональные 

34 22 32 18 22 26 

Выставки студенческих работ, 
организованные вузом, всего,  
из них: 

12 10 17 16 20 18 

международные, всероссийские, 
региональные 

0 0 3 1 1 8 

 
В РГГУ ежегодно проводятся Дни студенческой науки. В 2021 г. они 

состоялись в сентябре – октябре и традиционно были приурочены к 
Всероссийскому фестивалю науки. 

Дни студенческой науки – долгосрочный ежегодный проект РГГУ. Его 
главная цель – способствовать выявлению и раскрытию научного потенциала 
студентов и поощрению междисциплинарных исследований. Это отвечает одной из 
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основных задач научной политики РГГУ – поддержке талантливых ученых на 
начальном этапе научной карьеры. 

Ежегодно в программе мероприятий – научные конференции, открытые 
лекции ведущих ученых университета, а также приглашенных исследователей и 
общественных деятелей, мастер-классы, выставки, презентации и деловые игры. 
Дни студенческой науки призваны стать площадкой для старта научной карьеры 
студентов. 

В 2021 г. в рамках Дней студенческой науки состоялось 73 мероприятия:              
9 онлайн-мероприятий и 64 очных (или очных с онлайн-участием). 

 
Результативность научно-исследовательской работы студентов  

 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Доклады на научных 
конференциях, семинарах и т.п., 
всего, из них: 

567 450 1081 
 

1223 
 

1656 1583 

  международных,  
  всероссийских, 
  региональных 

350 242 521 
 

460 369 504 

Экспонаты, представленные на 
выставках с участием студентов, 
всего, из них: 

135 179 395 
 

455 330 327 

 международных,  
  всероссийских, 
 региональных 

10 30 60 
 

16 50 150 

Научные публикации, всего, 
из них: 

126 131 345 
 

436 
 

503 541 

- изданные за рубежом 1 5 5 3 21 14 
- без соавторов – работников вуза 82 106 263 286 268 279 
Медали, дипломы, грамоты, 
премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научно-
исследовательскую работу и на 
выставках, всего,  
из них: 

53 53 153 

 
 

260 
220 274 

Заявки на объекты 
интеллектуальной собственности 

0 0 0 
 
0 
 

0 0 

Студенческие проекты, поданные 
на конкурсы грантов, всего, 
из них: 

0 4 4 
 

14 8 6 

- гранты, выигранные студентами 0 4 3 6 0 6 
Стипендии Президента 
Российской Федерации, 
получаемые студентами 

0 0 0 
 
0 
 

0 0 

Стипендии Правительства 
Российской Федерации, 
получаемые студентами 

0 0 0 
 
1 
 

1 0 



       201 
 

Конкурсы студенческих научных работ 
 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Студенческие работы, поданные 
на конкурсы на лучшую научно-
исследовательскую работу, всего 

91 143 165 47 
 

133 
 

134 

 
В РГГУ ежегодно проводятся конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, в том числе:  
1. Конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ». 
Конкурс проводится в целях создания условий для развития научно-

исследовательской работы студентов, а также внедрения инновационных научных 
разработок в деятельность предприятий и учреждений соответствующих отраслей 
экономики, интеграции образования, науки и производства.  

В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на момент 
объявления конкурса на V курсе РГГУ и его филиалов по программам подготовки 
специалистов, на IV курсе РГГУ и его филиалов по направлениям подготовки 
бакалавриата и на II курсе РГГУ и его филиалов по магистерским программам.  

Конкурс проводится по трем номинациям: «выпускная квалификационная 
работа бакалавра», «выпускная квалификационная (дипломная) работа 
специалиста», «выпускная квалификационная работа магистра».  

На конкурс представляются выпускные квалификационные работы 
студентов, рекомендованные к защите на Государственных аттестационных 
комиссиях в учебном году и отвечающие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к дипломным работам соответствующих специальностей или 
выпускным квалификационным работам соответствующих  направлений и уровней 
подготовки.  

Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в работах 
научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций, которые могут быть 
использованы в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий и учреждений соответствующих отраслей 
экономики.  

В 2021 г. призерами конкурса стали 6 выпускников РГГУ, 
победителями конкурса стали 51 выпускник РГГУ.  

 
2. Конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ». 
Конкурс проводится в целях создания условий для развития научно-

исследовательской работы студентов, интеграции науки и образования в РГГУ. 
В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на момент 

объявления конкурса на III курсе РГГУ и его филиалов по программам 
бакалавриата или программам подготовки специалистов.  

В 2021 г. победителями и финалистами конкурса «Третьекурсник-
исследователь» стали 28 студентов РГГУ.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ   
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

«#RGGUTRIPLAB – Лаборатория путешествий», студенческая научно-
практическая лаборатория (руководитель – Азерникова И.П.); 

«Актуальные проблемы предпринимательского права», студенческий 
научный семинар (руководитель – Белова Т.В.); 

«Актуальные проблемы управления», студенческий научно-практический 
семинар (руководитель – Шишкова Г.А.); 

«Ближневосточный клуб», студенческая научно-практическая 
лаборатория (руководитель – Медведко С.Л.); 

«Вспомогательные исторические дисциплины», студенческий научный 
семинар (руководитель – Пчелов Е.В.); 

«Дискуссионный клуб по американистике», студенческое научное 
объединение (руководитель – Панов А.С.);  

«Документ в органах власти», студенческое научное объединение 
(руководитель – Галиева Д.С.);   

«Документ. Архив. Дипломатия», студенческое научное объединение 
(руководитель – Ганжара И.В.);   

«Доржиевское общество этногеополитики», студенческое научное 
общество (руководитель – Михалев М.С.);  

«Иноязычный коммуникативный дискурс», студенческий учебно-
научный семинар (руководители – Баранова Т.В., Гурьянова Е.Н.);  

«История, культура и архивы Франции», историко-просветительский 
клуб (руководитель – Санин О.Г.);  

«История управленческой мысли», студенческий научный кружок 
(руководители – Овчинников С.А. Овчинникова Н.В.);  

«Клуб молодого отельера РГГУ», студенческое научное общество 
(руководитель – Камшечко М.В.); 

«Клуб молодых востоковедов и африканистов», студенческое научное 
общество (руководитель – Медушевский Н.А.); 

«Клуб молодых историков РГГУ», студенческое научное общество 
(руководитель – Алипов П.А);  

«Маркетинг и реклама в спорте», студенческая научно-практическая 
секция (руководитель – Корчагова Л.А.); 

«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии», 
студенческий научный семинар (руководитель – Столяров А.А.);  

«Междисциплинарные юридические исследования», студенческий 
научный семинар (руководитель – Цыгановкин В.А.); 

«Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права и 
процесса», студенческое научное общество (руководитель – Крапчатова И.Н.);  

Научное студенческое общество Института психологии (руководитель – 
Ткаченко Д.П.);  

«Научно-практическое объединение студентов и выпускников кафедры 
современного Востока и Африки», студенческое научное общество 
(руководитель – Филин Н.А.);  

«Немцы в социально-экономической и культурной жизни России XVIII 
– начала XXI в.», студенческий научный семинар (руководитель – Ростиславлева 
Н.В.);  

«Правовое исследование в финансовой сфере», студенческий научный 
семинар (руководитель – Васильева О.Н.); 
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Правовой клуб «Прогресс», студенческое научное общество 
(руководитель – Заиграева О.В.); 

«Религиоведение», студенческое научное общество (руководитель – 
Раздъяконов В.С.);  

«Современные проблемы управления человеческими ресурсами», 
действующий студенческий семинар (руководители – Архипова Н.И., Володина 
О.В.);  

«Студенческий научный кружок по программированию в сфере 
кибербезопасности», студенческий научный кружок (руководитель – Моляков 
А.С.); 

«Студенческое общество оценки эффективности законодательства», 
студенческое научное общество (руководитель – Шелкович М.Т.);  

«Управление социально-экономическим развитием территории», 
студенческий научный кружок (руководитель – Торгашев Р.Е.);  

«Язык в контексте международных отношений», учебно-научный 
студенческий семинар (руководители – Халилова Л.А., Гурьянова Е.Н.). 
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ПУБЛИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 
 
Основными формами представления результатов научной деятельности 

исследователей, в том числе преподавателей, являются публикации. Профессорско-
преподавательский состав публикует все виды научной литературы (монографии, 
тезисы докладов и материалы конференций, сборники научных трудов, публикации 
источников, переводы), учебной литературы (учебники, учебные пособия, учебно-
методические пособия и комплексы, рабочие тетради студента, программы), а 
также справочные издания, статьи в периодических и продолжающихся изданиях. 

В 2021 г. опубликовано 146 научных монографий, 139 учебника и учебных 
пособий, более 5 тысяч научных статей в российских и зарубежных журналах, в 
том числе в изданиях, индексируемых в базе Web of Science – 661 статья, в базе 
Scopus – 261 статья, публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) – 4981 статья, публикаций в российских научных 
журналах, включенных в перечень ВАК – 1373 статьи. Количество цитирований 
публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой в 
базе данных РИНЦ, составило 26288.  

Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ С.С. 
Бойко, Д.С. Галиевой, М.П. Одесского, Л.С. Пастуховой, Б. Ронкетти, В.К. Финна и 
др. 

Сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке коллективных 
монографий: «Межэтнические и межконфессиональные отношения в студенческой 
среде: Эмпирические исследования и практика мониторинга» (Абаев А.Л., 
Пратусевич В.Р.), «Советский Союз и Российская Федерация: 1985-2018 гг.: очерки 
истории: Кн. 1: Советский Союз в конце ХХ столетия: вызовы глобализации» 
(Елисеева Н.В., Безбородов А.Б.), «Общее  прошлое  русских и американцев» 
(Журавлева В.И. и др.), «Управление документами в цифровой экономике: 
организация, регламентация, реализация» (Ларин М.В., Янкова В.Ф., Суровцева 
Н.Г., Терентьева Е.В.), Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике 
(Новик Е.С., Неклюдов С.Ю., Мелетинский Е.С.), «Платье для мертвой царевны: 
погребение  Натальи Романовой в Вознесенском некрополе Московского Кремля» 
(Шапиро Б.Л., Орфинская О.В.), Регионализм и этничность в России: историческая 
эволюция и современные политические практики (Шабаев Ю.П. , Омаров М.А.) и 
др. 

Продолжился выпуск научных периодических изданий университета 
«Вестник РГГУ» (в свет вышли 65 номеров журналов), а также «Нового 
филологического вестника», электронного журнала «Артикульт» и др.  

Вышли в свет сборники материалов конференций: 
«Интеллигенция в новой реальности: сборник статей XXII Международной 
теоретико-методологической конференции, РГГУ, 30 сентября – 1 октября 2021 г.», 
«Посредничество между реальным и потусторонним миром в мусульманских 
религиозных практиках. Сборник статей», «Юность науки: 
сборник студенческих научных статей» и др.  

Результаты исследований ведущих специалистов РГГУ внедрены в учебный 
процесс.  
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГГУ  
в 1991-2021 гг. 

 
Подготовка, выпуск и распространение печатной продукции – научной и 

учебной литературы – относятся к числу ключевых атрибутов университетской 
жизни. Монографии, сборники, публикации документов и учебная литература 
являются одной из важнейших форм, в которых результаты научных  исследований 
представляются обществу и внедряются в учебный процесс. Организация и 
поддержание на должном уровне издательского дела – одна из первоочередных 
задач любого университета.     

Символично, что одно из структурных подразделений Российского 
государственного гуманитарного университета – Историко-архивный институт –  
находится на месте, где когда-то располагался Московский печатный двор. Именно 
там 455 лет назад Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем был напечатан 
«Апостол» – первая датированная из русских печатных книг. Московскому 
печатному двору наследовала Синодальная типография, успешно 
функционировавшая вплоть до революционных событий 1917 г. В Институте 
архивоведения, который открылся в стенах типографии в 1931 г. (с 1947 г. – 
Московский государственный историко-архивный институт), изучение истории 
книги, кодикологии, историографии стало одним из основных направлений научно-
педагогической деятельности.  

Преподаватели и сотрудники Института архивоведения, среди которых 
было немало выдающихся ученых-историков, с первых же лет его существования 
отличались значительной публикационной активностью. В 1939 г. вышло в свет 
учебное пособие А.А. Шилова «Руководство по публикации документов ХIХ и 
начала ХХ в.». Тогда же появилось собственное сериальное издание – выходящие 
до сих пор «Труды Историко-архивного института». В 1940 г. М.Н. Тихомировым 
и С.А. Никитиным были опубликованы учебники по источниковедению истории 
СССР1. Эти и многие другие работы публиковались под грифом Института, однако 
из-за отсутствия собственного издательства их публикация осуществлялась через 
Главное архивное управление. В 1973 г. в составе МГИАИ был создан 
Редакционно-издательский отдел, однако выпуск научной и учебной литературы 
был ограничен учебными пособиями, методическими указаниями, межвузовскими 
сборниками научных трудов, причем предельный объем рукописи не мог 
превышать 10 п. л.2    

Возникновение на базе МГИАИ Российского государственного 
гуманитарного университета выдвинуло на повестку дня вопрос о создании при 
нем издательского центра, в котором могли бы публиковаться труды 
преподавателей и сотрудников, а также различные материалы, необходимые для 
организации учебного процесса и научной работы. Более широкие материально-
технические возможности Высшей партийной школы, в стенах которой начал свою 
работу РГГУ, до некоторой степени способствовали активизации 
книгоиздательского процесса. За период 1991–1993 гг. университетом было 
выпущено 86 наименований печатной продукции общим тиражом 44600 
экземпляров и объемом 438,5 издательских листов. В их числе периодические 

                                                 
1 См.: Перечень учебников и учебных пособий, подготовленных специальными кафедрами МГИАИ 
/ Московский ордена «Знак Почета» государственный Историко-архивный институт, 1930 – 1980 / 
МВ и ССО РСФСР; отв. ред. Н.П. Красавченко, рук. Д.М. Эпштейн. М., 1981. С. 300 – 309. 
Выборочно учтено 191 издание (без учебных пособий по спецкурсам, конспектов лекций и 
программ). 
2 Издания РГГУ. 1995 – 1999 годы: Библиогр. указ. / Сост. Р.Б. Казаков, Л.Н. Простоволосова; 
РГГУ. ОКНИ. М., 2000. Л. 8. 
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издания «Arbor mundi»3 и «Вестник гуманитарной науки»4, учебные пособия, 
сборники научных трудов, материалы конференций, проведенных на базе РГГУ, 
библиографические указатели, отдельные монографические исследования, а также 
информационные издания. Однако имевшиеся в распоряжении печатно-
множительной лаборатории технические средства – малоформатная печатная 
машина «Romanyor-314», электрофотоаппарат «ЭРА», резательная машина, 
настольная фальцовочная машина, проволокошвейка, ручной пресс и пр. – были 
по-прежнему недостаточны для того, чтобы наладить публикацию научной и 
учебной литературы, а также периодических изданий в необходимом объеме, и 
часто приходилось прибегать к услугам сторонних типографий5.  

30 ноября 1992 г. был подписан приказ об организации в качестве 
структурного подразделения РГГУ Научно-издательского центра – издательства 
«Российский университет» и наделении его правомочиями юридического лица6. На 
заседании Ученого совета были обозначены основные направления работы 
открываемого издательства. Предполагалось, что оно будет представлять собой 
крупный научно-исследовательский и образовательный центр, не только 
публикующий научную и учебную литературу, но и занимающийся подготовкой и 
переподготовкой кадров в области издательского дела, а также являющийся своего 
рода «испытательным полигоном» – местом внедрения и апробации новейших 
издательских технологий. Кроме того, как научно-исследовательский центр 
издательство могло бы осуществлять библиографическую работу и таким образом 
являлось бы важной составной частью инфраструктуры научных исследований и 
разработок в РГГУ, а в перспективе и за его пределами. В качестве 
основополагающего принципа при его организации была предложена модель 
издательско-полиграфического комплекса непосредственно в стенах университета. 
Ученый совет одобрил основные направления работы по созданию Научно-
издательского центра и постановил сформировать на базе вуза научно-
издательский совет7. Возглавлял Научно-издательский центр И.О. Шайтанов, затем 
А.А. Протащик. Стоит отметить, что тогда же в Научно-издательский центр 
пришли грамотные, компетентные редакторы. Это И.Л. Сольц, Т.Н. Панкова, Т.А. 
Плиева и др. Некоторые из них работают в Издательстве РГГУ и в настоящее 
время.  

Дальнейшее расширение и упорядочение издательской деятельности 
потребовало соответствующих структурных преобразований, и в первую очередь 
создания на  основе Научно-издательского центра, редакционно-издательского 
отдела, редакции журнала «Вестник гуманитарной науки» и печатно-
множительной лаборатории Издательского центра. Соответствующий приказ был 

                                                 
3 Журнал «Arbor mundi» выходил под редакцией Е.М. Мелетинского с 1992 г. Посвящен проблемам 
теории и истории мировой культуры, сравнительно-типологическим исследованиям в данной 
области, анализу культурных взаимодействий и отдельных культурных традиций. Издается до 
настоящего времени в составе Вестника РГГУ. См.: Итоговые материалы по самоаттестации 
Российского государственного гуманитарного университета. Ч. 1. Университет в целом. М., 1994. Л. 
83.  
4 Начал выходить в 1992 г. в Самаре, в 1993 – 2014 гг. издавался в РГГУ. Главный редактор – 
Ю.Б. Орлицкий. Основной целью журнала являлось оперативное информирование о важнейших 
новостях научной жизни в области гуманитарных дисциплин – о прошедших и планируемых 
конференциях, круглых столах и семинарах, вышедших и готовящихся к изданию книгах, защитах 
диссертаций, грантах, вакансиях в научной сфере и пр. См.: Ученый Совет РГГУ (август 1993 – 
январь 1994 г.). Сб. док. / Сост.: О.М. Медушевская, Л.В. Тропкина. М., 1994. С. 53 – 57.   
5 Итоговые материалы по самоаттестации Российского государственного гуманитарного 
университета. Ч. 1. Л. 81 – 85.  
6 Приказ № 01-05-253/об от 30 ноября 1992 г. 
7 Ученый совет РГГУ в 1992 г.: Сб. док. / Сост.: О.М. Медушевская, Л.В. Тропкина. М., 1993. С. 269 
– 281. 
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подписан ректором 29 декабря 1994 г.8 В 1995-2005 гг. Издательский центр 
возглавлял Б.Г. Власов, в 2005-2016 гг. – С.С. Ипполитов. В настоящее время 
директором Центра является А.Р. Бабин. 

Проведенные структурные преобразования весьма позитивно сказались на 
книгоиздательском процессе в РГГУ. Стал расти объем выпускаемой продукции. В 
1995 г. было выпущено 78 наименований печатной продукции общим тиражом 62 
тыс. экземпляров и объемом 463 печ. листа; в 1996 г. – 172 наименования общим 
тиражом 67,7 тыс. экземпляров и объемом 783,5 печ. листа; в 1997 г. 
соответственно 215 наименований, 92400 экземпляров, 1119,5 печ. листа и т. д.9 С 
1997 г. в РГГУ функционирует магазин – книжная лавка «У Кентавра»10.  ИЦ РГГУ 
был единственным университетским издательством, с самого начала принимавшим 
участие в московских ярмарках интеллектуальной литературы “Non-fiction”11, а 
некоторые из выпущенных им книг становились победителями различных 
конкурсов, например «Университетская книга»12. Вместе с тем имелись и 
трудности. В 1990-х гг. они касались в основном кадрового обеспечения, а также 
оборудования, имевшегося в распоряжении издательства. По замыслу Б.Г. Власова 
проблема «кадрового голода» должна была решаться за счет активного 
привлечения к работе Издательского центра студентов, которые таким образом 
приобретали не только чисто теоретические знания, но и конкретную профессию13. 
В 2000-е гг. значительно обновился и арсенал используемых издательством 
технических средств. Были закуплены новые лазерные принтеры, устройства для 
верстки внутриуниверситетских изданий, сканирования и обработки цветных и 
черно-белых иллюстраций, а также копировально-множительный и формный 
аппараты, обжимной пресс ПВ-2, машина бесшвейного скрепления блоков, 
резальная машина и др. Еще одна важная проблема, сквозная для 1990-х и 2000-х 
гг., была связана с коммерческим, маркетинговым аспектом деятельности 
издательства, продвижением его продукции на книжный рынок страны. Выступая 
на заседании Ученого совета 1 октября 1998 г., Б.Г. Власов отметил отсутствие 
единой организации, которая могла бы развозить книги по России14. В 2000 г. в 
структуре университета был создан Информационно-образовательный центр 

                                                 
8  Приказ № 01-05-127/об от 29 декабря 1994 г. 
9 Ученый совет РГГУ: 1997 – 1998 гг.: Сб. док.: Вып. 7 / Сост.: О.М. Медушевская, Л.Н. 
Простоволосова, Л.В. Тропкина. М., 1997. С. 140. 
10 Книжная лавка «У Кентавра» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsuh.ru/kentavr/ (дата 
обращения 14.11.2018); Приказ № 01-05-23/об-1 от 18 марта 1997 г. Предполагалось открыть и 
книжную лавку в стенах Историко-архивного института, однако эти планы осуществлены не были. 
См.: Ученый совет РГГУ: 1997 – 1998 гг.: Сб. док-тов. С. 147, 148.  
11 Первая Ярмарка интеллектуальной литературы «Non fiction»: [Буклет]. [Б. м., б. д.]. 
12 В 2002 г. победителями конкурса стали учебники «Социолингвистика» В.И. Беликова и Л.П. 
Крысиной и «Семантика» М.А. Кронгауза. См.: Итоги Второго общероссийского конкурса учебных 
изданий «Университетская книга – 2002». 16.04.2003 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=32391 (дата обращения 14.11.2018). В 2014 РГГУ завоевал 
награды в 10 номинациях и занял первое место среди участников конкурса по количеству 
победивших изданий. В числе книг, отмеченных наградами и грамотами, были «История, 
литература и культура Великобритании» Т.В. Ковалевской, Ф.А. Вагизовой и Е.В. Семенюк, 
«История управленческой мысли» Н.В. Овчинниковой, «”Ожиданье большой перемены”: 
биография, стихи и проза Булата Окуджавы» О.М. Розенблюм, «Город и рыцарство феодальной 
Кастилии: Сепульведа и Куэльяр в XIII – середине XIV века» О.В. Аурова, «Небожественное 
сакральное: Теория и художественная практика» С. Зенкина, «Понимание России в США: образы и 
мифы» В.И. Журавлевой, «Владыки старой Кореи» Т.М. Симбирцевой, сборник статей «Еда по-
русски в зеркале языка», публикация дневников М.В. Нечкиной. См.: Издательский центр РГГУ 
победил в конкурсе «Университетская книга – 2014». 04.09.2014. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=103768 (дата обращения 26.11.2018).   
13 Ученый совет РГГУ: 1997 – 1998 гг.: Сб. док. С. 141.  
14 Там же. С. 142. 
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«Гуманитарная книга», задача которого состояла в распространении научных, 
учебных и учебно-методических изданий РГГУ и обеспечении преподавателей, 
научных работников, студентов, аспирантов, докторантов университета и широкого 
круга читателей специализированной литературой гуманитарного профиля в 
книжной лавке «У Кентавра»15. Дальнейшее усиление маркетинговой 
составляющей было связано с реорганизацией Издательского центра, 
осуществленной в 2001 г. Наряду с Отделом учебной и научной литературы и 
Производственным отделом в нем был создан Отдел маркетинга книжной 
продукции16. Работа над продвижением выпускаемых издательством книг на рынок 
продолжилась и после реорганизации. На заседании Ученого совета РГГУ 21 июня 
2002 г. было принято решение указать руководству Издательского центра РГГУ  на 
необходимость усиления коммерческой составляющей и выделить необходимые 
средства в качестве стартового капитала. Рекламирование издаваемой литературы 
должно было осуществляться как в системе Интернет, так и в периодических 
изданиях17. Прилагаемые усилия дали определенный результат. В частности, в 
2005г. по сравнению с предшествующим годом реализация книг была увеличена на 
42,5%, на 450% возросла сумма привлеченных средств сторонних организаций. 
Книги ИЦ РГГУ стали пользоваться все большей популярностью и в странах 
ближнего зарубежья, а расходы на участие в книжных выставках-ярмарках 
полностью окупались доходами от реализуемой на них печатной продукции18.  

Книгоиздательский процесс в РГГУ успешно протекал и в последующие 
годы. Во втором полугодии 2004 – первом квартале 2009 г. было опубликовано 
1003 наименования учебной, научной, учебно-методической и справочной 
литературы общим объемом 8915,7 уч.-изд. л.19 Во втором полугодии 2009 – 2013 г. 
общий объем печатной продукции составил 11344,2 уч.-изд. л. Было выпущено 7 
учебников, 66 учебных пособий, 111 монографий, 61 сборник научных трудов, 109 
томов продолжающихся и периодических изданий, 15 справочно-информационных 
изданий20. С 2011 г. работает сайт ИОЦ «Гуманитарная книга»21. Там представлены 
все имеющиеся в наличии издания РГГУ, аннотации к ним, отсканированные 
обложки. Регулярно публикуются рецензии, а посетители сайта могут узнать о 
мероприятиях, в которых принимает участие информационно-образовательный 
центр. Книги РГГУ рецензируются в «Книжном обозрении», «Литературной 
газете», «Московских новостях», журнале «Книжный бизнес», сетевом «Русском 
журнале». Помимо книжной лавки «У Кентавра», научные и учебные издания 
РГГУ можно приобрести в крупнейших книжных магазинах страны – в «Доме 
книги на Арбате», «ТД Москва», «Библио-глобус» в Москве, «Доме книги на 
Невском» в Петербурге, а также в Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, 
Новосибирске и других городах22. 

 
 
 

                                                 
15 Dies Academicus: 2012/2013: Итоги. М., 2013. С. 439. 
16 Приказ № 01-05-18/осн от 11.03.18. 
17 Ученый совет от 21.06.2002, протокол № 6.  
18 Ученый совет от 21.03.2006, протокол № 3. 
19 Федеральное агентство по образованию. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет». Отчет 
по самообследованию 2009. М., 2009. С. 13.    
20 Минобрнауки России. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ). Отчет по самообследованию 2008 – 2013. М., 2014. С. 199 – 204. 
21 [Электронный ресурс]. URL: http://knigirggu.ru/ (дата обращения 12.04.2019). 
22 Dies Academicus: 2012/2013… С. 437 – 438. 
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За годы своего существования Издательство РГГУ опубликовало 
значительную по объему и разнообразную по видам, формам и направлениям 
печатную продукцию. 

 Одним из наиболее значимых видов печатной продукции, публикуемой 
Издательским центром РГГУ, являются монографии – научные издания, 
содержащие полное и всестороннее исследование какой-либо  проблемы или темы, 
подготовленные одним или группой авторов. В 2019 г. было идано 30 монографий, 
в 2020 году – 21 монография, в 2021 г. – 146 монографий.  

Всего за период с 1991 по 2021 г. в издательстве РГГУ было выпущено 2397 
монографий, подготовленных как преподавателями и сотрудниками университета, 
так и представителями других ведущих учебных и научных учреждений, включая 
зарубежные. Особую группу работ составляют комментированные переиздания 
трудов ушедших из жизни сотрудников РГГУ и ИАИ (С.Н. Бройтмана, 
П.А. Гринцера, Н.П. Ерошкина, В.Е. Иллерицкого, Т.П. Коржихиной и др.).  

Опубликованные в РГГУ монографии по философии охватывают как общие 
вопросы философского познания, так и историко-философскую проблематику. 
Общим проблемам философского познания посвящены работы В.Д. Губина, С.Н. 
Зенкина, Л.В. Карасева, Е.Н. Некрасовой, Е.В. Петровской. К числу работ 
иностранных авторов, посвященных общим вопросам философии, относятся 
переводы исследований Дж. Агамбена, В. Беньямина, вышедшие в серии 
«Современные гуманитарные исследования», а также книга Ч.С. Пирса. Истории 
философии посвящены работы К.В. Бандуровского, Л.М. Баткина, О.Б. Игнаткина, 
С.Л. Козлова, С.А. Коначевой, П.А. Плютто, С.М. Половинкина, М.А. Пылаева, 
М.Ю. Реутина, А.В. Ямпольской, В.А. Янковой и др. 

Среди дисциплинарных направлений, в рамках которых в РГГУ 
публиковались и публикуются монографии, особо выделяются различные отрасли 
исторической науки. РГГУ был создан на базе Московского государственного 
историко-архивного института – признанного центра исторической и 
архивоведческой мысли и образования, поэтому история является одним из 
приоритетных направлений образовательной деятельности и научных 
исследований в университете. ИЦ РГГУ выпущено более 100 монографий почти по 
всем отраслям исторического знания. К числу исследований по общим вопросам 
исторической науки, теории и методологии истории, а также историографии и 
источниковедения относятся работы Д.Н. и И.А. Антоновой, С.А. Еремеевой, 
В.Е. Иллерицкого, Н.В. Иллерицкой, А.В. Каравашкина, А.А. Киличенкова, 
Л.А. Кириченко, Г.Н. Ланского, В.М. Магидова, О.М. Медушевской 
М.П. Мохначевой, О.В. Сидорович, К.В. Хвостовой и В.К. Финна, А.Л. Юрганова, 
а также вышедшая в переводе на русский язык книга французского исследователя 
А. Про «Двенадцать уроков по истории».  

Изданные в РГГУ монографии по всеобщей истории охватывают почти все 
основные регионы мира – Европу, Северную Америку, Ближний, Средний и 
Дальний Восток и периоды – древность, Средневековье, Новое и Новейшее время. 
Среди них можно упомянуть монографии О.В. Аурова, Л.М. Баткина, 
Е.В. Булычевой, Г.Г. Ершовой, А.Н. Комарова, Г.Г. Косача, Я.В. Мельничука, 
Н.В. Ростиславлевой, Н.Н. Селезнева, О.В. Сидорович, Т.М. Симбирцевой, 
А.М. Сморчкова, Б.Л. Хавкина, Н.А. Филина, П.П. Шкаренкова и других авторов. 
Ряд исследований по всеобщей истории принадлежит зарубежным авторам. Это 
монографии Э. Бенбасса, Б. Енсена и Д. Шарпена.  

По отечественной истории выделяются работы М.А. Давыдова, 
Н.П. Ерошкина, В.Д. Зиминой, А.А. Иголкина, А.Б. Каменского, О.И. Киянской, 
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Т.П. Коржихиной, П.А. Кюнга, М.П. Мохначевой, В.С. Парсамова, Е.И. Пивовара, 
А.В. Скоробогатова, Е.Е. Юдина, А.Л. Юрганова и других авторов. Особо следует 
отметить переведенные на русский язык монографии иностранных специалистов. К 
их числу могут быть отнесены работы С. Карнера, Э. Морена, Б. Пиетров-Эннкер и 
др. В области этнографии и исторической антропологии опубликованы работы 
Л.Л. Габышевой, О.Б. Христофоровой, а также коллективный труд «Мы здесь 
живем» (отв. ред. В.А. Тишков). Охвачен и почти весь спектр вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин. Это археография (В.П. Козлов, Н.А. 
Комочев, Г.И. Королев), геральдика (Е.В. Пчелов), кодикология (Л.В. Столярова, 
С.М. Якерсон) и др.  

Достаточно широк спектр опубликованных в издательстве РГГУ 
монографических исследований по социологии. Это работы М.Б. Булановой, Е.И. 
Ивановой, Л.М. Клямкина, О.Н. Козловой, Ж.Т. Тощенко, а также коллективная 
монография «Российская социология: историко-социологические очерки» (отв. ред. 
А.О. Бороноев, В.В. Козловский). 

Публикуются в РГГУ и монографические исследования по экономической и 
правовой проблематике. К числу работ по экономике относятся книги П.А. Бойко 
и М.Л. Романовой, Е.Я Виттенберга, В.В. Коротеевой, Ю.Н. Нестеренко, Л.М. 
Тимофеева, В.У. Чиналиева и др. Выходили в издательстве РГГУ и переведенные 
на русский язык работы иностранных авторов – М. Алле, Р. Буайе, а также 
коллективный труд, посвященный становлению рыночных отношений в Восточной 
Европе (перевод выполнен под редакцией Н.А. Макашевой). Вопросы права 
затрагиваются в исследованиях М.А. Горшкова, Н.И. Косяковой, М.А. Лапиной, 
Н.Н. Литягина, В.В. Минаева, Т.Ф. Мухаметшина, С.Г. Павликова. 

Политические науки представлены вышедшими в издательстве РГГУ 
монографиями Ю.Н. Афанасьева, Н.А. Борисова, А.К. Дениевой, С.С. Дзарасова, 
С.П. Донцева, В.В. Коротеевой, М.А. Могуновой, Т.Ю. Сидориной, Ю.В. Шевцова. 
На русский язык переведены и опубликованы исследования У. Альтерматта и Д. 
Сиджански, посвященные главным образом европейской проблематике. Можно 
отметить и коллективный труд по современным российско-турецким отношениям, 
выпущенный под редакцией А.Д. и Д.Д. Васильевых.  

По науковедению, в частности по истории науки, опубликованы 
исследования Н.П. Гордеева и С.Н. Бычкова. 

Весьма активно в издательстве РГГУ публикуются и монографические 
исследования по культурологии. Это работы М.Л. Абрамсон, Л.М. Баткина, 
М.Л. Гаспарова, В.В. Зверевой, Г.С. Кнабе, В.В. Нурковой, Т.А. Чесноковой, 
немецко-австрийского исследователя О.А. Ханзен-Леве и др.  

Особое направление среди публикуемых в издательском центре РГГУ 
монографий составляют работы по педагогике и теории и практике 
образовательной деятельности. Здесь можно выделить монографию таких 
авторов, как Е.С. Воля, О.Л. Ворожейкина, Ф.Г. Зиятдинова, а также переведенное 
на русский язык исследование Г. Ричардсона. 

По психологической проблематике опубликованы монографические 
исследования В.П. Зинченко, В.Ю. Коновалова, Н.И. Лепской, А.В. Петровского, 
В.В. Солодникова и И.В. Солодниковой, а также коллективная монография 
«Психология формирования личности и коллектива в мире неопределенности». 

В числе публикуемых в РГГУ работ по языкознанию можно отметить 
исследования А.Г. Алтуняна, К.В. Бабаева, Е.Н. Басовской, И.Е. Берлянд, 
В.И. Заботкиной, Т.Ю. Кобзаревой, Н.В. Максимовой, О.А. Мудрака, В.И. 
Перебейнос, А. Садецкой, М.В. Сенченковой, Д.М. Фельдмана и др.  

Весомую группу среди работ, опубликованных издательским центром 
РГГУ, составляют монографические исследования по различным отраслям 
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литературоведения. Теория литературы представлена монографическими 
исследованиями И.В. Кузнецова, Д.Г. Лахути, О.А. Лекманова, И.Г. Матюшиной, 
С.Ю. Неклюдова, В.И. Тюпы, И.О. Шайтанова и некоторых других авторов. К 
числу работ по истории литературы могут быть отнесены монографии М.Л. 
Андреева, Г.А. Белой, С.С. Бойко, Н.В. Брагинской, С.Н. Бройтмана, 
М.Л. Гаспарова, В.Л. Гопмана, А.А. Горелика, Н.П. Гринцера, П.А. Гринцера, 
Е.А. Гуревич, И.А. Есаулова, В.Б. Зусевой-Озкан, А.И. Иваницкого, Н.Л. Иткиной, 
М.Л. Каганской, Л.В. Карасева, Л.Ф. Кациса, Д.В. Кобленковой, Г.М. Кружкова, 
О.Л. Левинской, Д.Л. Либуркина, М.Ю. Люстрова, Д.М. Магомедовой, 
Ю.В. Манна, Ю.А. Маричик, И.Г. Матюшиной, Е.М. Мелетинского, 
В.В. Меликова, В.В. Мусатова, М.М. Одесской, М.П. Одесского, Ю.Б. Орлицкого, 
Н.С. Павловой, Ф.С. Перовича, Е.А. Поляковой, И.А. Протопоповой, Н.И. 
Рейнгольд, С.Д. Серебряного, Л.Г. Скородумовой, О.В. Сливицкой, И.С. Смирнова, 
М.Л. Спивак, Н.Д. Тамарченко, В.Н. Топорова, М.В. Торопыгиной, 
Д.М. Фельдмана, Е.А. Яблокова и некоторых других авторов. Из исследований 
иностранных ученых, опубликованных в издательском центре РГГУ, можно 
упомянуть монографии З. Бар-Селлы, Х. Барана, Э. Вагеманса, М. Заламбани, Гж. 
Пшебинды, И.З. Сермана и др. Значимым направлением, в рамках которого 
публикуются монографические исследования, является устное народное 
творчество. Здесь можно упомянуть переиздание классического труда 
М.К. Азадовского, а также актуальные исследования А.С. Архиповой, Н.В. 
Возяковой, М.В. Гаврпиловой, Б. Кербелите, А.В. Козьмина, Е.М. Мелетинского, 
М.А. Мельниченко, С.Ю. Неклюдова, Е.С. Новик, А.В. Рафаевой и др. 

Еще одну группу работ, опубликованных издательским центром РГГУ, 
представляют собой исследования по искусствознанию. Здесь можно выделить 
монографии по истории  и современному состоянию различных направлений 
изобразительного искусства (живопись, архитектура, а также прикладные 
направления). Это исследования С.И. Барановой, В.Г. Белозеровой, В.М. 
Василенко, Л.Ю. Лиманской, В.Б. Мириманова, М.Д. Назарли, И.П. Никитиной, 
Б.М. Соколова, Е.К. Столяровой, М.А. Тимофеевой, В.П. Шестакова и др. Другое 
направление публикуемых исследований – зрелищные искусства (театр, кино, 
танец и т. п.). Это работы Н.П. Баландиной, О.В. Боровой, В.М. Гаевского, 
Е.Д. Гальцовой, М.Ю. Давыдовой, Е.А. Дунаевой, А.Г. Колесниковой, Г.В. 
Макаровой, С.И. Рыжаковой, В.Ю. Силюнаса и др.  

Наконец, с каждым годом возрастает число публикуемых в РГГУ 
монографических исследований, которые носят междисциплинарный характер. 
Особенно много исследований подготовлено на стыке истории и культурологии, 
литературоведения и культурологии, истории и литературоведения, философии и 
культурологии. Это монографии Д.И. Антонова, Л.М. Баткина, М. Джекобсона, 
И.А. Едошиной, Г.Г. Ершовой, С.Н. Зенкина, А.М. Кантора, И.А. Смирновой и 
других авторов. Историческую и одновременно искусствоведческую проблематику 
охватывает монография И.Е. Даниловой, философскую и религиоведческую – М.А. 
Пылаева, религиоведческую и культурологическую – Б.З. Фаликова, социологии 
религии посвящены переведенные на русский язык исследования П. де Лобье. 
Историко-экономической проблематике посвящено исследование А.А. Иголкина. 
Определенный круг работ, выпущенных в издательстве РГГУ, подготовлен на 
грани истории и политологии. Они посвящены главным образом актуальным 
политическим проблемам ХХ столетия – сущности советского строя, распаду 
СССР и его последствиям. Здесь можно отметить работу Т.А. Асламазяна. 
Проблемы политологии, философии, истории и социологии затронуты и в работах 
Т.Ю. Сидориной, посвященных феномену социального государства, а также в 
исследовании А.Х. Бурганова, в котором с разных позиций анализируется 
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категория собственности. На стыке социологии, политологии и этнологии 
выполнена работа Ж.Т. Тощенко, посвященная социальным и этносоциальным 
проблемам постсоветского пространства, на грани экономики и социологии – 
многочисленные работы И.М. Клямкина и Л.М. Тимофеева, затрагивавшие 
актуальные проблемы российского общества. Политологическая, экономическая, 
демографическая и культурологическая проблематика объединена в коллективной 
монографии «Россия и мир», вышедшей в 2018 г. под редакцией А.Б. Безбородова 
и В.Б. Жиромской. 

Значимое место в массиве печатной продукции, выпускаемой РГГУ, 
занимают тезисы и материалы конференций, круглых столов, симпозиумов, в т. ч. с 
международным участием. В их числе материалы «Гуманитарных чтений» 
(издаются с 2009 г.), «Дней аспирантуры РГГУ» (издаются с 2008 г.), 
Муромцевских (фактически издаются с 2001 г.), Чаяновских (издаются с 2001 г.), 
Сперанских (фактически издаются с 1999 г.), Лотмановских чтений (издавались в 
2004, 2010, 2013, 2017 гг.), регулярно проводимых конференций «Будущее нашего 
прошлого» (издавались в 2011 – 2012 и в 2016 г.), «Стены и мосты» (издаются с 
2012 г.), «История и современность глазами молодых» (издаются с 2007 г.), 
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании» 
(издаются с 2001 г.), «Проблемы управления безопасностью сложных систем» 
(издаются с 1999 г.), «Диалог» (издаются с 2002 г.), «Полевые исследования 
студентов РГГУ» (издаются с 2006 г.) и др.  

Другой вид выпускаемой печатной продукции – это сборники научных 
трудов, посвященные актуальным проблемам и новым подходам в гуманитарных и 
социальных науках. Среди них следует упомянуть сборники, подготовленные к 
юбилеям С.Ю. Неклюдова, Н.А. Федорова, Р.Ф. Матвеева, Е.И. Пивовара и др., 
сборники памяти М.Л. Гаспарова, Т.Я. Елизаренковой и др., авторские сборники 
трудов Е.М. Мелетинского, А.К. Поливанова,  С.О. Шмидта и др., тематические 
сборники по праву, истории, демографии, культурологии, лингвистике и т. д. 
Институтом экономики, управления и права с 2004 г. издается сборник 
студенческих работ «Юность науки», факультетом культурологии совместно с 
Учебно-научным центром типологии и семиотики фольклора – альманах 
«Демонология как семиотическая система» (с 2010 г.) и др. Публикуются также 
исторические документы и материалы как официального, так и личного 
происхождения, охватывающие различные этапы исторического развития и 
стороны общественной жизни. К их числу могут быть отнесены Вестготская 
правда, материалы по жизни в г. Харькове в годы Великой Отечественной войны, 
истории освоения космоса, истории русской военной эмиграции, мемуары В.Б. 
Мириманова, Ю.В. Манна, сборник «Учителя об учителях» и др.   Еще один 
важный вид публикуемых изданий – авторефераты диссертаций, защищаемых в 
диссертационных советах РГГУ. Весьма широк и круг издаваемой учебной 
литературы. Это учебники и учебные пособия, учебно-методические комплексы, 
программы курсов, экзаменов, практик, отражающие результаты научно-
исследовательской деятельности преподавателей, а также обеспечивающие 
учебный процесс вспомогательными материалами. К их числу относятся учебники, 
учебные и учебно-методические пособия по отечественной истории новейшего 
времени, зарубежному россиеведению, архивоведению, документоведению и 
документационному обеспечению управления, зарубежной литературе, экономике, 
юриспруденции, менеджменту, информатике, философии, иностранным языкам и 
др. дисциплинам, разнообразные учебно-методические комплексы и программы 
курсов, в т.ч. выходившие в 2002 – 2012 гг. в серии «Я иду на занятия…».  

В РГГУ издается целый ряд периодических и продолжающихся изданий. 
«Вестник РГГУ» (с 1996 по настоящее время с перерывом в 2000 – 2006 гг.), 
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«Новый филологический вестник» (издавался в 2005-2007 гг. под названием 
«Филологический журнал»),  «Экономический журнал» (с 2001 г.), «Артикульт» (с 
2011 г.), «Труды Историко-архивного института» (выпускаются с 1939 г.), «Труды 
Русской антропологической школы» (с 2004 г.), студенческий научный журнал 
«Гуманитарный акцент» (с 2017 г.); серии «Чтения по истории и теории культуры» 
(издаются с 1993 г.), «Труды Института восточных культур и античности» 
(издается с 2002 г.), «Традиция – текст – фольклор: типология и семиотика» 
(издается с 2001 г.) и некоторые другие. 

В журналах  университета публикуются статьи не только работников 
университета, но и учёных других научных и образовательных учреждений России 
и зарубежных стран. 
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62).  

356. Столярова Е.К. Стекло средневековой Москвы: XII – XIV века / отв. 
ред. Л.А. Беляев. – М., 2016. – 691 с.  

357. Ханзен-Леве Оге А. Интермедиальность в русской культуре: от 
символизма к авангарду / пер. с нем. Б.М. Скуратова, Е.Ю. Смотрицкого (9 гл.). – 
М., 2016. – 503 с. (Россика / Русистика / Россиеведение; 4).  
 

2017 
358. Губин В.Д. Метафизика памяти. – М., 2017. –192 c. 
359. Ершова Г.Г. Феномен родства в системе социальной организации 

древних майя. – М., 2017. – 171 с.   
360. Заламбани М. Институт брака в творчестве Л.Н. Толстого: «Семейное 

счастье», «Анна Каренина», «Крейцерова соната» / пер. с ит. К. Ланда. – М., 2017. – 
268 с.  

361. Конкуренция в языке и коммуникации / Рос. гос. гуманитарный ун-т, 
Ин-т лингвистики; отв. ред. Л.Л. Федорова. – М., 2017. – 240 с. 

362. Раванди-Фаради Л.М. Прошлое и настоящее религиозного 
наставничества в шиитском исламе / Л.М. Раванди-Фаради, Н.А. Филин; Рос. гос. 
гуманитарный ун-т, РАН, Ин-т востоковедения. – М., РГГУ: А.В. Воробьев, 2017. – 
239 с.  

363. Рейнгольд Н.И. Модернизм в английской литературе. История. 
Взгляды. Программные эссе. 2-е издание, переработанное. – М.: РГГУ, 2017. – 556 
с. 

364. Сенченкова М.В. Перевод грамматического компонента литературно-
художественных текстов. – М., 2017. – 160 с.  

 
2018 

365. Борисов Н.А. Президентство на постсоветском пространстве : процессы 
генезиса и трансформаций. – М., 2018. – 537 с. 

366. Булычева Е.В. Древняя Аттика в конце V – IV вв. до н. э.: Распоряжение 
общественной землей в полисе. – М., 2018. – 247 с. 

367. Гаврилова М.В. Поэтика традиционных восточнославянских игр. – М., 
2018. – 433 с. 

368. Дениева А.К. Администрация Президента Российской Федерации: 
политико-коммуникативные практики. – М., 2018. – 203 с.  

369. Кацис Л.Ф. «Русская весна» Владимира Жаботинского: Атрибуция. 
Библиография. Автобиография. – М., 2019. – 826 с.  

370. Ковалевская Т.В. Мифологический трансгуманизм в русской 
литературе: Достоевский и Серебряный век. – М., 2018. – 207 с. 
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371. Коржихина Т.П. Из нелегалов в коммерсанты: Очерк о жизни и 
деятельности В.П. Ногина / Подгот. к печати Л.Н. Простоволосовой, Л.Д. 
Шаповаловой; предисл. вступ. ст., коммент. Л.Д. Шаповаловой; вступ. ст. А.С. 
Сенина. – М., 2018. – 164 с. 

372. Культура и образование в современных философских исследованиях / 
под ред. Е.Н. Ивахненко, В.Д. Губина. – М., 2018. – 248 с.  

373. Психология формирования личности и коллектива в мире 
неопределенности / под ред. Е.Э. Кригер. – М., 2018. – 225 с. 

374. Россия и мир: политическое, социально-экономическое, 
демографическое измерения / Редколл.: А.Б. Безбородов (отв. ред.), В.Б. 
Жиромская (зам. отв. ред.); Рос. гос. гуманитарный ун-т, Науч. совет РАН по ист. 
географии и ист. демографии. – М., 2018. – 367 с. 

375. Сидорович О.В. Жреческая традиция в Древнем Риме: Культ, ритуал, 
история. – М., 2018. – 278 с. (Orientalia et Classica: тр. Института восточных культур 
и античности; вып. 66). 

376. Солодников В.В. «Средний возраст» и жизненный путь личности / В.В. 
Солодников, И.В. Солодникова. – М., 2018. – 402 с. 

377. Хавкин Б.Л. Расизм и антисемитизм в гитлеровской Германии: 
Антинацистское Сопротивление немецких евреев. – М., 2018. – 243 с. 

378. Шевцов Ю.В. Война на Украине: Трансформация Европы. – М., 2018. – 
288 с. 

379. Юрганов А.Л. Судьба русского модернизма: Жизнь и творчество Марка 
Криницкого. – М., 2019. – 786 с. 

 
2019 

380. Антонов Д.И. Цари и самозванцы: Представления о власти и борьба 
идей в России Смутного времени.2-е  изд., доп.– М., 2019. – 312 с. 

381. Гаврилова М.В. Поэтика традиционных восточнославянских игр. 2-е  
изд. – М., 2019. – 429 с. 

382. Дарвин М.Н. Поэтика циклизации и фрагментарности. – М., 2019. –288 
с. 

383. Двоеносова Г.А. Теория документа в парадигме междисциплинарного 
знания.– М., 2019. – 447 с. 

384. Елисеева Е.Н. Реформы и реформаторы Советского Союза. 1945-1991 
гг.– М., 2019. – 448 с. 

385. Ершова Г.Г. Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба 
ученого.– М., 2019. – 386 с. 

386. Киличенков А.А.«Холодная война» в океане. Советская военно-морская 
деятельность 1945-1991 гг. в зеркале зарубежной историографии. 2-е изд., доп.– М., 
2019. – 709 с. 

387. Козлов В.П. «Убрать в историю…»: Опыт изучения истории одного 
поселения и крестьянского рода Тульского края в XVI – первой половине 60-х 
годов XIX века.– М., 2019. – 705 с. 

388. Коначева С.А. Бог после Бога. Пути постметафизического мышления.– 
М., 2019. – 242 с. 

389. Курилович И.С. Французское неогегельянство:  Ж. Валь, А. Койре, А. 
Кожев и Ж. Ипполит в поисках единой феноменологии Гегеля–Гуссерля – 
Хайдеггера. – М., 2019. – 224 с. 

390. Манн Ю.В. Н.В. Гоголь: Тайны биографии и тайны творчества.– М., 
2019. – 143 с. 
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391. Морозов Б.М. «Замена»: высылка осужденных сионистов в Палестину. 
1924-1934 гг.– М., 2019. – 281 с.  

392. Панова Л.Г. «Итальянясь, русея»: Данте и Петрарка в литературе 
Серебряного века. От символистов до Мандельштама.– М., 2019. – 672 с. 

393. Пивовар Е.И. Мир российского зарубежья (конец XX – начала  XXI в.– 
М., 2019. – 439 с. 

394. Христофоров В.С. Российские спецслужбы  открывают Восток. – М., 
2019. – 300 с. 

 
2020 

395. Барышева Е.В. «В весёлом грохоте, в огнях и звонах»: советский 
праздник в социальном конструировании нового общества. Монография. – М.: 
РГГУ, 2020. – 228 с. 

396. Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность власти. Монография. – 
М.: РГГУ, 2020. – 686 с. 

397. Долгова Е.А. Рождение советской науки: научное сообщество в 1920-
1930-е гг.  Монография. – М.: РГГУ, 2020. – 469 с. 

398. Емельянова И.Б. Культ Данте Алигьери  и культура Италии первой 
трети XX века. М.: РГГУ, 2020. – 183 с. 

399. Лиманская Л.Ю. Наука, история, языки искусства: пути 
взаимодействия. М.: РГГУ, 2020. – 442 с.  

400. Пчелов Е.В. Цареубийство 1918 года: источники, вопросы, версии. М.: 
РГГУ, 2020. – 192 с. 

401. Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель.                          
Монография. 2-е изд., испр., доп. М.: РГГУ, 2020. – 610 с. 

402. Фуфаева И.В. Метафора малого. Русские экспрессивные диминутивы. 
Монография. М.: РГГУ, 2020. – 270 с.  

403. Хорхордина Т.И. Историко-архивный институт в истории 
отечественного высшего образования (1930-2020). 2-е изд., доп. М.: РГГУ, 2020. – 
472 с.  

404. Штейн С.Ю. Матрица гуманитарной науки. М.: РГГУ, 2020. – 192 с. 
405. Юрганов А.Л. Культ ошибки. Теоретический фронт и Сталин во второй 

половине 20-х – начале 30-х гг. XX в. – М.: РГГУ, 2020. 
 

2021 
406. Абаев А.Л., Пратусевич В.Р. Межэтнические и межконфессиональные 

отношения в студенческой среде: Эмпирические исследования и практика 
мониторинга. – М.: РГГУ, 2021. 

407. Бойко С.С. Книги для бессмертных: Теоцентричная проза православных 
писателей XX–XXI вв. – М.: РГГУ, 2021. 

408. Головкина Т.А. Люди и космос: Звездные судьбы. Сборник документов. М.: 
РГГУ, 2021.  

409. Козлов В.П. «Убрать в историю…»: Опыт изучения истории одного поселения 
и крестьянского рода Тульского края в XVI – первой половине 60-х годов XIX века. Ч. 2.                 
Монография. М.: РГГУ, 2021. 

410. Ларин М.В., Янкова В.Ф., Суровцева Н.Г., Терентьева Е.В. Управление 
документами в цифровой экономике: организация, регламентация, реализация. – 
М.: РГГУ, 2021. 

411. Новик Е.С., Неклюдов С.Ю., Мелетинский Е.С. Историческая поэтика 
фольклора: от архаики к классике/ 2-е изд., стереотипное. – М.: РГГУ, 2021. 

412. Одесский М.П. Поэтика русской драмы: Последняя треть XVII – первая треть 
XVIII в. – М.: РГГУ, 2021 
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413. Ронкетти Б. Из степи в космос и обратно: литература и пространство в России 
XX века / Барбара Ронкетти; перевод с итальянского А. С. Тигай, К. В. Явнилович. – М.: 
РГГУ, 2021 

414. Финн В.К. Искусственный интеллект: методология, применения, 
философия (Изд. второе, исправленное и дополненное). – М.: РГГУ, 2021 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РГГУ в 2021 г. 
 

 
Объем издательской продукции в 2021 г. составил 1395,4 уч.-изд. л.: 
 книжная/печатная продукция (монографии, журналы, сборники) – 1225,4 
уч.-изд. л.  
 монографии и периодические издания (печатные издания) – 442,0 уч.-изд. 
л.; 
 сборники научных трудов и материалы конференций (печатные издания) 
 304,1 уч.-изд. л.;   
 журнальная продукция (печатные издания) – 479,3 уч.-изд. л.;  
 электронные издания (сборники и журнал «Гуманитарный акцент») –
 170,0 уч.-изд. л.); 
 учебники и учебные пособия – 113,8 уч.-изд. л. (это сумма не учтена в 
объеме издательской и книжной продукции). 
 

Научные издания 
 

Монографии 
 

Печатные издания 
 
Бойко С.С. Книги для бессмертных: Теоцентричная проза православных 

писателей XX-XXI вв. – М.: РГГУ, 2021. 
Галиева Д.С. Управление железнодорожным транспортом России в 1992 – 

2004 гг. – М.: РГГУ, 2021 
Одесский М.П. Поэтика русской драмы: Последняя треть XVII – первая 

треть XVIII в. – М.: РГГУ, 2021. 
Пастухова Л.С. Воспитание в высшей школе: от теории к практике. – М.: 

РГГУ, 2021.  
Ронкетти Б. Из степи в космос и обратно: литература и пространство в 

России XX века / Барбара Ронкетти; перевод с итальянского А. С. Тигай, К. В. 
Явнилович. – М.: РГГУ, 2021. 

Финн В.К. Искусственный интеллект: методология, применения, философия 
(Изд. второе, исправленное и дополненное). – М.: РГГУ, 2021. 

 
Коллективные монографии 

 
Печатные издания 

 
Абаев А.Л., Пратусевич В.Р. Межэтнические и межконфессиональные 

отношения в студенческой среде: Эмпирические исследования и практика 
мониторинга. – М.: РГГУ, 2021.  

Елисеева Н.В., Безбородов А.Б. Советский Союз и Российская Федерация: 
1985-2018 гг.: очерки истории: Кн. 1: Советский Союз в конце ХХ столетия: 
вызовы глобализации. – Москва: РГГУ, 2021. 

Журавлева В.И. Общее прошлое русских и американцев. – Москва: РГГУ, 
2021. 

Ларин М.В., Янкова В.Ф., Суровцева Н.Г., Терентьева Е.В. Управление 
документами в цифровой экономике: организация, регламентация, реализация. – 
М.: РГГУ, 2021. 
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Новик Е.С., Неклюдов С.Ю., Мелетинский Е.С. Историческая поэтика 
фольклора: от архаики к классике/ 2-е изд., стереотипное. – М.: РГГУ, 2021. 

Паперный З.С., Чудаков А.П. Мир исследователя. – М.: РГГУ, 2021. 
Шабаев Ю.П. , Омаров М.А. Регионализм и этничность в России: 

историческая эволюция. и современные политические практики. – М.: РГГУ, 2021. 
Шапиро Б.Л., Орфинская О.В. Платье для мертвой царевны: погребение  

Натальи Романовой в Вознесенском некрополе Московского Кремля. – М.: РГГУ, 
2021. 

 
Тезисы докладов и материалы конференций 

 
Печатные издания 

 
Интеллигенция в новой реальности: сборник статей XXII Международной 

теоретико-методологической конференции, РГГУ, 30 сентября – 1 октября 2021 г. 
/Под общ. редакцией Ж.Т. Тощенко. Редактор-составитель Е.А. Колосова. РГГУ, 
Социологический факультет, Центр социологических исследований. – М.: Центр 
социального прогнозирования и маркетинга. 2021.  

Антропология сновидений. Сборник научных статей по материаоам   
конференции / Сост. А.А. Лазаревой; Обложка А. А. Лазаревой. – М.: РГГУ, 2021.  

Посредничество между реальным и потусторонним миром в мусульманских 
религиозных практиках. Сборник статей.  / Отв. ред. П.В. Башарин, Н.А. Филин. – 
М.: РГГУ, 2021. 

Юность науки: Сборник студенческих научных статей. Часть II / Под ред. 
Н.И. Архиповой; Редколлегия: Е.В. Зенкина, Т.М. Алиева, Я.О. Зубов, И.Ю. 
Молодова, О.Н. Васильева. – М.: РГГУ, 2021.  

 
Электронные издания 

 
Будущее нашего прошлого-6: история повседневности и повседневность 

историка. Материалы международной научной конференции. 27 ноября 2020 г. –
М.: РГГУ, 2021. 

Муромцевские чтения. Неопределённости права в доктрине,  
законодательстве и юридической практике. Сборник научных статей ХХI 
Международной научной конференции. – М.: РГГУ, 2021. 

Преподавание языков и культур в парадигме гуманитарного образования. 
Сборник научных статей (Материалы IV Межд. научно-практической конф.   
Москва, 28 сентября 2020 г.) – М.: РГГУ, 2021. 

Социологический нарратив 2021: Общество в контексте новых вызовов: 
риски и возможности: Сборник статей  по материалам XX Всероссийской  
 научной конференции студентов и аспирантов. – М.: РГГУ, 2021.  

Тридцать лет без СССР: политические институты и политические практики 
на постсоветском пространстве. Сборник научных статей. – М.: РГГУ, 2021. 

 
Учебные издания 

 
Учебники и учебные пособия 

 
Гордеева М.А. Understanding contemporary international relations –

 Современные международные отношения: как их понять: Английский язык для 
политологов: Учебник. – М.: РГГУ, 2021. 
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Исаева Е.В. Культура Квебека. Culture du Quebec. Учебник. – 
М.: РГГУ, 2021. 

Курукин И.В., Антонова Е.А. История России. Век XVIII. М.: РГГУ, 2021. 
 
 

Программы вступительных экзаменов  
 

Печатные и  электронные издания 
 

Рабочие программы дисциплин: 
 
Иностранный язык 
Информатика 
История 
Литература 
Логика 
Математика 
Мировая художественная культура  
Обществознание 
Основы информационных технологий в управлении  
Правила приема в РГГУ 
Речевая коммуникация 
Риторика 
Русский язык 
Стилистика русского языка и культура речи 

 
 

Справочные издания  
 

Периодические издания 
 

Вестник РГГУ. 2021 (47 номеров).   
Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2021 (4 номера).   
Гуманитарный акцент. 2021 (4 номера)  
Вопросы языкового родства. 2021 (2 номера) 
История и архивы. 2021 (4 номера)  
Наука и искусство управления. 2021 (3 номера) 
Фолькор: структура, типология, семиотика. 2021 (1 номер)  

 
Продолжающиеся издания 

 
In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах. Вып. 10/ Отв. 

ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова.  
«Евразийские исследования. Студенческая трибуна». Электронный сборник 

студенческих работ. / Отв. ред. Е.И. Пивовар.  
Проблемы итальянистики. Вып. 8. «Культура Италии в зеркале языка и 

литературы»  Итальянский язык и культура: связи, контакты, заимствования. Сб. 
научных трудов  / Под ред. Говорухо Р.А., Мироновой И.С.  

Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований. Вып. 4: 
«Узбекистановедение» / Отв. ред. Е.И. Пивовар.  
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ23 
 

Наименование  фор-
ма  

Кол-во 
№№ в 
2021 г. 

Базы, где 
индексиру-

ется 
Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 
Искусствоведение» / Ж.Т. Тощенко (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «История. Политология. 
Международные отношения» / О.В. Павленко (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Евразийские исследования. 
История. Политология. Международные отношения» 
/ Е.И. Пивовар (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. 
Образование»/ Т.Д. Марцинковская (гл. ред.)  

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» 
/ Н.И. Архипова (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Информатика. Информационная 
безопасность. Математика» / В.В. Арутюнов  (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. 
Языкознание. Культурология» / П.П. Шкаренков (гл. 
ред.)  

 
Печ. 

 
14 

 
ВАК, РИНЦ 

История и архивы / А.И. Безбородов (гл. ред.)   4 РИНЦ 
Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии / 
Н.В. Шабуров (гл. ред.) 

Печ. 4 РИНЦ 

Наука и искусство управления. Вестник Института 
Экономики, управления и права РГГУ/  
/ Н.И. Архипова (гл. ред.) 

Печ. 4 РИНЦ 

Фольклор: структура, типология, семиотика /  
С.Ю. Неклюдов (гл. ред.)              

Печ. 4 РИНЦ 

Делопроизводство / С.Л. Кузнецов (гл. ред.); издается 
при участии ИАИ РГГУ 

Печ.  РИНЦ 

Вопросы языкового родства / В.А. Дыбо (гл. ред.) Печ. 4 РИНЦ 
Артикульт / В.А. Колотаев (гл. ред.) Эл. 4 ВАК, РИНЦ, 

ERIH+ 
Гуманитарный акцент / Е.А. Долгова (гл. ред.)  Эл. 4 РИНЦ 
Новый исторический вестник / С.С. Ипполитов (гл. 
ред.), С.В. Карпенко (гл. ред.); издается ИАИ РГГУ 

Печ. 4 Scopus, ВАК, 
РИНЦ, RSCI, 
ERIH PLUS 

Вестник архивиста / И.А. Анфертьев (гл. ред.)  
Учредитель: Общерос. общест. орг. «Российское 
общество историков-архивистов» 

Печ. 4 WoS (ESCI), 
ВАК, РИНЦ 

Новый филологический вестник / РГГУ, ИФИ;  
В.И. Тюпа (гл. ред.) 

Печ. 4 WoS Core 
Collection, 
ВАК, РИНЦ, 
ERIH PLUS 

Труды Института постсоветских и межрегиональных    
исследований / РГГУ, отв. ред. Е.И. Пивовар 

Печ. 1 РИНЦ 

Платоновские исследования / РГГУ, гл. ред. И.А. 
Протопопова 

Печ. 2 Scopus, 
РИНЦ 

                                                 
23 Указаны журналы, учредителем которых является РГГУ и издаваемые при участии РГГУ (по 
состоянию на 01.06.2022 г.) 
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ВЫСТАВКИ 
 

В 2021 г. в РГГУ было проведено 55 выставок, в т.ч. 11 международных, в 
которых участвовали работники университета. Состоялось 18 выставок 
студенческих работ, организованных вузом. На всех выставках было представлено 
2554 экспоната. 

 
Информационный комплекс «Научная библиотека» 

 
Информационным комплексом «Научная библиотека» было подготовлено и 

проведено 20 выставок, в том числе 11 тематических и 9 выставок новых 
поступлений. Общее количество изданий, демонстрировавшихся на выставках – 
1713.  

В 2021 г. были проведены следующие тематические выставки: «Основатели 
научно-педагогической школы ИАИ (к 90-летию МГИАИ/ИАИ РГГУ)»; 
Никольская, 15: «Печатный двор – Синодальная типография – Историко-архивный 
институт»; «Традиции российского образования: учебно-методическое обеспечение 
преподавания истории»; «В помощь первокурснику: тематический просмотр 
учебной литературы»; «Первый гуманитарный университет в России: к 30-летию 
создания РГГУ»; «Истоки исторической науки»; «Из истории военного дела в 
России» - 37 кн.; «Малые народы Сибири и Дальнего Востока»; «Северная война: 
1700-1721»; «Ф.М. Достоевский и Н.А. Некрасов: современники».  

Также проведено 9 выставок новых поступлений с общим числом 
представленных книг – 367 экз. 

 
Музейный центр РГГУ 

 
Музейным центром РГГУ в 2021 г. было проведено 9 выставок, среди 

которых: «Я приведу к тебе музей» (30 марта – 10 мая 2021 г., в рамках 
Гуманитарных чтений – 2021 и в связи с 25-летием Музейного центра РГГУ – 
живопись, графика, фотография; архивные документы); «Граждане! Скажем: Да! – 
и протянем руку светлому будущему. Дмитрий Алексаныч» (14 мая – 11 июня 2021 
г., выставка студенческих работ УЦ «Арт-дизайн», приуроченная к 80-летию со 
Дня рождения Д.А. Пригова); «Сталинград в британской истории» (8 – 23 июня 
2021 г., организованная Музейным центром совместно с Центром изучения стран 
Бенилюкса при поддержке Международного благотворительного фонда 
«Сталинградская битва»); «Москва многоликая» (8 – 22 сентября 2021 г., 
персональная выставка студентки УЦ «Арт-дизайн» А. Малышевой, 
организованная Музейным центром совместно с учебным центром «Арт-дизайн») и 
др.   

27-29 сентября 2021 г. в рамках проведения Дней Египта, совместно с 
МУНЦ по изучению древних цивилизаций Египта и Судана им. В.С. Голенищева, 
проведены: персональная выставка египетского скульптура и художника Усама эль 
– Серуи «Египет и Россия глазами египетского художника»; персональная выставка 
российской художницы Полины Илюшкиной (на территории ИАИ РГГУ) – 
живопись, скульптура.  

7-29 декабря 2021 г. в Музейном центре РГГУ прошла выставка 
итальянского художника Давиде Костантини, посвященная 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского, «В диалоге с 
Достоевским». Выставка состояла из портретов пастелью на картоне, работ в 
технике фотографики, которые художественным, концептуальным языком 
представят публике персонажей романов Достоевского, а также живописного 
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портрета писателя. Экспозицию дополнят новые работы в цифровом формате, 
которые иллюстрируют наиболее тяжелые годы жизни писателя, включая омскую 
каторгу. 

15-22 декабря 2021 г. в Московском «Музее К.Г. Паустовского» прошла 
выставка «Алексей Паустовский – художник – нонконформист. Живопись и 
графика 1960-1970-х гг.» (живопись).  

 
Музей-мастерская «3Da Vinci» РГГУ 

 
Музей-мастерская «3Da Vinci» – проект РГГУ, открывшийся в октябре 2018 

г. и посвященный синтезу искусств, наук и высоких технологий. На выставке 
представлен вариант современного подхода к освоению творчества итальянского 
художника, скульптора, изобретателя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи с 
использованием новейших цифровых производственных и презентационных 
технологий.  

На сайте Музея-мастерской «3Da Vinci» (http://360.3davincimuseum.ru/), 
выложена обновленная версия панорам музея. Добавлено четыре видеофрагмента 
образовательных фильмов, связанных с жизнью и творчеством Леонардо да Винчи. 
Ресурс предназначен для просмотра экспозиции музея в удаленном режиме, как на 
традиционном компьютерном мониторе, планшете или смартфоне, так и в шлемах 
виртуальной реальности. 

Экспозиция Музея-мастерской пополнилась несколькими экспонатами из 
серии: «Леонардо. Трактат о полете птиц», переданными известным российским 
художником по металлу Валентином Воробьевым. Композиции выполнены из 
стали ковкой и сваркой отдельных элементов.  

15 мая 2021 г. в рамках акции «Ночь в музее» в МИНОТ прошел вечер, 
посвященный мероприятиям, приуроченным к 570 годовщине со дня рождения 
Леонардо да Винчи. Директор МИНОТ С.В. Кувшинов и директор МУНЦ 
перспективных медиатехнологий РГГУ К.В. Харин провели экскурсии по залам 
музея-мастерской и рассказали об использовании экспозиции в учебном процессе 
РГГУ. На встрече была проведена презентация Российско-итальянского проекта, 
посвященного творчеству Леонардо да Винчи, которую вел президент Ассоциации 
культурного и делового сотрудничества с Италией М.В. Куршаков.  

В сентябре 2021 г. на территории Государственного историко-
архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-
Люблино» МИНОТ РГГУ открыл выставку «Леонардо в 3D». Выставка 
подготовлена совместно с ассоциацией культурного и делового сотрудничества с 
Италией. «Леонардо в 3D» – это проект, посвященный синтезу искусств, наук, 
высоких технологий и образования. На выставке представлен вариант 
современного подхода к освоению творчества великого Леонардо да Винчи с 
использованием новейших цифровых производственных и презентационных 
технологий. На выставке представлены модели, выполненные по эскизам Леонардо 
и изготовленные на 3D принтерах в МИНОТ. С помощью технологии дополненной 
реальности и мобильного приложения "3Da Vinci AR" посетители могут 
«побывать» в творческой мастерской Леонардо да Винчи и увидеть анимированные 
изобретения да Винчи и даже сделать селфи. Важной особенностью выставки 
является то, что она приспособлена для посещения людьми с ограниченными 
возможностями по зрению. Экспонаты можно воспринимать тактильно благодаря 
тому, что они выполнены объемно. 

В рамках подготовки к новому учебного году в Музее-мастерской "3Da 
Vinci" проведены профилактические работы и экспозиция пополнилась новым 
экспонатами: рельефами гербов французских королей Франциска I и Людовика XII. 
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Кроме того, обновлена экспозиция голографической установки, демонстрирующей 
инженерные разработки да Винчи. В Музее-мастерской «3Da Vinci» появился 
новый экспонат – бюст Леонардо да Винчи, выполненный на станке 
комбинированной обработки пенополистирола (фреза+струна) СРП-114 «Эксперт». 
Работа выполнена партнерами МИНОТ РГГУ компанией «СРП» г. Новосибирск по 
трехмерной модели, разработанной специалистами института. Данный экспонат 
предназначен для демонстрации возможностей цифрового производства и 
использования оборудования в культурно-образовательных целях. 

МУНЦ МИНОТ провел ряд мероприятий, посвященных 60-летию полета 
человека в космос: организована встреча с членом правления ТСПХ, 
руководителем творческого объединения «Созвездие видений», руководителем 
отделения Ассоциации музеев космонавтики России, членом Союза журналистов и 
Союза писателей России Д.В. Ярошевским. На встрече обсуждались вопросы 
совместного участия в организации культурно-образовательной экспозиции, 
посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.  

10-12 апреля 2021 г. МИНОТ принял участие в Международном фестивале 
«Пора в космос» на ВДНХ, который приурочен к празднованию 60-летия полёта 
Юрия Гагарина. С докладом «Человек и Вселенная: от мечты Леонардо да Винчи 
до полета Гагарина» выступил директор МИНОТ С.В. Кувшинов На проведенной 
МИНОТ выставке были представлены проекты учащихся ЦТПО РГГУ, 
выполненные с использованием аддитивных технологий.  

 
Международный научно-образовательный центр истории  

Холокоста и геноцидов 
 

В рамках проведения в России «Недели Памяти» (18-31 января 2021 г.) 
состоялись многочисленные мероприятия, на которых демонстрировалась 
историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, 
спасение» в различных форматах (как в напечатанном, так и в электронном 
вариантах). Показы выставки были продолжены и в феврале 2021 г. 

В распечатанном виде выставка была показана в 4-х регионах (5 показов). В 
электронном виде – в 14 регионах (29 показов в музеях, библиотеках, центрах 
культуры и еврейских общинах), в том числе — в 4-х мультимедийных парках 
«Россия – моя история» (в одном из них в распечатанном виде). Электронная 
версия демонстрировалась в трех регионах России. 

18 января 2021 г. в Российском академическом молодёжном театре 
состоялся первый показ выставки, который открывал седьмую всероссийскую 
Неделю памяти жертв Холокоста. На церемонии открытия выступили профессор 
РГГУ, директор МНОЦ истории Холокоста и геноцидов, сопредседатель Центра 
«Холокост» И. Альтман, президент Фонда «Холокост» А. Гербер, исполнительный 
директор Российского еврейского конгресса А. Бокшицкая, художественный 
руководитель РАМТ А. Бородин, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы В. Сучков, Посол Государства 
Израиль в Российской Федерации Алекс Бен-Цви и др. 

По инициативе заместителя председателя Правительства Самарской области 
Александра Фетисова печатная версия выставки была размещена в самарском 
мультимедийном парке «Россия – моя история» (Самара), она экспонировалась с 27 
января по 31 марта. 26 февраля на базе выставки И. Альтман провел семинар, на 
котором рассказал руководителям школьных музеев области о содержании и 
особенностях экспозиции, информационном потенциале выставки, а также о 
нацистском оккупационном режиме и Холокосте. 
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Учебно-научный центр социальной антропологии (УНЦСА) 
 
Преподаватели и студенты УНЦСА приняли активное участие в проекте 

«Восстановление облика павших воинов ВОВ», по итогам которого была 
организована выставка «Павшие воины Великой Отечественной войны» (ИЭА 
РАН, НИИ и Музей антропологии МГУ). Две последние недели апреля 2021 г. 
были посвящены экспедиционному выезду 6 студентов УНЦСА под руководством 
Е.В. Веселовской в Ржевский район Тверской области. Отряд участвовал в работе 
Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт». Задачи экспедиции: поиск и перезахоронение погибших и пропавших без 
вести бойцов и командиров Красной Армии на местах, где проходили 
ожесточенные бои за освобождение и оборону Ржева в 1941-1943 гг. В задачи 
отряда входила работа с антропологическим материалом (останки погибших, 
поднятые поисковиками). Отряд студентов антропологов УНЦСА РГГУ проводил 
раскладку костей на баннерах, определение пола и возраста, измерение и 
фотографирование черепов для последующего восстановления по ним внешнего 
облика погибших воинов. Было налажено оборудование, студенты были обучены 
измерительной программе и фотосъемке для стереофотограмметрии (с целью 
последующего получения 3Д изображений черепа). Были отсняты фото и видео 
материалы по обработке костяков (очистке и раскладке на баннерах); по 
измерению черепов и длинных костей; по проведению антропологической 
фотосъемки. Отряд совершал выезды к местам раскопок, где проводилась фото и 
видео фиксация уникальной работы поисковиков по поиску, расчистке и выемке 
останков. Выполнено 7 контурных и 6 графических реконструкций (фас и профиль) 
по черепам павших воинов – материалы поисковой экспедиции 2020 г. – «Западный 
фронт. Варшавское шоссе».  

В рамках проекта «Свежий взгляд» Московского дома национальностей в 
2021 г. были организованы фотовыставка сотрудника УНЦСА О.М. Аничковой 
«Индийская мозаика» (7-25 июня 2021 г.) и фотовыставка «Этнографические 
портреты. Фотоработы студентов, преподавателей и выпускников Центра 
социальной антропологии РГГУ» (15-28 ноября 2021 г.). 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Количество публикаций  

профессорско-преподавательского состава 
 

Год Статьи Монографии 
Учебники и 
учебные 
пособия 

1991 420 7 21 
1992 539 31 20 
1993 861 20  9 
1994 1220 16 12 
1995 1493 26 32 
1996 1012 13 37 
1997 1016 53 48 
1998 1360 49 73 
1999 1466 44 113 
2000 947 56 91 
2001 794 66 119 
2002 867 76 131 
2003 2060 75 160 
2004 1588 127 145 
2005 1893 64 136 
2006 1403 91 144 
2007 1745 92 141 
2008 1755 94 121 
2009 1760 106 142 

        2010 1895 114 156 
        2011 1897 131 161 

2012 2033 165 155 
2013 2048 172 160 
2014 2185 172 171 
2015 1822 150 144 
2016 2422 126 123 
2017 1156 138 124 
2018 2224 149 127 
2019 3112 122 108 
2020 3122 148 138 
2021 4500 146 139 
Итого 44 333 2 397 2 994 
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Основные библиометрические показатели РГГУ за 2021 г.  
 

Показатель Количество 
1 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 
из них: 

3945 

научные статьи 3122 
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science, всего, 
из них: 

220 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 
Proceeding Paper, Conference Paper 

196 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 
всего, 
из них: 

241 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 
Proceeding Paper, Conference Paper 

187 

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 

3785 

 публикации в российских научных журналах, включенных в 
перечень ВАК 

1176 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, за последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

1136 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 
Proceeding Paper, Conference Paper 

952 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

808 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 
Proceeding Paper, Conference Paper 

764 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 

34 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 
(организации) 

85 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  
в базе данных Web of Science 

909 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  
в базе данных Scopus 

693 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  
в базе данных РИНЦ 

24899 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 
в том числе: 

229 

опубликованных произведений, 
из них: 

148 

монографии, всего, 
в том числе изданные: 

148 
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Показатель Количество 
1 3 

  - зарубежными издательствами 15 
  - российскими издательствами 133 
опубликованных периодических изданий 81 
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация), 
из них: 

17 

электронных 2 
Сборники научных трудов, всего, 
в том числе: 

40 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 16 
другие сборники 24 
Учебники и учебные пособия 138 
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Библиометрические показатели РГГУ в базах РИНЦ,  
Scopus, Web of Science 

 
Библиометрические показатели:  

текущие значения (накопленным итогом) и данные за последние 5 лет  
(по сост. на 08.04.2022) 

 

Код Показатель Scopus
Web of 
Science RSCI РИНЦ 

1.1. Публикаций накопленным итогом, всего, ед. 1551 2252 8497 104132

1.2. Цитирований накопленным итогом, всего, ед. 4270 2774 44354 432720
1.3. h GEN 18 22 45 178
1.4. Публикаций в период 2017-2021 гг., ед. 1077 1241 2366 29314

1.5. 
Цитирований статей, опубликованных в 
период 2017 - 2021 гг., ед. 1698 1102 4364 30628

 По отраслям наук (возможны пересечения) 

 Естественные науки (математика, физика и др.) 

2.1. 
ЕСТ: Публикаций накопленным итогом, всего, 
ед. 146 39 123 1563

2.2. 
ЕСТ: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 441 173 743 4141

2.3. ЕСТ: h 11 7 5 9
2.4. ЕСТ: Публикаций в период 2017-2021 гг., ед. 65 12 31 441

2.5. 
ЕСТ: Цитирований статей, опубликованных в 
период 2017 - 2021 гг., ед. 54 39 79 384

 
Инженерия и технологии (компьютерные науки, информатика, робототехника 

и др.) 

3.1. 
ИНЖ: Публикаций накопленным итогом, 
всего, ед. 284 85 203 2296

3.2. 
ИНЖ: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 581 386 909 6605

3.3. ИНЖ: h 12 5 8 12
3.4. ИНЖ: Публикаций в период 2017-2021 гг., ед. 168 52 36 733

3.5. 
ИНЖ: Цитирований статей, опубликованных в 
период 2017 - 2021 гг., ед. 175 34 92 728

 Науки о жизни и биомедицина (биология, с\х науки и др.) 

4.1. 
ЖЗН: Публикаций накопленным итогом, 
всего, ед. 53 55 143 581

4.2. 
ЖЗН: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 381 335 602 3308

4.3. ЖЗН: h 11 9 5 8
4.4. ЖЗН: Публикаций в период 2017-2021 гг., ед. 24 31 49 240
4.5. ЖЗН: Цитирований статей, опубликованных в 

период 2017 - 2021 гг., ед. 
 

100 76 130 1106
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Количество научных мероприятий 
 

 
Год 

Кол-во 
конференций, 
проведенных в 

РГГУ 

Кол-во 
международных 
конференций, 
проведенных в 

РГГУ 

Общее кол-во 
конференций, в 

которых 
участвовали 
сотрудники и 
преподаватели 

РГГУ 
1992 21  3 156 
1993 37  7 265 
1994 46 12 250 
1995 55 10 300 
1996 52  6 285 
1997 41 11 368 
1998 30 12 348 
1999 40  8 475 
2000 35 13 437 
2001 42 16 442 
2002 38 13 451 
2003 40 13 521 
2004 61 20 852 
2005 50 19 911 
2006 8224 34 979 
2007 92 46 1030 
2008 193 55 1103 
2009 201 56 1266 
2010 203 76 1269 
2011 208 57 1533 
2012 237 48 1963 
2013 225 87 1757 
2014 227 94 1585 
2015 308 98 1609 
2016 260 83 1301 
2017 211 78 1284 
2018 225 92 1302 
2019 251 81 1489 
2020 184 79 1161 
2021 220 89 1047 
Итого 3813 1201 25207 

 

                                                 
24 С учетом студенческих конференций 
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Патенты 
 
В настоящее время РГГУ имеет 19 действующих патентов,                            

4 зарегистрированные программы для ЭВМ, 4 зарегистрированные базы данных.  
 

№ Тип патента Номер заявки Номер охранного 
документа 

(патента, свидетельства о 
регистрации) 

1 Полезная модель 2000502092 49096 РФ 
2 Изобретение 2000127254 2180455 РФ 
3 Изобретение 2000127253 2197748 РФ 
4 Изобретение 2422802 2422802 РФ 
5 Изобретение 2010120457 2442934 РФ 
6 Изобретение 2010137611 2439722 РФ 
7 Изобретение 2011142393 2472134 РФ 
8 Изобретение 2010129604 2449222 РФ 
9 Изобретение 

(автоматизированная система) 
2013149309 2565489 РФ 

10 Изобретение (ФЦПИР) 2013148658 2565473 РФ 
11 Изобретение (модуль навигации) 2013113909 2557473 РФ 
12 Изобретение (ИиНТБ) 2014114189 2573197 РФ 
13 Изобретение (ИиНТБ) 2014119779 2571620 РФ 
14 Полезная модель 

«Антропоморфный мобильный 
робот» 

2014138397 151795 РФ 

15 Полезная модель «Узел 
технического зрения учебного 
робота» 

2014138429 151793 РФ 

16 Полезная модель 2014138896 152572 РФ - 
17 Полезная модель 

«Антропоморфный робот учебного 
процесса» 

2014139146 153699 РФ 

18 «Способ контроля защищенности 
динамических инфекционных с их 
сравнительной оценкой и 
поддержкой выбора наилучшего» 

2018134152 RU 2689814 C 1 

19 «Способ оптимизации 
производительности поточных 
линий для оцифровки музейных 
предметов и архивно-библиотечных 
материалов и коллекций» 

2018107979 RU 2702963 C2 

* * * 
1 Программа для ЭВМ 

«Компьютерная интеллектуальная 
система для качественного анализа 
социологических данных»  

2013612425 от 
26.03.2013 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации программы 
для ЭВМ №2013614978 от 
24 мая 2013 г.  
Правообладатели: РГГУ, 
ВИНИТИ РАН 
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2 Программа для ЭВМ 
«Программный комплекс, 
автоматизирующий процессы 
мониторинга и контроля качества 
Образовательных программ для 
Методического Управления РГГУ» 

№ 
2015617128/69  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации программы 
для ЭВМ «2015663114 от 
10 декабря 2015 г.  
Правообладатель: РГГУ 

3 Программа для ЭВМ 
«Кластеризация групп социальной 
сети » 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации программы 
для ЭВМ «2015616507 от 
2015 г. 
Правообладатель:  
Охапкина Е. П.  

4 Программа для ЭВМ «Налоговое 
администрирование» 

2021669568 Свидетельство о 
государственной 
регистрации программы 
для ЭВМ «2021680138 от 7 
декабря 2021 г. 
Правообладатель:  
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

* * * 
1 База данных «Электронная 

библиотека Российского 
государственного гуманитарного 
университета» 

2019621449 Свидетельство о 
регистрации базы данных 
RU 2019621556 

2 База данных «Психология 
повсдневности» 

2021623182 Свидетельство о 
регистрации базы данных 
RU 2021623150 

3 База данных «Система мониторинга 
динамики образовательных и 
личностных достижений 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 

2021622730 Свидетельство о 
регистрации базы данных 
RU 2021622860 
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АСПИРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА 
 
 
Аспирантура является формой подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, докторантура  – формой подготовки научных кадров.  
Университет имеет прочные научные традиции и необходимую 

материальную базу для подготовки научно-педагогических кадров. В университете 
работают 8 советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. В 
аспирантуре РГГУ обучается 189 человек, подготовка которых осуществляется по 
12 направлениям подготовки. 

Руководство диссертационными исследованиями аспирантов 
осуществляется ведущими научными специалистами и учеными с мировым 
именем, из них 65 докторов наук, профессоров.  

В 2021 г. работники университета защитили 6 диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук и 11 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

Для аспирантов первого года обучения проводится междисциплинарный 
курс «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований», который посвящен изучению 
междисциплинарных аспектов гуманитарных наук, ознакомлению аспирантов с 
современными научными подходами, завоевавшими авторитет в последние 
десятилетия.  

В университете реализуется комплексная система мер, направленная на 
улучшение подготовки кадров высшей квалификации, вовлечение аспирантов в 
научные проекты и программы, обеспечение преемственности научных и научно-
педагогических школ РГГУ. Эти вопросы рассматриваются на заседаниях Ученого 
совета и Научно-методического совета по аспирантуре и докторантуре, которые 
осуществляют анализ общей направленности научной работы аспирантуры, 
определение ее стратегии, перспектив развития; координацию взаимодействия 
структурных подразделений при разработке и осуществлении образовательных 
программ в аспирантуре; рассматривают и уточняют проблематику 
диссертационных исследований и др.  

Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре является 
постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным 
органом. В 2021 г. проведено 1 заседание Научно-методического совета, на 
котором обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру, прикрепления 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
прикрепления для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов в РГГУ, 
подготовки и проведения Дней аспирантуры РГГУ в 2021 г. и др.  

В университете уделяется значительное внимание соответствию подготовки 
аспирантов запросам государства, общества и бизнеса, разрабатывается тематика 
диссертационных исследований, связанная с актуальными вопросами развития 
промышленности, экономики, менеджмента, права, гуманитарного сопровождения 
социальных проектов и др.  

Ежегодно проводятся Дни аспирантуры, включающие круглые столы с 
участием российских и зарубежных аспирантов университета, дни открытых 
дверей для поступающих в аспирантуру.  

В 2021 г. в аспирантуре РГГУ обучалось 37 иностранных аспирантов из 10 
стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Бразилии, Исламской 
Республики Иран, Китайской Народной Республики, Сирийской Арабской 
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Республики, Республики Узбекистан, Франции, Сербии, Украины по следующим 
направлениям подготовки: 

37.06.01 Психологические науки; 
45.06.01 Языкознание и литературоведение; 
46.06.01 Исторические науки и археология; 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
В РГГУ продолжает работу международная аспирантура по программам 

«Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий культурный трансфер)» 
(совместно с Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, Германия). 

Иностранные аспиранты вовлечены в научные проекты и программы.  
В рамках ежегодных «Дней аспирантуры РГГУ» проводятся международные 
круглые столы с участием иностранных аспирантов университета: «Технология 
исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада», 
«Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире» и др. Научные 
статьи иностранных аспирантов публикуются в выпусках сборника «Дни 
аспирантуры РГГУ». Для иностранных граждан, поступающих в аспирантуру, 
создан раздел сайта аспирантуры на английском языке. 

 
Численность аспирантов, докторантов и соискателей на 01.01.2022 г. 

 
Вид обучения Количество Всего 

бюджет на платной 
основе

Докторанты - - - 
Аспиранты 157 32 189 
Очно  157 20 177 
Заочно - 12 12 
Численность лиц, прикрепленных 
для подготовки кандидатской 
диссертации 

-  
68 

 
68 

Численность лиц, прикрепленных 
для подготовки  к кандидатским 
экзаменам 

 
- 

 
18 

 
18 

Численность лиц, прикрепленных 
для прохождения  научной 
стажировки для  завершения 
докторской диссертации 

 
- 

2 2 

ИТОГО 157 120 277 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
научных специальностей, по которым 

могут быть подготовлены докторские диссертации в РГГУ 

 
Шифр  Наименование научных 

специальностей 
Отрасли наук,  
по которым 

присуждается ученая 
степень 

5.4.1. Теория, методология и история 
социологии 

социологические 

5.4.4. Социальная структура, социальные 
институты и процессы 

социологические 

5.4.6. Социология культуры социологические 
5.6.1. Отечественная история исторические 
5.6.2. Всеобщая история исторические 
5.6.5. Историография, источниковедение, 

методы исторического 
исследования 

исторические 

5.6.6. История науки и техники исторические 
5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики 
исторические 

5.6.8 Документалистика, 
документоведение, архивоведение 

исторические 

5.7.2. История философии философские 
5.7.7. Социальная  и политическая 

философия 
философские 

5.7.9. Философия религии и 
религиоведение 

философские 

10.01.01 Русская литература 
 

филологические 

10.01.08 Теория литературы. Текстология филологические 
10.01.10 Журналистика филологические 
10.02.01 Русский язык филологические 
24.00.01 Теория и история культуры исторические 

культурология 
24.00.03 Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных 
объектов 

исторические 
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Направления подготовки в аспирантуре РГГУ 
 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Направленность 
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Соответствующие 
научные  

специальности25 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная  

техника 

Теоретические основы 
информатики 

 

05.13.17 Теоретические 
основы информатики 
 

10.06.01 Информационная  
безопасность 

Методы и системы 
защиты информации, 
информационная 
безопасность 

 

05.13.19 Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 

 
37.06.01 Психологические 

науки 
Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 
 
 
Педагогическая 
психология 
 
 
Психология развития, 
акмеология 

 

19.00.01 Общая 
психология, психология 
личности, история 
психологии 
 
19.00.07 
Педагогическая 
психология 
 
19.00.13 Психология 
развития, акмеология 

 
39.06.01 Социологические 

науки 
Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 

22.00.04 Социальная 
структура, социальные 
институты и процессы 

40.06.01 Юриспруденция Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 
право 
 
 
 

12.00.03 Гражданское 
право; 
предпринимательское 
право; семейное право;  
международное частное 
право 
административный 
процесс 

41.06.01 Политические 
науки и 

регионоведение 

Политические 
институты, процессы и 
технологии 
 
 
Политические 
проблемы 
международных 
отношений, глобального 
и регионального 

23.00.02 Политические 
институты, процессы и 
технологии 
 
 
23.00.04 Политические 
проблемы 
международных 
отношений, глобального 
и регионального 

                                                 
25 В соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027.  
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развития 
 

развития 

42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Журналистика 
 
 
 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 
 

 

10.01.10 Журналистика 
 
 
05.25.02 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение  
 
 

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Литература народов 
стран зарубежья 
(английская, немецкая, 
французская, 
американская 
(литература США), 
шведская, итальянская, 
венгерская, испанская, 
швейцарская, 
австрийская, польская, 
сербская, словенская, 
словацкая, чешская, 
индийская, китайская, 
монгольская, японская, 
украинская, 
белорусская, 
молдавская, казахская, 
литовская, латышская, 
киргизская, армянская, 
грузинская, 
азербайджанская, 
узбекская) 
 
 
 
Теория литературы. 
Текстология 
 
 
 
Фольклористика 
 
 
Журналистика 
 
 
Классическая 
филология, 
византийская и 
новогреческая 
филология 

10.01.03 Литература 
народов стран 
зарубежья (английская, 
немецкая, французская, 
американская 
(литература США), 
шведская, итальянская, 
венгерская, испанская, 
швейцарская, 
австрийская, польская, 
сербская, словенская, 
словацкая, чешская, 
индийская, китайская, 
монгольская, японская,  
украинская, 
белорусская, 
молдавская, казахская, 
литовская, латышская, 
киргизская, армянская, 
грузинская, 
азербайджанская, 
узбекская) 
 
10.01.08 Теория 
литературы. 
Текстология 
 
 
10.01.09 
Фольклористика 
 
10.01.10 Журналистика 
 
10.02.14 Классическая 
филология, 
византийская и 
новогреческая 
филология 
 
10.02.19 Теория языка 
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Теория языка 
 
Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 
 
 
Языки народов 
зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и 
Австралии (языки 
народов Европы, 
Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, 
языки народов 
Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока) 

10.02.20 Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 
 
10.02.22 Языки народов 
зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов                
Америки и Австралии 
(языки народов Европы, 
Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, 
языки народов 
Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока) 
 

 

46.06.01 Исторические 
науки и 

археология 

Отечественная история 
 
 
Всеобщая история 
(соответствующего 
периода) 
 
 
Историография, 
источниковедение и 
методы исторического 
исследования 
 
 
История 
международных 
отношений и внешней 
политики 
 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

07.00.02 Отечественная 
история 
 
07.00.03 Всеобщая 
история 
(соответствующего 
периода) 
 
07.00.09 
Историография, 
источниковедение и 
методы исторического 
исследования 
 
07.00.15 История 
международных 
отношений и внешней 
политики 
 
05.25.02 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение  

47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение 

История философии 
 
 
Социальная философия 
 
 

09.00.03 История 
философии 
 
09.00.11 Социальная 
философия 
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50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и 
декоративно-
прикладное искусство и 
архитектура 
 

17.00.04 
Изобразительное и 
декоративно-
прикладное искусство и 
архитектура 
17.00.09 
Теория и история 
искусства 

51.06.01  Культурология Теория и история 
культуры 
 
Музееведение, 
консервация и 
реставрация историко-
культурных объектов 

 

24.00.01 Теория и 
история культуры 
 
24.00.03 Музееведение, 
консервация и 
реставрация историко-
культурных объектов 
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 ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 
Подготовка кадров высшей квалификации в Российском государственном 

гуманитарном университете (до 1991 г. – в Московском государственном историко-
архивном институте – МГИАИ) имеет большой опыт и свои традиции. Впервые 
право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук было предоставлено Московскому историко-архивному 
институту приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы в 1944 г. 

С 1971 г. в соответствии с решением расширенного пленума Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) институт получил право приема к защите 
докторских диссертаций по историческим наукам. Состав специальностей, по 
которым принимались диссертации, был обусловлен профилем Историко-
архивного института. Защиты в те годы традиционно проходили на заседаниях 
Ученого совета института. 

Первые диссертационные советы (до 1993 г. они назывались 
специализированными) были утверждены Высшей аттестационной комиссией при 
Совете Министров СССР в Московском государственном историко-архивном 
институте в 1976 г. Это были два докторских диссертационных совета по 
историческим наукам и кандидатский совет по техническим наукам. 

В связи с созданием в 1991 г. на базе Московского государственного 
историко-архивного института Российского государственного гуманитарного 
университета, изменением структуры, развитием новых научных направлений, 
расширением состава специальностей в аспирантуре и докторантуре развивалась 
сеть диссертационных советов РГГУ, к 2012 г. в РГГУ работали 14 
диссертационных советов по 35 научным специальностям и 11 отраслям наук. 

С 2013 г. Минобрнауки России модернизируется система аттестации 
научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации, что приводит к 
сокращению числа диссертационных советов.  

В 2021 г. в РГГУ работали 8 диссертационных советов по 18 научным 
специальностям и 5 отраслям наук.  

С информацией о защитах диссертаций, авторефератами и текстами 
диссертаций можно ознакомиться на сайте университета в разделе 
«Диссертационные советы. Государственная научная аттестация». 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И  
ОТРАСЛЕЙ НАУК В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ РГГУ 

 
Шифр 

специаль-
ности 

 
Наименование специальности 

 
Отрасль науки 

1 2 3 
5.4.1 Теория, методология и история социологии Социологические науки 
5.4.4 Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
Социологические науки 

5.4.6 Социология культуры Социологические науки 
5.6.1 Отечественная история Исторические науки 
5.6.2 Всеобщая история Исторические науки 
5.6.5 Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования 
Исторические науки 

5.6.6 История науки и техники Исторические науки 
5.6.7 История международных отношений и 

внешней политики 
Исторические науки 

5.6.8 Документалистика, документоведение, 
архивоведение 

Исторические науки 

5.7.2 История философии Философские науки 
5.7.7 Социальная и политическая философия Философские науки 
5.7.9 Философия религии и религиоведение Философские науки 

10.01.01 Русская литература Филологические науки 
10.01.08 Теория литературы. Текстология Филологические науки 
10.01.10 Журналистика Филологические науки 
10.02.01 Русский язык Филологические науки 
24.00.01 Теория и история культуры Исторические науки,  

культурология 
24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов 
Исторические науки 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ РГГУ26 
 

24.2.366.01 
(по историческим наукам) 

утвержден приказом Минобрнауки России от 01.04.2013 № 154/нк 
 

 Специальности: 
5.6.2 – Всеобщая история 
5.6.5 – Историография, источниковедение, методы исторического  

исследования 
5.6.7 – История международных отношений и внешней политики 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень, 
 ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  
Логунов Александр Петрович 
(председатель) 

д-р ист. наук, проф. 5.6.5 

2.  
Пивовар Ефим Иосифович  
(зам. председателя) 

чл.-кор. РАН, 
д-р ист. наук, проф. 

5.6.7 

3.  
Шкаренков Павел Петрович 
(зам. председателя) 

д-р ист. наук, проф. 5.6.2 

4.  
Барышева Елена Владимировна 
(ученый секретарь) 

д-р ист. наук, доц. 5.6.5 

5.  Арзаканян Марина Цолаковна д-р ист. наук, проф. 5.6.2 
6.  Бахтурина Александра Юрьевна д-р ист. наук, доц. 5.6.7 
7.  Безбородов Александр Борисович д-р ист. наук, проф. 5.6.7 
8.  Вишняков Ярослав Валерианович д-р ист. наук, доц. 5.6.2 
9.  Габелко Олег Леонидович д-р ист. наук, проф. 5.6.2 
10.  Гимон Тимофей Валентинович д-р ист. наук 5.6.5 
11.  Ершова Галина Гавриловна д-р ист. наук, проф. 5.6.2 
12.  Журавлева Виктория Ивановна д-р ист. наук, доц. 5.6.7 
13.  Иллерицкая Наталия Владимировна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 
14.  Комаров Андрей Николаевич д-р ист. наук, доц. 5.6.2 
15.  Косач Григорий Григорьевич д-р ист. наук, проф. 5.6.7 
16.  Ланской Григорий Николаевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 
17.  Мелкумян Елена Суреновна д-р полит. наук, проф. 5.6.7 
18.  Ростиславлева Наталья Васильевна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 
19.  Сидорович Ольга Витольдовна д-р ист. наук, доц. 5.6.2 
20.  Следзевский Игорь Васильевич д-р ист. наук 5.6.7 
21.  Соловьев Кирилл Андреевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 
22.  Усачев Андрей Сергеевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 
23.  Филин Никита Александрович д-р ист. наук, доц. 5.6.7 
24.  Хавкин Борис Львович д-р ист. наук 5.6.2 
25.  Хорхордина Татьяна Иннокентьевна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 
26.  Шубин Владимир Геннадьевич д-р ист. наук 5.6.7 
 

 
 
 
 
 

                                                 
26 По состоянию на 01.06.2022 г. 
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24.2.366.02 
(по философским наукам),  

утвержден приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 № 717/нк 
 

 Специальности: 
5.7.2 – История философии 
5.7.7 – Социальная и политическая философия 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  
Губин Валерий Дмитриевич 
(председатель) 

д-р филос. наук, проф. 5.7.7 

2.  
Коначева Светлана Александровна 
(зам. председателя) 

д-р филос. наук, доц. 5.7.2 

3.  
Курилович Иван Сергеевич 
(ученый секретарь) 

канд. филос. наук 5.7.2 

4.  Буланова Марина Борисовна д-р социол. наук, проф. 5.7.7 
5.  Гласер Марина Алексеевна д-р филос. наук, проф. 5.7.7 
6.  Ермишин Олег Тимофеевич д-р филос. наук, доц. 5.7.2 
7.  Иванов Дмитрий Валерьевич д-р филос. наук 5.7.2 
8.  Ивахненко Евгений Николаевич д-р филос. наук, проф. 5.7.7 
9.  Ивлева Марина Левенбертовна д-р филос. наук, проф. 5.7.7 
10.  Кондаков Игорь Вадимович д-р филос. наук, проф. 5.7.7 
11.  Круглов Алексей Николаевич д-р филос. наук, проф. 5.7.2 
12.  Крыштоп Людмила Эдуардовна д-р филос. наук, доц. 5.7.7 
13.  Кузнецова Наталия Ивановна д-р филос. наук 5.7.7 
14.  Марченко Олег Викторович д-р филос. наук 5.7.2 
15.  Молчанов Виктор Игоревич д-р филос. наук, проф. 5.7.2 
16.  Неретина Светлана Сергеевна   д-р филос. наук, проф. 5.7.2 
17.  Нижников Сергей Александрович д-р филос. наук, проф. 5.7.2 
18.  Резниченко Анна Игоревна д-р филос. наук 5.7.2 
19.  Сербиненко Вячеслав Владимирович д-р филос. наук, проф. 5.7.2 
20.  Серебряный Сергей Дмитриевич д-р филос. наук 5.7.7 
21.  Сидорина Татьяна Юрьевна д-р филос. наук, проф. 5.7.7 
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24.2.366.03 

(по историческим наукам)  
утвержден приказом Минобрнауки России от 01.04.2013 № 154/нк 

 
 Специальности: 

5.6.1 – Отечественная история 
5.6.6 – История науки и техники 
5.6.8 – Документалистика, документоведение, архивоведение 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  
Безбородов Александр Борисович 
(председатель) 

д-р ист. наук, проф. 5.6.6 

2.  
Пивовар Ефим Иосифович  
(зам. председателя) 

чл.-кор. РАН,  
д-р ист. наук, проф. 

5.6.1 

3.  
Барышева Елена Владимировна 
(зам. председателя) 

д-р ист. наук, доц. 5.6.1 

4.  
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна 
(ученый секретарь) 

д-р ист. наук, проф. 5.6.8 

5.  Архипова Татьяна Григорьевна д-р ист. наук, проф. 5.6.6 
6.  Бахтурина Александра Юрьевна д-р ист. наук, доц. 5.6.1 
7.  Бородкин Леонид Иосифович д-р ист. наук, проф. 5.6.6 
8.  Гарскова Ирина Марковна д-р ист. наук, доц. 5.6.1 
9.  Двоеносова Галина Александровна д-р ист. наук, доц. 5.6.8 
10.  Долгова Евгения Андреевна д-р ист. наук, доц. 5.6.1 
11.  Дурновцев Валерий Иванович д-р ист. наук, проф. 5.6.8 
12.  Илизаров Симон Семенович д-р ист. наук, проф. 5.6.6 
13.  Иллерицкая Наталия Владимировна д-р ист. наук, проф. 5.6.8 
14.  Киличенков Алексей Алексеевич д-р ист. наук, доц. 5.6.6 
15.  Киянская Оксана Ивановна д-р ист. наук, проф. 5.6.6 

16.  Козлов Владимир Петрович 
чл.-кор. РАН,  
д-р ист. наук, проф. 

5.6.8 

17.  Курукин Игорь Владимирович д-р ист. наук 5.6.1 
18.  Ланской Григорий Николаевич д-р ист. наук, доц. 5.6.8 
19.  Ларин Михаил Васильевич д-р ист. наук, проф. 5.6.8 
20.  Сабенникова Ирина Вячеславовна д-р ист. наук 5.6.8 
21.  Сенин Александр Сергеевич д-р ист. наук, проф. 5.6.6 
22.  Соловьев Кирилл Андреевич д-р ист. наук, доц. 5.6.1 
23.  Усачев Александр Сергеевич д-р ист. наук, доц. 5.6.8 
24.  Юрганов Андрей Львович д-р ист. наук, проф. 5.6.1 
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24.2.366.04 
(по социологическим наукам),  

утвержден приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 № 717/нк 
 
Специальности: 

 5.4.1 – Теория, методология и история социологии 
 5.4.4 – Социальная структура, социальные институты и процессы 
 5.4.6 – Социология культуры 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  
Тощенко Жан Терентьевич 
(председатель) 

чл.-кор. РАН,  
д-р филос. наук, проф. 

5.4.1 

2.  
Левичева Валентина Федоровна 
(зам. председателя) 

д-р филос. наук, проф. 5.4.6 

3.  
Тартыгашева Галина Владимировна 
(ученый секретарь) 

канд. социол. наук 5.4.6 

4.  Баранова Галина Васильевна д-р социол. наук 5.4.6 
5.  Борисов Николай Александрович д-р полит. наук, доц. 5.4.4 
6.  Буланова Марина Борисовна д-р социол. наук, проф. 5.4.1 
7.  Вдовиченко Лариса Николаевна д-р социол. наук, проф. 5.4.4 
8.  Великая Наталия Михайловна д-р полит. наук, проф. 5.4.4 
9.  Гришина Елена Александровна д-р социол. наук, проф. 5.4.1 
10.  Зверева Галина Ивановна д-р ист. наук, проф. 5.4.6 
11.  Козырев Геннадий Иванович д-р социол. наук, проф. 5.4.4 
12.  Коломиец Виктор Петрович д-р социол. наук, проф. 5.4.6 
13.  Нарбут Николай Петрович д-р социол. наук, проф. 5.4.1 
14.  Романовский Николай Валентинович д-р ист. наук, проф. 5.4.1 
15.  Симонян Ренальд Хикарович д-р социол. наук 5.4.4 
16.  Солодников Владимир Владимирович д-р социол. наук, проф. 5.4.4 
17.  Татарова Гульсина Галеевна д-р социол. наук, проф. 5.4.1 
18.  Цветкова Галина Александровна д-р социол. наук, проф. 5.4.6 
19.  Щербина Вячеслав Вячеславович д-р социол. наук, проф. 5.4.6 
 

 
Д 212.198.04 

(по филологическим наукам),  
утвержден приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк 

 
 Специальности: 

10.01.01 – Русская литература 
10.01.08 – Теория литературы. Текстология 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  
Доманский Юрий Викторович  
(председатель) 

д-р филол. наук, проф. 10.01.08 

2.  
Магомедова Дина Махмудовна  
(зам. председателя) 

д-р филол. наук, проф. 10.01.01 

3.  
Бойко Светлана Сергеевна  
(ученый секретарь) 

д-р филол. наук, доц. 10.01.01 

4.  Богданова Ольга Алимовна д-р филол. наук 10.01.01 
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5.  Дарвин Михаил Николаевич д-р филол. наук, проф. 10.01.08 
6.  Зейферт Елена Ивановна д-р филол. наук, доц. 10.01.08 
7.  Клинг Олег Алексеевич д-р филол. наук, проф. 10.01.08 
8.  Кондаков Игорь Вадимович д-р филос. наук, проф. 10.01.01 
9.  Люстров Михаил Юрьевич д-р филол. наук 10.01.01 
10.  Манн Юрий Владимирович д-р филол. наук, проф. 10.01.01 
11.  Махов Александр Евгеньевич д-р филол. наук 10.01.08 
12.  Миловидов Виктор Александрович д-р филол. наук, проф. 10.01.08 
13.  Михайлова Мария Викторовна д-р филол. наук, проф. 10.01.01 
14.  Одесский Михаил Павлович д-р филол. наук, проф. 10.01.01 
15.  Озкан Вероника Борисовна д-р филол. наук 10.01.08 
16.  Орлицкий Юрий Борисович д-р филол. наук, доц. 10.01.08 
17.  Орлова Екатерина Иосифовна д-р филол. наук 10.01.01 

18.  Полонский Вадим Владимирович 
чл.-кор. РАН, д-р филол. 
наук 

10.01.08 

19.  Прохоров Георгий Сергеевич д-р филол. наук, доц. 10.01.08 
20.  Тюпа Валерий Игоревич д-р филол. наук, проф. 10.01.08 
21.  Холиков Алексей Александрович д-р филол. наук, доц. 10.01.08 

 
 

Д 212.198.06 
(по историческим наукам, культурологии)  

утвержден приказом Минобрнауки России от 12.08.2013 № 428/нк 
 

 Специальности: 
24.00.01 – Теория и история культуры (по историческим наукам,  

культурологии) 
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов (по историческим наукам) 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность, отрасль 
науки в совете 

1.  
Зверева Галина Ивановна 
(председатель) 

д-р ист. наук, проф. 24.00.01 (культурология) 

2.  
Киянская Оксана Ивановна  
(зам. председателя) 

д-р ист. наук, проф. 24.00.01 (ист. науки) 

3.  
Захарченко Ирина Николаевна 
(ученый секретарь) 

канд. ист. наук, доц. 24.00.01 (ист. науки) 

4.  Агаджанян Александр Сергеевич д-р ист. наук, проф. 24.00.01 (ист. науки) 
5.  Антонов Дмитрий Игоревич д-р ист. наук, доц. 24.00.03 (ист. науки) 
6.  Баранова Светлана Измайловна д-р ист. наук 24.00.03 (ист. науки) 
7.  Беловинский Леонид Васильевич д-р ист. наук, проф. 24.00.03 (ист. науки) 

8.  Брагинская Нина Владимировна 
д-р ист. наук,  
ст. науч. сотр. 

24.00.01 (ист. науки) 

9.  Быховская Ирина Марковна д-р филос. наук, проф. 24.00.01 (культурология) 
10.  Дурновцев Валерий Иванович д-р ист. наук, проф. 24.00.03 (ист. науки) 

11.  
Ерусалимский Константин 
Юрьевич 

д-р ист. наук, доц. 24.00.03 (ист. науки) 

12.  Журавлева Виктория Ивановна д-р ист. наук, доц. 24.00.01 (ист. науки) 
13.  Замятин Дмитрий Николаевич д-р культурологии, доц. 24.00.01 (культурология) 
14.  Зенкин Сергей Николаевич д-р филол. наук 24.00.01 (культурология) 
15.  Колотаев Владимир Алексеевич д-р филол. наук, доц. 24.00.01 (культурология) 
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16.  Кондаков Игорь Вадимович д-р филос. наук, проф. 24.00.01 (культурология) 

17.  Лиманская Людмила Юрьевна 
д-р искусствоведения, 
проф. 

24.00.01 (культурология) 

18.  Малыгина Ирина Викторовна д-р филос. наук, проф. 24.00.01 (культурология) 
19.  Рашковский Евгений Борисович д-р ист. наук 24.00.01 (ист. науки) 
20.  Суриков Игорь Евгеньевич д-р ист. наук 24.00.01 (ист. науки) 
21.  Усачев Андрей Сергеевич д-р ист. наук, доц. 24.00.03 (ист. науки) 

22.  
Шмаина-Великанова  
Анна Ильинична 

д-р культурологии 24.00.01 (ист. науки) 

23.  Юрганов Андрей Львович д-р ист. наук, проф. 24.00.01 (ист. науки) 
24.  Яковенко Игорь Григорьевич д-р филос. наук 24.00.01 (культурология) 
25.  Яценко Сергей Александрович д-р ист. наук, проф. 24.00.03 (ист. науки) 

 
 

Д 212.198.12 
(по филологическим наукам), 

утвержден приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк 
 

 Специальности 
 10.01.10 – Журналистика 
 10.02.01 – Русский язык 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1.  Кронгауз Максим Анисимович  
(председатель) 

д-р филол. наук, проф. 10.02.01 

2.  Одесский Михаил Павлович  
(зам. председателя) 

д-р филол. наук, проф. 10.01.10 

3.  Киянская Оксана Ивановна 
(ученый секретарь) 

д-р ист. наук, проф. 10.01.10 

4.  Баранов Анатолий Николаевич д-р филол. наук, проф. 10.02.01 
5.  Барабаш Виктор Владимирович д-р филол. наук, доц. 10.01.10 
6.  Басовская Евгения Наумовна д-р филол. наук, доц. 10.01.10 
7.  Брагина Наталья Георгиевна д-р филол. наук 10.02.01 
8.  Готовцева Анастасия Геннадьевна д-р филол. наук, доц. 10.01.10 
9.  Зализняк Анна Андреевна д-р филол. наук 10.02.01 
10.  Ивинский Дмитрий Павлович д-р филол. наук, проф. 10.01.10 
11.  Каравашкин Андрей Витальевич д-р филол. наук, проф. 10.01.10 
12.  Кацис Леонид Фридович д-р филол. наук 10.01.10 
13.  Крейдлин Григорий Ефимович д-р филол. наук, проф. 10.02.01 
14.  Лекманов Олег Андершанович д-р филол. наук 10.01.10 
15.  Орлицкий Юрий Борисович д-р филол. наук 10.01.10 
16.  Подлесская Вера Исааковна д-р филол. наук, проф. 10.02.01 
17.  Сумбатова Нина Романовна д-р филол. наук 10.02.01 
18.  Тестелец Яков Георгиевич д-р филол. наук, доц. 10.02.01 
19.  Фельдман Давид Маркович д-р ист. наук, проф. 10.01.10 
20.  Фролова Ольга Евгеньевна д-р филол. наук 10.02.01 
21.  Шаронов Игорь Алексеевич д-р филол. наук, доц. 10.02.01 
 

 
 
 
 



       265 
 

99.0.007.03 
(по философским наукам) 

объединенный совет на базе Института философии РАН, РГГУ и  
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
утвержден приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1051/нк 

 
 Специальность: 

5.7.9 – Философия религии и религиоведение 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень,  
ученое звание 

Специальность 
в совете 

1. 
Шохин Владимир Кириллович 
(председатель) 

д-р филос. наук, проф. 5.7.9 

2. 
Антонов Константин Михайлович 
(зам. председателя) 

д-р филос. наук, доц. 5.7.9 

3. 
Коначева Светлана Александровна 
(зам. председателя) 

д-р филос. наук, доц. 5.7.9 

4. 
Карпов Кирилл Витальевич 
(ученый секретарь) 

канд. филос.наук 5.7.9 

5. Агаджанян Александр Сергеевич д-р ист. наук 5.7.9 
6. Апполонов Алексей Валентинович д-р филос. наук 5.7.9 
7. Вдовина Галина Владимировна д-р филос. наук 5.7.9 
8. Кирсберг Игорь Викторович д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
9. Кострюков Андрей Александрович д-р ист. наук 5.7.9 
10. Крыштоп Людмила Эдуардовна д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
11. Марченко Олег Викторович д-р филос. наук 5.7.9 
12. Насыров Ильшат Рашитович д-р филос. наук 5.7.9 
13. Псху Рузана Владимировна д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
14. Петров Валерий Валентинович д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
15. Пылаев Максим Александрович д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
16. Ситников Алексей Владимирович д-р филос. наук, доц. 5.7.9 
17. Судаков Андрей Константинович д-р филос. наук 5.7.9 
18. Сухова Наталия Юрьевна д-р ист. наук, доц. 5.7.9 
19. Трубникова Надежда Николаевна д-р филос. наук 5.7.9 
20. Фокин Алексей Русланович д-р филос. наук 5.7.9 

21. 
Шмаина-Великанова  
Анна Ильинична 

д-р культурологии 5.7.9 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК, ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

И СОТРУДНИКАМИ РГГУ в 2021 г. 
 
 
В 2021 г. преподавателями и работниками РГГУ было защищено                            

6 докторских и 11 кандидатских диссертаций.  
 

Докторские диссертации 
 
1. Бит-Юнан Ю.Г. Публицистика В.С. Гроссмана в литературно-

политическом контексте 1920-х – 1980-х гг.: 10.01.10 Журналистика (по 
филологическим наукам). 

2. Барышева Е.В. Советский государственный праздник в социальном 
конструировании нового общества: 07.00.02 Отечественная история (по 
историческим наукам). 

3. Крыштоп Л.Э. Проблема соотношения морали и религии в философии 
немецкого просвещения: 09.00.03 История философии (по философским наукам). 

4. Михалев М.С. Этнокультурные, этносоциальные и этнополитические 
проблемы в судьбе коренных народов российско-китайского трансграничья (конец 
XX – начало XXI вв.): 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (по 
историческим наукам). 

5. Пекелис О.Е. «Дискурсивные слова» в русском синтаксисе (местоимения, 
частицы, союзы): синхрония и диахрония: 10.02.19 Теория языка (по 
филологическим наукам). 

6. Шевченко И.О. Социальное конструирование отцовства: трансформация 
социальных практик в современной России: 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и процессы (по социологическим наукам). 

 
Кандидатские диссертации 

 
1. Акулинин В.Н. Исследование режимов нарушения норм в социальных 

практиках повседневности: 5.7.7  Социальная и политическая философия (по 
философским наукам). 

2. Жагун-Линник Э.В. Глитч-арт как феномен современной художественной 
культуры: 24.00.01 Теория и история культуры (по культурологии). 

3. Крюкова Е.В. Типы и функции палимпсеста в юмористическом фэнтези 
(на материале произведений Терри Пратчетта): 10.01.08 Теория литературы. 
Текстология (по филологическим наукам). 

4. Маркова М.В. Жанровая трансформация сказки в современном 
американском романе: 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (литература 
Америки) (по филологическим наукам). 

5. Митник М.А. Русская люстра начала XVIII – первой половины XIX века: 
атрибуция, типология, принципы экспонирования: 24.00.03 Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов (по историческим 
наукам). 

6. Молодчикова Т.С. Интеграция индейского населения штата Юкатан в 
экономическое и социокультурное пространство Мексики (1910-1940-е гг.): 
07.00.03 Всеобщая история (по историческим наукам). 

7. Муравьева Н.А. Документальные публикации 1813-2017 гг. по истории 
боевых действий в Отечественной войне 1812 г.: архивоведческие и 
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археографические аспекты подготовки: 05.25.02 Документалистика, 
документоведение, архивоведение (по историческим наукам). 

8. Плужник В.В. Режимы интермедиальности в советской культуре 1970-х – 
первой половины 1980-х гг. (на материале кино): 24.00.01 Теория и история 
культуры (по культурологии). 

9. Ткаченко Д.П. Психологические особенности социализации подростков в 
современном транзитивном обществе: 19.00.13 Психология развития, акмеология 
(по психологическим наукам). 

10. Токарева А.Л. Авторские и языковые метафоры негативных эмоций в 
современной итальянской художественной прозе: 10.02.05 Романские языки (по 
филологическим наукам).  

11. Худин К.С. Документы Аптекарского приказа (1629-1672 гг.) как 
исторический источник: 5.6.5 Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования (по историческим наукам). 


