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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ КАФЕДР И ЦЕНТРОВ 

 
Научная работа в вузе ведется по 63 научным направлениям. В 2022 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.   

12 декабря 2022 года в РГГУ состоялась всероссийская научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Советский Союз: история, изучение, оценки», 
на которой с докладами выступили более 50 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Саратова, 
Челябинска, Воронежа, Брянска и Пензы. В рамках конференции прошли пленарное и 
четыре секционных заседания: «Социальная и политическая история Советской России и 
СССР», «Великая Отечественная война и советская внешняя политика», «Советская 
культура, искусство и общество» и «История советской науки и техники». 

Преподавателем кафедры К.А. Медведевым была защищена диссертация на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Проекты освоения 
Дальнего Востока в российской общественной мысли (конец XIX – начало XX вв.). 

Под ред. К.А. Соловьева издана монография «Res Publica: русский 
республиканизм от Средневековья до конца XX века. Сер. «Интеллектуальная история» 
(Москва: Новое литературное обозрение, 2021), сборник «Будущее нашего прошлого-7: 
Историческая память и коммеморативные практики. Материалы международной 
научной конференции. 26–27 ноября 2021 г.» (М.: РГГУ, 2022. 460 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. 

Доктором исторических наук, проф. А.С. Усачевым реализуется грант РНФ 
«Институты управления Русской церковью в XVI в.» (2020-2022 гг., Исследовательский 
проект № 20-18-00218). Среди основных результатов можно отметить следующие: 
изучены важные аспекты деятельности главного органа управления Русской церковью в 
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XVI в. – Освященного собора; рассмотрена позиция отдельных его участником по 
различным вопросам; изучены взаимоотношения отдельных иерархов Церкви с 
представителями политической элиты (великими князьями, кн. Шуйскими и 
Годуновыми); рассмотрены отдельные механизмы вмешательства представителей 
светских властей в сферу церковного управления. 

Преподавателями кафедры всеобщей истории проводятся комплексные 
исследования по различным проблемам всеобщей истории эпохи Античности (Е.В. 
Булычева, Р.В. Зарапин, И.Е. Ермолова, П.Н. Лебедев), Средних веков (В.А. Бароне, О.В. 
Ауров), Нового и Новейшего времени (О.В. Саприкина, Н.В. Ростиславлева, С.Ю. 
Серегичев, А.Н. Комаров) с применением междисциплинарных подходов. Учитывая 
современные тенденции к значительному расширению проблемного поля исторической 
науки, в исследовательский фокус попадают также проблемы гендерной истории, 
интеллектуальной истории, истории понятий и т. д. 

Кафедра всеобщей истории на регулярной основе организовывает каждый год две 
всероссийские конференции: весной – посвящённые обобщению  результатов 
исследований в области медиевистики и исторического просвещения «Чтения памяти 
Н.И. Басовской» (II Чтения прошли 21 мая 2022 года), осенью – посвящённую каким-
либо конкретным аспектам функционирования исторической памяти и проблемам 
исторической методологии «Память и идентичность». В 2022 г. основной темой 5-й 
конференции «Память и идентичность» (19–20 октября) стал феномен травмы в 
исторической памяти, и мероприятие стало площадкой для интенсивного обсуждения 
современного состояния Trauma Studies и актуальных проблем в этой и смежных 
областях гуманитарного знания. 

Важной частью научной работы кафедры всеобщей истории также стала 
публикация профессором кафедры Н.В. Ростиславлевой научных статей в 
периодических изданиях, включённых в международные базы цитирования Web of 
Science, Scopus и RSCI (статьи в журналах «Новая и Новейшая история», «Вестник 
архивиста», «Диалог со временем») и успешные защиты кандидатских диссертаций 
одной из выпускниц аспирантуры кафедры Е.В. Киктевой (07.10.2022, тема «Роль 
Германского флотского союза в формировании общественного мнения Германии (1898-
1918 гг.)», науч. рук. – Н.В. Ростиславлева) и соискателем кафедры А.Ю. Шипиловым 
(02.12.2022, тема «Повстанческие движения в западноафриканских гражданских войнах 
1989-2011 гг.: становление региональной зоны нестабильности», науч. рук. – А.Н. 
Комаров). 

Указанные результаты являются наиболее значимыми, так как основу работы 
кафедры всеобщей истории составляет научно-исследовательская деятельность, которая 
невозможна без научного общения между исследователями в формате конференций и 
научных публикаций в высокорейтинговых журналах, а также без передачи научного 
опыта новым поколениям исследователей. 

Материалы научных публикаций преподавателей кафедры всеобщей истории и 
выступлений на научных конференциях интегрируются в учебный процесс как через 
постоянное обновление содержания рабочих программ, в которых учитываются 
последние достижения и разработки конкретных преподавателей, так и через внедрение 
в уже существующие образовательные программы или открывающиеся новые 
углублённых теоретических курсов по различным проблемам. Например, в 2022 г. для 
магистрантов исторического факультета были прочитаны принципиально новые курсы 
дисциплин «Модернизационный потенциал европейских политических проектов XVIII–
XX вв.» (проф. Н.В. Ростиславлева) и «История публичной политики от античности до 
современности» (зав. каф. П.Н. Лебедев). 

Кафедра всеобщей истории организовала проведение 21 мая 2022 года Второй 
всероссийской научной конференции «Чтения памяти Н.И. Басовской» 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=843135).    
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19–20 октября кафедра всеобщей истории провела Всероссийскую научную 
конференцию «Память и идентичность – V. Феномен травмы в исторической памяти» 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=871081).    

Кафедра продолжает научные традиции изучения всеобщей истории, заложенные 
исследователями и педагогами, которые в разные годы трудились и работали на ней: 
Е.В. Тарле, М.Т. Панченковой, В.П. Будановой, Н.И. Басовской и др. Основным 
исследовательским вектором проработавшей 30 лет заведующей кафедрой Наталии 
Ивановны Басовской было внимание к человеческому измерению истории, так что 
коллектив кафедры и в настоящее время продолжает начатый ещё историками «Школы 
Анналов» поворот к человеку как главному предмету интереса в истории и уделяет 
большое внимание историко-антропологической проблематике в своих исследованиях. 

Коллектив исследователей из РГГУ и других университетов и научных 
учреждений Москвы под руководством заведующего кафедрой всеобщей истории П.Н. 
Лебедева в 2022 году продолжает работу в рамках двухлетнего проекта, поддержанного 
грантом РФФИ в результате конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований по теме «Теология в контексте междисциплинарных научных 
исследований» (код конкурса - «Теология»): проект № 21-011-44147 «Критическое 
издание памятника раннехристианской литературы «Страсти свв. Перпетуи, Фелицитаты 
и их сомучеников»: перевод латинской и греческой версий произведения, 
сопровождаемый подробным научным комментарием, экскурсами в богословскую, 
историческую, литературоведческую проблематику текстов» 

На кафедре истории России средневековья и нового времени два приоритетных 
научных направления Отечественная история (07.00.02) и Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования (07.00.09). Под руководством 
заведующего кафедрой истории России средневековья и раннего нового времени д.и.н., 
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.) 

Основными научными направлениями работы кафедры истории России 
средневековья и раннего нового времени являются: история исторической науки; 
историография источниковедения; история империи; история войн; источниковедение 
социокультурных исследований; культурная история России.  

В ноябре 2021 года состоялась защита диссертации старшего преподавателя К.С. 
Худина «Документы Аптекарского приказа (1629-1672 гг.) как исторический источник» 
и, в настоящее время идет подготовка диссертации к публикации. 

В издательстве РГГУ в конце 2021 г вышло учебное пособие Е.А. Антоновой и 
И.В. Курукина «История России. Век XVIII». Основные направления данного 
исследования легли в авторские курсы профессора И.В. Курукина с «Властные 
структуры Российской империи XVIII века – формальные и неформальные институты» и 
доцента Е.А. Антоновой «Российская империя: территория, народы, управление». 

Антоновой Е.А., Курукиным И.В. подготовлен онлайн курс «История России до 
XIX в. История России XIX – нач. XX в.» (Грант РГГУ по подготовке онлайн курса по 
образовательным программам. Приказ №01-731/осн от 09.12. 2021). 

Доцентом Ф.Г. Тараторкиным в 2016 г. была опубликована монография «Василий 
Блаженный». Основные идеи исследования воплощены в авторском курсе «История 
Русской Церкви и церковные архивы». Доцент Ф.Г. Тараторкин  был награжден за 
значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд Почетной грамотой 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
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После успешной защиты докторской диссертации профессор Асташов А.Б. 
продолжает исследования, посвященные Первой мировой войне. Готовится к выходу 
монография «Городская Россия в Великой войне: Всероссийский союз городов. 1914-
1918 гг. – М.: Древлехранилище, 2022. – 332 с.» 

В первом полугодии 2022 года в издательстве «Наука» вышла монография И.В. 
Курукина «Последний фаворит. Платон Зубов». (СПб.: Наука, 2022). 447 с. 

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).  

Издается журнал «Новый исторический вестник», созданного на кафедре в 2000 г. 
(учредитель и издатель – докт. ист. наук С.С. Ипполитов, соучредитель – РГГУ). В 
журнале публикуются статьи преподавателей РГГУ, подготовленные при поддержке 
грантов. Журнал индексируется в ведущих международных наукометрических базах 
данных Web of Science и Scopus. Последние несколько лет в рейтинге Science Index 
(РИНЦ) журнал входит в тысячу лучших журналов России, в первую десятку российских 
журналов по тематике «История. Исторические науки» и в «ядро РИНЦ» –  Карпенко 
С.В. 

Проведена VШ-я Международная научно-практическая конференция 
«Государственная власть и крестьянство в ХIХ – начале XXI в.» (27 января 2022 г.), 
организованная Центром экономической истории ИРИ РАН, Научным советом  РАН по 
фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории (Секция по проблемам 
аграрной истории) при участии Российского государственного гуманитарного 
университета (https://www.vestarchive.ru/1/4943-lgosydarstvennaia-vlast-i-krestianstvo-v-
hih-nachale-xxi-vr-viiiia-mejdynarodnaia-naychno-.html). 

Результаты исследований в рамках госзадания используются А.А. Киличенковым 
в рамках КПВ «СССР в 1939-1945 годы: власть и общество в условиях войны»; 
исследования, публикации, материалы участия в выставках и международных 
конференциях к.и.н, 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.и.н., проф. кафедры 
А.Б. Безбородовым в его курсе «Военная стратегия и военно-промышленный комплекс 
России». 

Публикации проф. И.А. Анфертьева использованы в разработке рабочей 
магистерской программы курса лекций «Политическая история России». 

Статьи, опубликованные в журнале «Новый исторический вестник», в том числе 
статьи преподавателей кафедры, используются в преподавании дисциплины «История 
России» в качестве научных работ для написания рефератов, докладов, эссе, курсовых 
работ и ОКР.    

Кондратенко С.Ю. принимает участие в работе над грантом «Иностранные 
воинские формирования, созданные Советским Союзом для борьбы с нацистской 
Германией в годы Великой Отечественной войны: политические решения, организация, 
комплектование». Исследование выполняется за счет гранта – Соглашение № 22-28-
00405 Российского научного фонда № 22-28-00405  

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 всего комплекса вспомогательных исторических 
дисциплин, информационной эвристики и археографии.  
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В настоящее время осуществляется комплексное и систематизированное изучение 
современного государственного аппарата. Интенсивно исследуются история 
административно-территориального деления, органов представительной и 
исполнительной власти, государственной службы. 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 дает объективную картину институциональных 
преобразований, динамики социальных изменений, тенденций экономического развития, 
событий культурной жизни. 

Подготовлен учебник для направлений подготовки «Документоведение и 
архивоведение» и «История» по дисциплине «Археография» коллективом автором 
кафедры Е.В. Пчеловым, В.Ю. Афиани и Н.А. Комочевым.  

В 2022 г. вышло учебное пособие Е.В. Пчелова «Российская государственная 
символика» для 10-11 классов общеобразовательных организаций  (М.: Русское слово, 
2022. 168 с.: ил.), был опубликован ряд монографических изданий по истории ИАИ 
РГГУ, по источниковедению и истории академической исторической науки: 

1) Комочев Н.А., Карандеева А.А. Профессор П.П. Смирнов в Историко-архивном 
институте: 1930-1940-е гг.: Документальная летопись. М.: РГГУ, 2022. 227 с. 

2) Комочев Н.А. Жалованные грамоты русских царей светским лицам 1613–1696 
гг.: опыт реконструкции корпуса источников. М.: Институт славяноведения РАН, 2022. – 
212 с. 

3) Академик М.Н. Тихомиров. Воспоминания. Дневники. Переписка с учениками / 
Авторы-составители: А.В. Мельников, Н.А. Комочев, В.В. Тихонов. М., СПб.: Нестор-
История, 2022. 784 с. 

12 февраля 2022 г. кафедра ВИДиА организовала Всероссийскую научную 
конференцию ««Геральдика, символика, эмблематика», которая была посвящена 85-
летию со дня рождения Игоря Владимировича Борисова (1937–2011). В ходе 
конференции было обсуждено множество вопросов, касающихся конкретных 
исследований в области вспомогательных исторических дисциплин на огромном 
хронологическом и тематическом материале – от периода раннего Средневековья до 
истории XX века (https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=825426&lang=ru).  

7-8 апреля 2022 г. кафедра ВИДиА совместно с ИВИ РАН организовала и провела 
XXXIV ежегодную Всероссийскую научную конференцию с международным участием 
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании». 
Ежегодно проводимая с 1989 г. конференция представляет собой крупнейший в России 
научный форум, посвящённый вспомогательным историческим дисциплинам 
(https://www.rsuh.ru/iai/news/detail.php?ID=834952; https://auxildisivi.ru/).  

15-16 апреля 2022 г. кафедра ВИДиА совместно с кафедрой источниковедения 
ФАД ИАИ провела Международную научную конференцию «Сигурд Оттович Шмидт: 
Педагог. Ученый. Просветитель: к 100–летию со дня рождения». По итогам 
конференции было принято решение проводить периодические «Шмидтовские чтения», 
приуроченные ко дню рождения историка, педагога и общественного деятеля, большую 
часть жизни проработавшего в Историко-архивном институте 
(https://www.rsuh.ru/iai/news/detail.php?ID=836227). 

6 октября 2022 г. кафедра совместно с кафедрой источниковедения ФАД ИАИ 
провела Международную научную конференцию «Беззаветное служение науке и 
образованию. К 100-летию со дня рождения профессора Ольги Михайловны 
Медушевской» в честь выдающегося учёного, источниковеда, историка и теоретика 
исторической науки О.М. Медушевской 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=866078&lang=ru). 

На кафедре существуют постоянно действующие научные семинары и 
объединения: научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой и СНО «Вспомогательные исторические 
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дисциплины» (оба под руководством Е.В. Пчелова). Участники СНО выступают с 
докладами на различных научных конференциях, проводят самостоятельные 
исследования, публикуют научные статьи. 

Традиции научно-педагогической школы вспомогательных исторических 
дисциплин Историко-архивного института с начала 1930-х гг. (28 октября 2021 г. Доклад 
Е.В. Пчелова «Научно-педагогическая школа вспомогательных исторических дисциплин 
Историко-архивного института РГГУ». XXVIII Международная научно-практическая 
конференция «Документация в информационном обществе: цифровая информация в 
интересах человека, общества, государства» (ЕВРАЗИКА, Росархив, ВНИИДАД, РГГУ, 
Главархив Москвы; https://vniidad.ru/1774/). 

Кафедрой истории государственных учреждений и общественных 
организаций под руководством ректора РГГУ, доктора ист. наук, проф. А.Б. 
Безбородова завершена работа над проектом «Старая площадь», в котором принимали 
участие профессора кафедры Т.Г. Архипова и А.С. Сенин. Работа посвящена институту 
российского президентства, учреждениям при главе государства, которые обеспечивали 
комплексной информацией. 

Преподаватели кафедры участвовали во II историко-архивном форуме, 
посвященном 30-летию подготовки документоведов и 20-летию подготовки 
специалистов в сфере туризма и гостеприимства, состоявшемся в Уральском 
госуниверситете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  (Екатеринбург, 6 - 9 
октября 2022 г.), где с докладом выступила проф. Т.Г. Архипова («Поправки в 
Конституцию Российской Федерации в 2020 г.: конституционная реформа или 
корректировка текста»).  

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

Результаты научных исследований нашли отражение при разработке лекционных 
курсов: «Институт государственной службы в современной России: теоретический 
курс», «Административно-территориальное деление России: история и современное 
состояние», «Органы управления экономикой России XVIII-XXI вв.»,  «Партийно-
государственное управление СССР», «История российского парламентаризма», 
«Управление транспортным комплексом в российской исторической практике», 
«Окраины Российской империи» и др. 

Состоялись Межвузовская научная конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Государственный аппарат России в эпоху войн и революций первой 
четверти XX в.» (15 февраля 2022 г.), Межвузовская научная конференция студентов и 
магистрантов «История российского чиновничества» (24 ноября 2022 г.).  

Профессор кафедры Т.Г. Архипова награждена медалью МИНОБРНАУКИ России 
«За вклад в реализацию государственной политики в области образования». 

 
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

 
 Традиции центра восходят к 2000 году, когда в  Историко-архивном институте 

РГГУ была создана научно-образовательная программа «Новая Россия. История 
постсоветской России». В мае 2004 г. на базе научно-образовательной программы был 
создан Учебно-научный центр «Новая Россия. Одним из авторов концепции центра 
является Н.В. Елисеева, которая принимала участие в разработке проблем истории 
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современной (постсоветской) России, участвовала в реализации НОП «История 
постсоветской истории России», возглавляла Центр, разрабатывала учебные планы и 
реализовывала программы специалитета, бакалавриата и магистратуры по названным 
проблемам.  

В основе образовательной концепции Учебно-научного центра «Новая Россия. 
История постсоветской России» лежит идея, согласно которой история Российской 
Федерации есть продолжение глобальных реформаторских процессов, которые начались 
в середине 1980-х гг. в СССР под воздействием как внешних, так и внутренних 
факторов. Центр разрабатывает актуальные проблемы современной истории России в 
контексте осуществления государственной политики в области образования, 
совершенствования профессиональной подготовки преподавателей и студентов.  

Центром реализуются следующие образовательные программы: «Публичная 
политика и социальные науки» и «История». Организация учебного процесса по 
направлению подготовки 46.03.01 «История»: Бакалавриат «История современной 
России», очная форма, 4 года обучения; Бакалавриат «История современной России», 
заочная форма, 4,5 года обучения; Бакалавриат «История современной России», очно-
заочная форма, 4,5 года обучения; Международная магистерская программа 
«Историческая компаративистика и транзитология (Россия - Польша)», 2 года обучения. 
По направлению подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки»: 
Публичная политика и социальные науки, очная форма, 4 года обучения; Публичная 
политика и социальные науки, очно-заочная, 4, 5 года обучения. 

20 октября 2022 г.  в Учебно-научном центре (УНЦ) «Новая Россия. История 
постсоветской России» исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 
состоялся круглый стол «Губернаторы в современной цифровой среде» в рамках 
реализации проекта «Официальные Интернет-порталы правительств регионов как 
инструмент формирования имиджа глав субъектов Российской Федерации», 
организованный к.и.н., доц. УНЦ М.Е. Шушковой, студентами 2-го курса направления 
подготовки «История» Артемом Белоглазовым, Алиной Веденкиной и Елизаветой 
Полюшко. Основной целью проведения круглого стола стал  анализ эффективности 
системы государственного регионального управления Российской Федерации на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий 
(https://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/unc-nr/news/detail.php?ID=872543). 

13 декабря 2022 года в Российском государственном гуманитарном университете 
стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Регионоведение России», 
приуроченная к Году культурного наследия народов России. Мероприятие Центром при 
поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества». В 
пленарном заседании приняли участие председатель Правления РИО, исполнительный 
директор фонда «История Отечества», директор УНЦ «Новая Россия. История 
постсоветской России» РГГУ Константин Могилевский, ректор Российского 
государственного гуманитарного университета, член Совета РИО Александр Безбородов 
и декан исторического факультета ИАИ РГГУ Елена Барышева 
(https://historyrussia.org/sobytiya/v-rggu-nachala-rabotu-dvukhdnevnaya-konferentsiya-
regionovedenie-rossii.html). 

7 октября 2022 года в Тобольске прошел Первый национальный форум 
преподавателей истории и расширенное заседание Экспертного совета по развитию 
исторического образования при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, в котором приняли участие преподаватели УНЦ «Новая Россия. История 
постсоветской России». В мероприятии приняли участие Председатель Российского 
исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин (по видеосвязи), Министр науки и 
высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, директор УНЦ «Новая 
Россия. История постсоветской России»председатель Правления РИО Константин 
Могилевский, губернатор Тюменской области Александр Моор, директор Института 
российской истории РАН Юрий Петров, президент РГГУ Ефим Пивовар, другие 
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эксперты и ученые в области истории, члены различных государственных корпораций и 
издательств. 

Первая часть работы Форума прошла в формате трех тематических круглых 
столов. В ходе работы первого круглого стола был дан старт профессиональному и 
общественному обсуждению проекта «Концепции преподавания истории России для 
неисторических специальностей и направлений подготовки».  

Студенты УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 1 октября по 
приглашению администрации Московской духовной академии и руководства музея 
христианского искусства «Церковно-археологический кабинет», а также при содействии 
ФАДН России и Минэкономразвития России студенты второго и третьего курсов 
Исторического факультета посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
(https://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/unc-nr/news/detail.php?ID=870048).  

13 сентября первокурсники – бакалавры направления «Публичная политика и 
социальные науки» и магистры направления «Публичная политика», посетили Дом 
Российского исторического общества, где ознакомились с историей Российского 
исторического общества, его библиотекой и проектами. 

 
УНЦ региональной истории, краеведения и москвоведения 

 
Основным направлением УНЦ региональной истории, краеведения и 

москвоведения является разработка проблем, связанных с Региональной историей, 
Историей Москвы и Подмосковья, Регионоведением, Историческим и литературным 
краеведением, систематизация материалов по Археологии Москвы и Подмосковья и 
подготовка пособий. 

Проводится работа над теоретическими аспектами Региональной истории и 
Исторического краеведения, осуществляется систематизация материалов и подготовка 
учебных пособий по дисциплинам: «Археология Москвы и Подмосковья», «Усадебная 
культура», «История Москвы и Подмосковья», «Музеи Москвы и Подмосковья». 
Результатом научной работы УНЦ является выпуск журнала «Смысл истории» (№1-4). 
Студенты УНЦ Региональной истории, краеведения и москвоведения принимали участие 
в молодежном образовательном семинаре «Петр I и “Шереметев благородный”» в 
Музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас».  

 
 

Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 
 
В рамках научных программ Учебно-научного Мезоамериканского центра 

имени Ю.В. Кнорозова реализуются несколько научных направлений.  
Направление «Доколумбовы цивилизации Америки. История Латинской 

Америки» (проф. Г.Г. Ершова, доц. Д.Д. Беляев, м.н.с. С.В. Вепрецкий, Т.С. 
Молодчикова, Д.А. Пятыгина, Д.С. Секачева, С.А. Хохрякова, ст. преп. И.Н. Косиченко, 
аспирант Т.В. Роот) 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.Н. Косиченко, 
Т.С. Молодчикова, Д.А. Пятыгина, Т.В. Роот).   

В рамках данного направления 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 
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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, 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.). 

Предметом исследования другого направления «История науки в ее 
междисциплинарных ракурсах, практика междисциплинарных исследований» (проф. 
Г.Г. Ершова, доц. Е.А. Долгова) является широкий спектр вопросов истории научного 
знания – изучения отечественного и зарубежного исторического опыта 
междисциплинарных исследований; теории научного знания – изучения теоретических 
проблем взаимодействия гуманитарных наук; практики междисциплинарных 
исследований. Работа в значительной степени связана с проведением исследований в 
области истории и социологии науки, исторической биографики. В ходе реализации 
исследовательских проектов применяется комплекс социологических и статистических 
методов, проводится анализ статистической, экономической и наукометрической 
информации. С 2022 г. за Центром междсициплинарных гуманитарных исследований 
было закреплено руководство научной специальностью 5.6.6 «История науки и 
техники», уровень подготовки – аспирантура в РГГУ. 

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

В 2022 г. прошла серия юбилейных мероприятий, внесенных в календарный план 
основных мероприятий по увековечению памяти Ю.В. Кнорозова, по подготовке и 
проведению празднования 100-летия со дня его рождения в 2022 г. (Указ Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № 419, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. № 2615-р).  

Была опубликована коллективная монография: «Песнопения из Ц’итбальче. 
Ритуал и историческая память майя на колониальном Юкатане» (Ершова Г.Г., Беляев 
Д.Д., Секачева Д.С., Хохрякова С.А. М.: РГГУ, 2022), а также монографии:  

Ershova, Galina y Sheseña, Alejandro, «Semiótica Étnica de Yuri Knórosov II»,  
Biblioteca de Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón - UOMAC, consulta 13.12.2022.  
ISBN: 978-9929-790-24-7 (http://uomac.net/biblioteca/items/show/152); Ershova, Galina y 
Sheseña, Alejandro, «Semiótica Étnica de Yuri Knórosov II»,  Biblioteca de Universidad Olga 
y Manuel Ayau Cordón - UOMAC, consulta 13.12.2022,  ISBN: 978-9929-790-68-1 
(http://uomac.net/biblioteca/items/show/183); Долгова Е.А. Конспект слушателя Института 
Красной профессуры истории: источник и исследование (М.: ИЦ РГГУ, 2022. 589 с.). 

Изданы учебные пособия: 
Ershova, Galina. «Epigrafía Maya I», Biblioteca de Universidad Olga y Manuel Ayau 

Cordón - UOMAC, accessed May 8, 2022,  ISBN: 978-9929-790-62-9 
(http://uomac.net/biblioteca/items/show/169),  

Ershova, Galina. Epigrafia maya 2 Biblioteca de Universidad Olga y Manuel Ayau 
Cordón – UOMAC (http://uomac.net/biblioteca/items/show/172). 
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Получены три свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности: 
Долгова Е.А., Слискова В.В. База данных «Аннотированный указатель советских 

художественных кинофильмов о науке и ученых за 1918-1980-е гг.». Номер  регистрации 
свидетельства о государственной регистрации базы данных 2022620862, дата 
регистрации – 18 мая 2022 г.; 

Долгова Е.А., Стрельцова Е.А. База данных «Женщины-исследовательницы 
Москвы и Ленинграда, 1920-е годы». Номер  регистрации свидетельства о 
государственной регистрации базы данных 2022620868, дата регистрации – 18 мая 2022 
г.;  

Мазур Л.Н., Долгова Е.А. База данных «Бюджетное обследование научных 
работников СССР. 1925». Номер  регистрации свидетельства о государственной 
регистрации базы данных 2022620352, дата регистрации – 28 февраля 2022 г. 

Материалы, собранные в ходе полевых работ в Гватемале и Мексике, 
используются при преподавании специальных дисциплин в рамках ОП «История и 
культура Латинской Америки» (направление 46.03.01 История) и магистерской 
программы «Латиноамериканские исследования» (направление 46.04.01 История) и 
других программ, а также при подготовке выпускных квалификационных работ 
студентов ОП «История» и «История и культура Латинской Америки» (уровень 
бакалавриата) и магистерской программы «Латиноамериканские исследования» (уровень 
магистратуры), 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., а 
также в ходе полевых работ проекта изучения памятника наскальной живописи Каса-де-
Лас-Голондринас в 2018-2019 гг. 

Сотрудниками Центра (Борисова Г.А., Долгова Е.А., Косиченко И.Н., 
Молодчикова Т.С. Секачева Д.С., Хохрякова С.А.) была проведена серия открытых 
лекций, посвященных истории доколумбовых культур Латинской Америки, 
достижениям российской школы латиноамериканистики. Курс лекций проводился на 
базе филиала РГГУ в Республике Гватемала, Centro de estudios mayas «Yuri Knotozov» 
(Мексиканские Соединенные Штаты). Место проведения: Латиноамериканский 
университет им. Хосе Марти (Мерида, Мексика), онлайн-формат. 

Сотрудники Центра Д.Д. Беляев, С.В. Вепрецкий приняли участие в XXXV 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, Guatemala, 18-22 de julio de 2022, в международных научных конференциях: 
Bratislava Maya Meeting. 26.05.2022 Братислава, Словакия, онлайн. 

17-19 ноября 2022 г. была организована работа международной научной 
конференции «XI Кнорозовские чтения: Древние цивилизации Старого и Нового Света», 
приуроченной к 100-летнему юбилею Ю.В. Кнорозова. В рамках Конференции 
состоялось торжественное заседание организационного комитета  

10-11 ноября 2022 г. состоялся Юбилейный научный семинар, приуроченный к 
100-летию Ю.В. Кнорозова и 70-летию первой публикации по дешифровке 
письменности майя  (на площадке Центра американских исследований им. А.А. 
Фурсенко Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук) . В 
работе научного семинара приняли участие исследователи из РГГУ, Санкт-
Петербургского института истории Российской академии наук, Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. 

27-28 октября 2022 г. сотрудниками Центра (С.А. Хохрякова, И.Н. Косиченко, 
С.В. Вепрецкий, Г.А. Борисова, Д.С. Секачева) был организован мастер-класс – 
Открытая мастерская школы Ю.В. Кнорозова «Жизнь в поисках приключений: Как стать 
исследователем-американистом» в рамках IV Всероссийской молодёжной научно-
практической конференции с международным участием «LinguaNet» к 100-летию со дня 
рождения Ю.В. Кнорозова (Севастополь). 
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26-27 мая в РГГУ прошла X международная научная конференция «”Стены и 
мосты”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях», организованная 
усилиями Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ и Санкт-
Петербургского государственного университета. Участие в ее работе приняли не только 
историки, но и социологи, психологи, лингвисты, политологи и представители иных 
наук. Работа конференции реализовывалась в разных форматах – пленарного заседания, 
круглых столов, тематических секций, открытых лекций и презентаций проектов 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=844342&clear_cache=Y; 
https://www.rsuh.ru/iai/news/detail.php?ID=844355).  

Сотрудниками Центра (Д.Д. Беляев, С.В. Вепрецкий, Г.Г. Ершова, С.А. 
Хохрякова, К.Р. Ямашева) была проведена серия мастер-классов по письменности майя и 
экскурсий в рамках постоянной экспозиции Мультимедийного историко-культурного 
центра им. Ю.В. Кнорозова «Искусство древней Мексики» 

Совместно с Библиотекой РГГУ была организована Книжная выставка к 100-
летию Ю.В. Кнорозова https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=875841, совместно с 
Мультимедийным историко-культурным центром имени Ю.В. Кнорозова – 
Фотовыставка «Путь ученого: научные достижения Ю.В. Кнорозова». 

На базе Центра междисциплинарных гуманитарных исследований была 
организована III Межвузовская школа молодых ученых «Один день из жизни ученого: 
повседневность, коммуникации, смыслы» (апрель 2022 г.),  
https://www.rsuh.ru/upload/main/smu/progr_shmu_2022.pdf, состоялись секции в рамках 
XVI Международной научно-практической конференции «История науки и техники. 
Музейное дело» (14-15 декабря 2022 г., Политехнический музей), 
https://www.rsuh.ru/anons/xvi-mezhdunarodnaya-konferentsiya-istoriya-nauki-i-tekhniki-
muzeynoe-delo/. 

Доктор ист. наук Е.А. Долгова награждена Почетным знаком Института истории 
естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук за вклад в 
историю науки и техники.  

Осуществляется работа по нескольким проектам: 
- проект «Историческая память как фактор эволюции социально-политических 

систем (Субсахарская Африка и Мезоамерика)» (грант РНФ №18-18-00454) был продлен 
на 2 года (2021–2022); 

- проект Советская наука как индустрия: кадры, инфраструктура, организационно-
управленческие практики (1920-1970-е гг.) (грант РНФ 20-78-10095), руководитель Е.А. 
Долгова; 

- государственное задание Минобрнауки России (проект AAAA-A20-
120070890028-5) «Этническая семиотика и семиотика культуры: историография и 
современные подходы»; 

- грант РГГУ «Студенческие научные проектные коллективы – 2021» на тему 
«Советская наука 1920-1980 гг.: индустрия и социальные практики» (научный 
руководитель – Долгова Е.А., д-р ист. наук, доц., участники – аспиранты В.В. Слискова, 
М.А. Романова, студенты В.О. Неруш, К.С. Шевякова). 

Преподаватели Центра был прочитан курс открытых лекций в  Музее архитектуры 
«Культура древних майя в камне» (Вепрецким С.В., Секачевой Д.С.); цикл лекций на 
Радио «Звезда» (Г.А. Борисовой). 

 
Международный научно-образовательный центр истории 

Холокоста и геноцидов 
 
Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и 

геноцидов (МНОЦ ИХиГ) реализует актуальное научное направление «История 
Холокоста и геноцидов». Сотрудники Центра являются ведущими специалистами в 
России по истории и преподаванию темы Холокоста, историография которой динамично 
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развивается как в нашей стране, так и за рубежом, являясь одной из ключевых тем 
преступлений нацистов и их сообщников в годы Второй мировой войны. По инициативе 
Центра активно разрабатываются проблемы геноцидов в ХХ в., что способствует верной 
трактовке термина в современном политическом дискурсе. 

По предложению Бюро Отделения историко-филологических наук директор 
Центра И.А. Альтман включен в состав Научного совета по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. при Отделении историко-филологических наук РАН. 
Ему предложена подготовка раздела «Нацистский оккупационный режим» для 
многотомной истории Великой Отечественной войны, который готовится Институтом 
истории РАН.  

МОО НПЦ «Холокост» совместно с Центром реализует проект «Холокост: 
История. Уроки. Новые подходы», проект «Футбол, нацистский оккупационный режим и 
Холокост» реализуется совместно с МОО НПЦ «Холокост».  

Проекты Центра поддержаны Российским еврейским конгрессом и Фондом 
развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и 
образовательных проектов «Р.А. Фонд». 

В сентябре 2022 г. Университет Хоккайдо (Саппоро, Япония) издал на английском 
и русском языках сборник документов «Чиунэ Сугихара и Советский Союз: новые 
документы и новые перспективы» (Sugihara Chiune and the Soviet Union: New Documents, 
New Perspectives Edited by David Wolf, Takao Chizuko and Ilya Altman. // Slavic Eurasian 
Studies Series No.35. –  Sapporo: SRC, 2022. – 232 P). Презентация прошла в Институте 
Гарримана Колумбийского университета (14 сентября) и на семинаре педагогов России и 
Израиля в Иерусалиме (7 декабря). 

Подготовлено и издано первое в России учебное пособие для вузов «История 
Холокоста и геноцидов. ХХ век» под ред. И.А. Альтмана (М.: МИК, 2022. 176 с.). 

В рамках проведения в России «Недели Памяти» (18-31 января) 
демонстрировалась историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, 
сопротивление, спасение» в различных форматах (как в напечатанном, так и в 
электронном вариантах). Показы выставки состоялись в 12 субъектах РФ: Республиках 
Дагестан, Северная Осетия-Алания; Ставропольском крае; Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Псковской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Тюменской и 
Челябинской областях, а также в Российском центре науки и культуры в Нур-Султане 
(Казахстан). Посетителями выставки стали 9290 человек в 13 населенных пунктах 
России. Более 6000 человек посетили выставку в 4-х мультимедийных парках «Россия-
моя история» (Пятигорск, Самара, Челябинск, Южно-Сахалинск).  

Центром подготовлена Рабочая программа модуля «Без срока давности. 
Нацистский оккупационный режим: преступления против человечности, военные 
преступления, Холокост», который будет читаться во втором семестре 2022\23 учебного 
года для студентов историков и архивистов. 

Подготовлено два учебных пособия: 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) и пособие для вузов «История Холокоста и геноцидов. ХХ 
век» / Под ред. И.А. Альтмана (М.: МИК, 2022). Данные пособия используются при 
проведении лекционных и семинарских занятий для студентов и магистрантов РГГУ, 
являются методической основой для магистерской программы «Политика памяти: 
Холокост и геноциды» (реализуется на базе Факультета международных отношений и 
Зарубежного Регионоведения РГГУ). 

Совместно с НПЦ «Холокост» организован и проведен ХХII ежегодный 
Международный конкурс «Холокост: память и предупреждение». В номинацию 
«Исследовательские и проектные работы студентов» поступило 48 работ; в номинации 
«Творческие работы» приняли участие 273 студента, в том числе 12 работ студентов 
РГГУ. 
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Осуществляется подготовка российско-американского учебного пособия 
«Холокост на территории СССР. Освобождение лагерей смерти» совместно с Комиссией 
Нью-Джерси по просвещению в области Холокоста (США), Музея прав человека, 
свободы и толерантности (Нью-Джерси, США). 

В рамках совместного проекта с болгарскими коллегами в академическом 
журнале  «Публичная политика № 4, 2021 (https://www.ejpp.eu/ опубликована статья И.А. 
Альтмана о политике памяти о Холокосте в современной России, а по приглашению 
коллег из Германии проведен его доклад на международной конференции в Берлине 29-
30 мая 2022г. 

Центром были проведены следующие мероприятия: XVI Международная 
конференция студентов и молодых ученых «Холокост: память и предупреждение» (21-23 
января), международная конференция школьников «Холокост: память и 
предупреждение» (25-28 января) в Историко-архивном институте РГГУ и Мемориальной 
синагоге РЕК на Поклонной горе.  По итогам обеих конференций были определены и 
награждены победители и лауреатов Международного конкурса работ «Холокост: 
память и предупреждение».  

20 мая проведена Международная научная конференция «Еврейский 
антифашистский комитет в СССР: история, память, уроки» с участием 45 ученых и 
педагогов России, Израиля, США и Франции (сопредседатель оргкомитета конференции 
И.А. Альтман); 21 мая в Историко-архивном институте в режиме офлайн и онлайн 
состоялся круглый стол: «Геноцид, преступления против человечности и воинские 
преступления на оккупированной территории СССР: категории жертв и стратегии 
уничтожения».  

Состоялось несколько выездных мероприятий: образовательный семинар – XXII 
Летняя сессия для педагогов России «Уроки Холокоста – путь к толерантности», 
посвященная 80-летию трагедии в Змиевской балке (9-12 августа, Ростов-на-Дону, 
Таганрог); выездной образовательный семинар «Дети-жертвы террора и Холокоста: 
культура памяти» (3-6 сентября 2022 г., Беслан-Владикавказ-Пятигорск-Минеральные 
Воды); специализированный семинар по теме Холокоста в Астане (18 сентября, 
Казахстан); образовательный семинар российских педагогов в Иерусалиме - Лохамей ха 
Геттаот (3-10 декабря, Израиль).  

И.А. Альтман награжден  Почётной грамотой Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств; орденом «За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германии»; премией «Хранитель памяти» Российского еврейского 
конгресса; премией «Золотой Пегас», приуроченной к 30-летию Мирового Артийского 
комитета.  

И.А. Альтман – один из руководителей проекта «Вернуть достоинство» по 
увековечению памяти жертв Холокоста на территории РФ и проекта «Освободители» по 
поиску информации о воинах Красной армии – освободителях Аушвица, а также проекта 
«Дети – жертвы террора и Холокоста» (проекты неоднократно получали поддержку 
Фонда президентских грантов), в связи с чем он был включён в состав Попечительского 
совета создающегося музейно-образовательного Центра в г. Беслан (Республика 
Северная Осетия-Алания).    

Центром реализована дополнительная образовательная программа повышения 
квалификации «Нацистский оккупационный режим – преступления против 
человечности: военные преступления, Холокост». Защитили свои выпускные работы и 
получили удостоверения о повышения квалификации 26 педагогов и представителей 
общественных организаций  из 15 регионов России (Москва, Московская область, 
Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Татарстан, Республика 
Тыва, Хабаровский край, Астраханская, Курская, Новгородская, Новосибирская,  
Оренбургская, Сахалинская, Свердловская,  Ярославская области). 

Подготовлены и проведены вебинары, онлайн конференции и семинары: вебинар 
для педагогов Москвы и других регионов страны «Методические рекомендации для 
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проведения мероприятий, посвящённых Международному дню памяти жертв 
Холокоста» (лекции Альтмана И.А. и  Тиханкиной С.А., 14 января 2022 г.); 
Международная онлайн-конференция «Холокост: память и предупреждение» в Нур-
Султане (24 января, Казахстан) и др.  

Преподаватели Центра выступили с докладами на нескольких международных 
конференциях: «Геноцид: память и предупреждение» (Москва), Международная 
конференция «Фальсификация истории Великой Отечественной войны» (Ереван, 
Республика Армения, онлайн) и др. 

 
Факультет архивоведения и документоведения 

 
Приоритетными научными направлениями кафедры архивоведения являются: 

архивоведение, архивное право, архивы документов по личному составу, архивы 
личного происхождения, информационные технологии в архивном деле, естественные 
науки в реставрации, маркетинг архивных документов и архивной информации, 
стандартизация архивного дела в РФ, создание и эксплуатация архивов оцифрованных 
документов, сетевые технологии в архивном деле и др.  

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» 
Кафедрой архивоведения актуализированы две образовательные программы 
(«Государственные и муниципальные архивы» и «Экспертная оценка и реставрация 
архивных документов»). 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 29 октября 2020 г. № 1345 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта ВО – 
магистратура кафедрой актуализирована образовательная программа по направлению 
подготовки 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» – «Управление 
документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций». 

В 2022 г. были опубликованы следующие труды профессорско-
преподавательского состава кафедры архивоведения: 

- сборник статей материалов V Международной научно-практической 
конференции (к 100-летию 1-ой Всероссийской конференции архивных деятелей), 
Москва, РГГУ, 13-14 октября 2021 г. // Сост. Е.М. Бурова,  О.Е. Антонова – М.: ООО 
«ТЕРМИКА.РУ», 2022 – 584 с. 

- Архивоведение (теория и методика): Часть 1. Текст лекций /Е. М. Бурова, И. Е. 
Ромашин. М.:ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2022.- 436 с.  

- Архивоведение (теория и методика): Часть 2. Рабочая тетрадь студента / Е. М. 
Бурова, И. Е. Ромашин.  М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2022.- 100 с.  

- Козлов В.П. Источниковедение советской истории: учебник для вузов. М.: 
Издательство Юрайт - 2022. - 470 с. 

Кафедра архивоведения ИАИ РГГУ совместно с ВНИИДАД  провела      круглый 
стол «Нормативное и методическое регулирование работы с архивными документами в 
организациях на современном этапе», который состоял 7 июня  2022 г. 

Преподаватели кафедры принимали участие во Втором международном 
Петербургском историческом форуме «Диалог и взаимодействие культур на 
постсоветском пространстве» (СПбГУ, 10-16 октября 2022 г.), в Международной 
научной конференции «Беззаветное служение науке и образованию к 100-летию со дня 
рождения  проф. О. М. Медушевской» (РГГУ,  Москва, 6 октября 2022 г.), в  Конгрессе 
архивистов с международным участием «Открытому обществу – открытый Архив» 
(Архив Президента Республики Казахстан, Алматы, 18-22 октября 2022 г.), в XXII 
ежегодной научной конференции историков-архивистов «Документальное наследие 
Новгорода и новгородской земли. Проблемы сохранения и научного использования» 
(Великий Новгород, 26 мая 2022 г.), в конференции Всероссийская научная конференция 
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«Современная российская медиевистика» (ИВИ РАН, Москва, 27–29 июня 2022 г.), во II 
Уральском историко-архивном форуме с всероссийскими и международным участием, 
посвященном 30-летию подготовки документоведов и 20-летию подготовки 
специалистов в сфере туризма и гостеприимства (Уральский федеральныйуниверситет,  
Екатеринбург, 6–9 октября 2022 г.). 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)» 
сотрудники кафедры принимали участие в создании базы данных с мультимедийным 
сопровождением на темы «Организация хранения документов в государственных и 
муниципальных архивах» и «Организация учета документов в государственных и 
муниципальных архивах». 

В соответствии с пп. 5.3. п.5  Положения о Министерстве науки и высшего 
образования РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 мая 2018 г. № 
682, а также в целях выработки предложений по вопросам, связанным с разработкой и 
рассмотрением проекта перечня документов, образующихся в процессе деятельности 
Минобрнауки РФ и подведомственных ему организаций с указанием сроков хранения 
Приказом Минобрнауки России от 20.09.2022 г. № 903 была образована рабочая группа, 
в составе которой принимала участие Бурова Е.М. 

В соответствии с приказом РГГУ от 28.10.2022 г. № 01/793 «О проведении 
конкурса проектов на предоставление грантов на разработку открытых онлайн-курсов по 
образовательным программам высшего образования» О.Е. Антонова и И.Е. Ромашин 
были утверждены победителями конкурса в 2023 г. по подготовке  онлайн-курса 
«Диагностика повреждения документов (бакалавриат 3 ЗЕ). 

За лучшие выпускные квалификационные работы, как научный руководитель, 
был награжден Ромашин И.Е дипломом IV Всероссийского конкурса «Выпускных 
квалификационных работ», организованного ВНИИДАД, в рамках ежегодно проводимой 
Международной научно-практической конференции «Документация в информационном 
обществе» по направлению подготовки «Архивоведение», как научный руководитель 
Дятловой Е.В., получившей первое место в номинации «Выпускная квалификационная 
работа магистра»; дипломом конкурса студенческих научных работ «Выпускная 
квалификационная работа студентов РГГУ» в 2022 г., как научный руководитель 
Панярской М.В., студентки II курса магистратуры факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института, победившей в номинации 
«Выпускная квалификационная работа магистра». 

Кафедра Истории и организации архивного дела была создана в 1938 г. На 
кафедре собрался коллектив преподавателей, которые специализировались 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 
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сохранность документа в канцеляриях, ведомственных архивах, следить за 
правильностью уничтожения ненужных бумаг и т.п. 

Приоритетными научными направлениями кафедры истории и организации 
архивного дела являются: история отечественной и зарубежной архивоведческой мысли, 
архивы России: история и современность, всеобщая история архивов, 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, культура 
памяти. 

В 2022 г. были изданы учебники, подготовленные заведующей кафедрой ИОАД, 
Т.И. Хорхординой и соответствующие актуальным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования: «История архивов 
и архивного дела в России: учебник для вузов (– Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 
626 с.)  и «Архивная эвристика: методы выявления архивных документов: учебник и 
практикум для вузов» (– Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 289 с.). 

Кафедрой ИОАД совместно с Научной Библиотеки РГГУ был подготовлен 
«Каталог учебников и учебных пособий преподавателей Историко-архивного института 
РГГУ (1930-2021)». Актуальность издания определяется, прежде всего, тем, что в связи с 
состоявшимся 90-летием Историко-архивного института РГГУ назрела необходимость 
осмыслить пройденный уникальным вузом путь в сфере создания учебников и учебных 
пособий за все время существования ИАИ-МГИАИ-ИАИ РГГУ, ученых ИАИ, внесших 
вклад не только в  обучение историков-архивистов, но и в целом гуманитариев нашей 
страны. Каталог является первым  специально созданным  справочно-учебным изданием, 
которое будет востребовано в целях  подготовки студентов по направлениям 
«Документоведение и архивоведение» (бакалавриат и магистратура)  и  «История» 
(бакалавриат и магистратура). В каталоге отражены издания на бумажном носителе  
учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических модулей (в случае 
публикаций там лекционного материала), в отдельных случаях монографий, 
используемых в качестве учебного пособия, профессорско-преподавательского состава 
МГИАИ-ИАИ РГГУ  (штатных, внутренних и внешних совместителей) за время их 
работы в вузе. 

Несомненным научным прорывом в области церковного архивоведения стала 
подготовка в 2022 г. ассистентом кафедры А.А. Слепцовой методических рекомендаций 
по реконструкции церковных архивов и архивных фондов. Рекомендации предназначены 
для сотрудников архивов, музеев и библиотек, научных и религиозных организаций и 
учреждений и были выполнены на средства гранта, выделенного для исследования 
Переяславским женским Федоровским монастырем в рамках Первого конкурса научно-
исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по изучению 
истории русских православных монастырей. Рекомендации могут быть использованы 
также при создании учебных курсов.  

Событием для кафедры ИОАД стала успешная защита в 2022  г. аспиранта 
кафедры – К.В. Краснослободцева кандидатской диссертации «Историко-
документальное наследие российских художников-эмигрантов во Франции (1920-е – 
1930-е гг.)».  

Результаты научной и научно-методической работы кафедры Истории и 
организации архивного дела эффективно внедряются в учебный процесс. В первую 
очередь, следует отметить внедрение в учебный процесс вышеуказанных учебников и 
монографий сотрудников кафедры.  

Научные монографии заведующей кафедрой, д.и.н., профессора Т.И. 
Хорхординой внедряются и используются в учебном процессе во всех институтах и 
факультетах РГГУ. Во многом, это обусловлено их междисциплинарным характером. 
Среди монографий Т.И. Хорхординой хочется выделить «Российская наука об архивах: 
История. Теория», «Архивы и революция», «Неизвестный И.Л. Маяковский» и др. 
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В учебном процессе активно используется  вышедший еще в 2018 г. совместный с 
французскими учеными научно-учебный проект – «Архивная терминология: Франко-
русские архивные словари»/ Под редакцией Т.И. Хорхординой (М.: РГГУ, 2018. 320 с.), 
где опубликованы подготовленные и составленные кафедрой и французскими 
специалистами «Франко-русский словарь архивной терминологии, Франко-русский 
глоссарий архивных терминов, Новый архивный глоссарий. Научно-образовательное 
учебное издание включает сложившиеся в теории и практике французского 
архивоведения термины и определения, относящиеся к сфере собирания, 
комплектования, сохранения, описания и использования историко-документального 
наследия, и дает целостную картину архивной лексики Франции, что активно 
используется при обучении бакалавров профиля «Архивное дело за рубежом/История, 
культура и архивы Франции», а также магистерской программы «История и новые 
технологии (Россия-Франция», реализуемые кафедрой совместно с Национальной 
школой хартий. 

В 2021-2022 гг. преподавателями кафедры были разработаны программы и курсы 
лекций для магистратур «История и новые технологии (Россия-Франция)» и «История 
РПЦ», которые используются в учебном процессе как в РГГУ, так и в других 
гуманитарных вузах. Также преподавателями кафедры были разработаны и внедрены в 
учебный процесс программы и лекционные курсы для бакалавриата «Архивное дело за 
рубежом. История, культура и архивы Франции». 

Среди внедрённых в учебный процесс в 2022 году курсы лекций и рабочие 
программы следующих дисциплин: «Письменные источники по истории Франции в 
архивах России», «История и культура Франции», «Архивы Франции – история и 
современность», «Развитие историко-архивоведческой мысли во Франции», «Развитие 
отечественной и зарубежной историко-архивоведческой мысли», «Архивы РПЦ в 
России», Архивы РПЦ за рубежом», «Законодательство о религии и религиозных 
организациях», «Архитектура и символика православного храма», «Историография 
истории РПЦ», «История РПЦ», «История РПЦ за рубежом», «Церковная россика в 
зарубежных архивах», «Церковное управление в России: история и современность», 
«Монастыри и монастырская культура в России», «Церковь и власть» и др. 

В ноябре 2022 года кафедрой Истории и организации архивного дела была 
подготовлена и 17-18 ноября 2022 г. проведена Международная научная конференция 
«Историко-архивоведение: Архивы, архивное дело и архивоведческая мысль в России и 
за рубежом (К 100-летию В.Н. Автократова)». 

Признанием успехов научной школы кафедры стало победа аспиранта кафедры 
К.В. Краснослободцева в конкурсе для получения гранта на издание монографии 
«Историко-документальное наследие российских художников-эмигрантов во Франции. 
1920–1930-е гг.». 15 ноября на заседании Редакционно-издательского совета были 
подведены итоги конкурса научных публикаций молодых ученых «Моя первая 
монография». Конкурс, организованный Советом молодых ученых, проводился в РГГУ 
впервые. Участие в конкурсе могли принять сотрудники университета в возрасте до 39 
лет, не имеющие на момент подачи заявки опубликованных научных монографий. 

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).  

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 
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посредством подготовки под руководством преподавателей кафедры и Национальной 
Школы Хартий магистрантами магистерских диссертаций, имеющих как 
фундаментально-научный, так и прикладной характер. 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-историков с российско-
французской специализацией – это ощутимый вклад в научное партнерство двух стран. 

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. 

Гордостью кафедры и РГГУ является Магистерская программа «История Русской 
Православной Церкви». Магистерская программа призвана восполнить острый дефицит 
квалифицированных специалистов в области новейших информационных технологий в 
процессе документирования всех сфер  деятельности общества, прежде всего 
религиозных общественных организаций, документы которых хранятся в музеях, 
библиотеках, архивах, а также тех, что рождаются в настоящее время, и являются 
неотъемлемой частью национального достояния. В связи с ростом интереса к прошлому 
России, ее культурному наследию, нравственным и духовным ценностям резко 
усиливается и интерес к истории и источникам РПЦ, на протяжении тысячелетия 
неразрывно связанной с жизнью Российского государства. Подготовка в РГГУ 
высокопрофессиональных магистров со специализацией в области истории Русской 
Православной Церкви сможет внести ощутимый вклад в сохранение и использование 
историко-документального наследия РПЦ и его археографического освоения и 
отечественной истории в целом. Многолетний опыт преподавательской и научной 
деятельности сотрудников Историко-архивного института РГГУ, среди которых ученые 
с мировой известностью, позволит качественно осуществить подготовку магистра в 
рамках магистерской программы «История Русской Православной Церкви».  

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 года. 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.  

Страница студенческого научного объединения на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-obedineniya/istoriko-prosvetitelskiy-
klub-istoriya-kultura-i-arkhivy-frantsii/. 

Под руководством д.и.н., профессором 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 
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кафедры, сложилась научная школа кафедры Истории и организации архивного дела, 
впитавшая в себя лучшие традиции Историко-архивного института. 

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; искусственный интеллект в управлении 
документами. 

Методологической основой этого спектра исследований выступают два 
программных документа, принятых в стране в последние годы. Прежде всего, это 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы». Стратегия 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. 

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

21 апреля 2022 г. кафедра совместно с Ассоциацией разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт» провела всероссийский методологический семинар 
«Управление документами в цифровой среде: проблемы импортозамещения 
иностранных продуктов». Обсуждались актуальные проблемы цифровой среды, в числе 
которых импортозамещение иностранных продуктов. Приглашенные эксперты на 
конкретных примерах поделились информацией о состоянии импортозамещения 
программных продуктов для управления документами в цифровой среде. На семинаре 
выступили представители Ассоциации разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт»: исполнительный директор Ренат Лашин и руководитель 
Комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель 
направления по работе с образовательными учреждениями «Базальт СПО» Татьяна 
Губина. 

Сотрудники кафедры приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Публичное управление в России: стратегические инициативы и 
механизмы их реализации» (Саратов, 17-18 февраля 2022 г.), в IV-й национальной 
научно-практической конференции «Управление документацией в цифровой среде». 
(Москва, МИРЭА, 31 марта 2022 г.), в XV Всероссийской студенческой научно-
практической конференции «Документ в современном обществе: на пути к 
междисциплинарному изучению» (Екатеринбург, 8-9 апреля 2022 г.), в Международной 
научной конференции «Сигурд Оттович Шмидт: Педагог. Ученый. Просветитель: к 100–
летию со дня рождения» (РГГУ, 15-16 апреля 2022 г), во II Уральском историко-
архивный форуме (Екатеринбург, 06-09 октября 2022 г.) и др. 

Результаты научной работы кафедры АС ДОУ используются в учебном процессе.  
Участие в разработке нормативных документов по вопросам управления документами и 
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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.  

26 октября 2022 г. кафедрой был организован круглый стол, посвященный 75-
летию со дня рождения профессора Михаила Васильевича Ларина, вся 
профессиональная деятельность которого связана с решением актуальных теоретических 
и практических проблем документирования, обеспечения работы с документами и их 
архивного хранения, Историко-архивным институтом РГГУ был организован круглый 
стол «Документ упорядочивает жизнь», на котором присутствующие поделились своими 
размышлениями о роли и значении документа в научном дискурсе. В мероприятии 
участвовали ведущие ученые и специалисты в сфере работы с документами – 
представители РГГУ, Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), руководители кафедр 
документоведения и архивоведения вузов России, руководители и специалисты 
российских государственных архивов и региональных архивных служб, главные 
редакторы журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», руководитель 
направления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», руководитель компании «ТЕЛОС-
архив», а также зарубежные коллеги из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама. В работе 
семинара участвовал статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального 
архивного агентства Олег Владимирович Наумов. 

Преподаватели кафедры принимают участие в международных исследованиях. 
Ларин М.В. 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).  

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 Ассоциацией архивистов Вьетнама. М.В. Ларин участвовал в 
организации и проведении Летней школы молодых архивистов стран СНГ в Нур-Султан 
(Казахстан) 13-15 июня, выступил с докладом о российском законодательстве в сфере 
управления документами.    

Важнейшей научной традицией кафедры АС ДОУ является организация 
ежегодных научных конференций. Подробные материалы проведенных мероприятий 
размещены в разделе научные мероприятия кафедры на странице кафедры на сайте 
РГГУ: https://www.rsuh.ru/education/fdta/structure/scientific-activities-asdou.php 

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 и др.  

Кафедра развивает следующие традиции: здания учебников и учебных пособий по 
дисциплинам документоведческого цикла; проведения международных научно-
практических конференций по вопросам управления документацией, проведения 
круглых столов, в том числе студенческих, по исследованию документа с позиции 
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различных научных дисциплин, изучению документа как феномена; участие в 
разработке образовательных стандартов по направлению подготовки 
«Документоведение и архивоведение»; анализ нормативно-методической базы по 
вопросам документационного обеспечения управления и кадрового делопроизводства. 

В 2022 г. был опубликован «Сборник материалов VI Международной научно-
практической конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, 
будущее», посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой» / отв. ред. и сост. Ю.М. 
Кукарина (М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2022, - 659 с.), в котором собраны труды 
отечественных документоведов и архивистов по актуальным и ретроспективным темам и 
проблемам.  

Приоритетными научными направлениями кафедры источниковедения 
являются источниковедение, экологическая история, историческая информатика. 

Наиболее значимыми результатами кафедры стали: подготовка учебника в рамках 
Гранта РГГУ (п.6) и проведение международных научных конференций: 15-16 апреля 
2022 г. конференции «Сигурд Оттович Шмидт: Педагог. Ученый. Просветитель: к 100-
летию со дня рождения» и 6 октября «Беззаветное служение науке и образованию: к 100-
летию со дня рождения профессора О. М. Медушевской» (п. 6). 

18 марта 2022 г. была проведена студенческая межвузовская научная 
конференция «Человек и окружающая среда»; 22 апреля состоялась студенческая 
научная конференция (межвузовская) «История и культура: источниковедческие 
аспекты».  

Преподаватели кафедры в рамках гранта РГГУ подготовили учебник 
«Источниковедение. Информационные ресурсы истории и археологии». Авторы: 
Дурновцев В. И., Гарскова И.М., Соничева Н.Е., Тихонов В.В., Шокарев С.Ю. (п. 10). За 
отчетный период преподавателями кафедры источниковедения были подготовлены 39 
публикаций. 

Доцент кафедры Тихонов В. В. является участником работы по Гранту РНФ 18-
78-10018 «Проблемы биоэтики в историческом контексте и социокультурной динамике 
общества».  

Гарскова И. М. является участником работ по следующим грантам: 
- грант РНФ «Эволюция неравенства доходов и имущества населения России: от 

Великих реформ до «Великого перелома» в региональном измерении (статистический и 
геоинформационный анализ)» (2021–2023 гг.) 

- грант РФФИ «Эволюция коммерческих банков Российской империи, 1860-1913: 
новые концепции, данные, методы» (2020–2022). 

Преподаватели кафедры приняли участие в подготовке виртуальной выставки 
«Исследователь. Педагог. Организатор науки. Ревнитель просвещения: к 100-летию со 
дня рождения С.О. Шмидта (1922-2013)». Выставка доступна на сайте 
РГГУ:https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=835495&lang=ru&clear_cache=Y. 

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» (с 2022 г. 
программа называется «Окружающая среда: источники, архивы, методы и 
исследовательские практики» (уровень образования – магистратура). В 2020 г. был 
осуществлен первый набор студентов в магистратуру очной формы обучения. В декабре 
состоялся первый выпуск магистрантов по направлению «экологическая история». 
Практически все магистранты приняли участие в конференции «Человек и окружающая 
среда» (Москва, РГГУ, ИАИ, 18.03.2022.). (п.6) 

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. 
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В 2022 г. преподаватели кафедры получили ряд наград: Тихонов В.В. стал 
лауреатом Премии Правительства Москвы молодым ученым за 2021 г. в номинации 
Гуманитарные науки за серию публикаций по истории отечественной науки XX века; 
Дурновцев В.И. стал лауреатом премии им. А.Л. Шанявского; Широкова В.А. 
награждена Почетной грамотой «Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки и 
высшего образования РФ». 

 
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.  

Подготовкой докторских диссертаций занимались 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») и доцент А.А. Столяров 
«Социально-экономический и политический строй Северной Индии в IV-XII вв. по 
данным эпиграфических источников». 

М.М. Сиротинская завершает рабоу над докторской диссертацией, посвященной 
проблеме формирования идентичности в США в первой половине XIX в. с 
использованием европейского революционного «Другого». 

Кандидатские диссертации пишут 16 аспирантов кафедры.   
 Публикацией монографической и статейной литературы по истории 
международных отношений в России и за рубежом активно занимаются профессора и 
доценты О.В. Павленко, В.И. Журавлева, Е.М. Кожокин, В.С. Христофоров, Е.Ю. 
Сергеев, В.С. Мирзеханов, С.Е. Князева, С.А. Романенко, М.М. Сиротинская, Б.Л. 
Хавкин.  
 На факультете подготовлена к открытию новая бакалаврская программа «История 
международных отношений: интересы-конфликты-ценности» (направление подготовки 
«История»).  
 Кафедра американских исследований и кафедра ЗРиВП особое внимание 
уделяют 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 занимается профессор 
кафедры ЗРиВП О.В. Павленко, 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.  

Одним из направлений исследований является изучение 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 факультета, которые активно занимаются 
комментированием международных событий в прессе, на информационно-
аналитических и новостных сайтах и порталах, следует также отметить В.В. Трухачева, 
В.Ф. Пряхина, И.А Баскакову, И.И. Акимушкину.  

Данное направление активно развивается на ФМОПиЗР в рамках магистратуры 
«Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по направлению 
подготовки «Международные отношения». 
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Еще одним направлением является «Мировое комплексное регионоведение», 
ориентированное 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. полит. н, профессора 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 декабре 2022 в издательстве РГГУ вышла первая книга учебного пособие под 
редакцией В.И. Журавлевой на русском и английском языках «Открой Соединенные 
Штаты Америки» (60 п.л.), в которую вошли 3 курса («США как нация наций и мозаика 
культур», авторы В.И. Журавлева, А.Б. Окунь, «Человек-общество-власть в США», 
авторы И.А. Цветков, Н.А. Цветкова, «Технологии и бизнес в США», авторы А.С. Панов, 
И.А. Цветков). Вторая книга, состоящая из курсов по популярной культуре и культуре 
повседневности американцев, по литературе США и культурной дипломатии на русском 
и английском языках под редакцией В.И. Журавлевой (60 п.л.) выйдет в издательстве 
РГГУ в марте 2023 г.  

Для набора 2022 г. в образовательную программу 41.03.01 Зарубежное реги-
оноведение «Европейские исследования» благодаря усилиям преподавателей кафедры 
ЗРиВП был встроен модуль (группа дисциплин в вариативной части) по Европейскому 
союзу. В настоящий момент образовательная программа 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение «Европейские исследования» 2022 г. набора содержит два модуля: 
«Германия», «Европейский союз».  

Заведующая кафедрой АИ В.И. Журавлева подготовила для набора 2023 г. новую 
магистерскую программу «Страны и регионы мира: Латинская Америка в мировой 
политике и бизнесе» (направление подготовки «Зарубежное регионоведение»). 

Преподаватели кафедры АИ профессора Е.В. Исаева и А.Н. Комаров заканчивают 
работу над учебным пособием «Канадистика для регионоведов» (срок сдачи в печать – 
январь 2023 г.). 

В 2022 г. преподавательский коллектив кафедры американских исследований 
начал работу над учебным пособием «Американистика как научно-образовательная 
программа в рамках мирового комплексного регионоведения» под руководством  зав. 
кафедрой В.И. Журавлевой.  

Направление «Мировая политика и международный бизнес», нацеленное на 
изучение мирополитических и мироэкономических процессов, международных бизнес-
структур и менеджмента международных процессов, 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.  
   На факультете усилиями преподавателей кафедр ЗРиВП, АИ, МБ разработана 
магистерская программа по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения», направленность (профиль) «Россия и новые глобальные вызовы» 
(руководитель – Е.М. Кожокин, д.и.н., профессор, декан ФМОПиЗР). 
   В настоящий момент З.А. Дадабаева, профессор кафедры АИ, работает над 
учебным пособием по преподаванию экономических дисциплин для международников и 
регионоведов. В рамках данного направления регулярно защищаются ВКР на 
бакалавриате и магистратуре. 
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   Проблемами международной безопасности занимается кафедра международной  
безопасности.  

Среди основных научных направлений кафедры стоит отметить:  
1) Проблемы международной безопасности XX-XXI вв. и их правовое 

урегулирование, в рамках которого 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. 

2) Национальная безопасность России XX-XXI вв. в контексте международной 
безопасности, в рамках которого 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 и социальное 
измерение итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны; установление судеб 
советских военнопленных и пропавших без вести периода Второй мировой войны. 

3) Большой Ближний Восток (ББВ) в российском общественно-политическом и 
культурном дискурсе: 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).  

В 2022 г. впервые набрана группа подготовки на бакалавриате по направлению 
«Международная безопасность». 

В 2022 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 и проведены три открытые лекции. 
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 кафедры МПиМБ является 
выработка рекомендаций по предотвращению негативных последствий в 
информационном противоборстве по названным направлениям; исследование 
особенностей внешнеполитической деятельности России на Большом Ближнем Востоке 
с учетом изменения ситуации в Афганистане, принципы участия Москвы в названном 
векторе мировой политики; доведение результатов работы до заинтересованной 
академической аудитории и представителей федеральных органов. 

В.С. Христофоров в 2022 г. включен в Научный совет РАН по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  

На кафедре международной безопасности организовано студенческое научное 
общество по изучению Ближнего Востока под руководством С.Л. Медведко. Заседания 
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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. 

Кафедрой международной безопасности в 2022 г. были организованы и 
проведены научные мероприятия, анонсы и отчеты о проведении которых размещались 
на сайте ФМОПиЗР ИАИ РГГУ: 7 февраля 2022 г. – научный семинар с международным 
участием «Современная геополитическая ситуация в Афганистане и ее влияние на 
региональную безопасность»; 24 февраля  и 19 апреля 2022 г. – общероссийские круглые 
столы «Историческая память о войне в Афганистане (1979-1989): новые подходы, новые 
источники. К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана»; «Россия и 
конфликты в Центральной Азии и Афганистане: политические и идеологические 
инструменты российской внешней политики для их урегулирования»; 13 октября 2022 г. 
– студенческий круглый стол «Историческая миссия России в Центральной Азии и 
Афганистане: опыт прошлого и потенциал развития в будущем»; 6 декабря 2022 г. 
круглый стол «Роль религиозного фактора в современных процессах и тенденциях 
социально-политического развития стран Центральной Азии и Афганистана». 

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; 

В рамках третьего направления выявлены конструкты постправды в современной 
политической пропаганде; 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 
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(М.Н. Грачев), изучения моделей взаимодействия государства и церкви на постсоветском 
пространстве. 

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

С 2021 г. РГГУ стал базовой организацией Международного форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» для школьников по направлению «Политология» (научный 
руководитель Грачев М.Н., председатель секции Борисов Н.А., ссылка: http://xn--
80accdhga3ib7bs.xn--p1ai/sect). В марте-апреле 2022 г. состоялись заседания секции 
«Политология». Проведение секции отмечено благодарственным письмом председателя 
центрального совета программы «Шаг в будущее» на имя ректора РГГУ (см. 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=844014 ). 

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 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. Автором начата также разработка 
проекта применения в практике преподавания иностранных языков теории первичных и 
вторичных текстов. 

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. 

Кафедра иностранных языков организовала следующие конференции:  
22 марта 2022 г. – III Международную научно-практическую конференцию 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: инновации, проблемы и 
перспективы» 
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/news/detail.php?ID=831927;  



29 
 

26 апреля 2022 г. – III Международную научно-практическую конференцию «Язык в 
образовательном пространстве неязыкового гуманитарного вуза: теория и практика.  
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/news/detail.php?ID=840347;  
26 октября 2022 г. - III Международную научно-практическую конференцию 
«Иностранный язык: интеграция науки и образования в академическом взаимодействии» 
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/news/detail.php?ID=875040;  
30 ноября 2022 г. - III Международную научно-практическую конференцию 
«Современная парадигма преподавания иностранных языков в неязыковом ВУЗе» 
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/news/detail.php?ID=879487. 

На кафедре иностранных языков проходят заседания трех постоянно 
действующих студенческих научных семинаров: «Язык в контексте международных 
отношений» (под руководством зав. каф., канд. филол. наук, профессора Халиловой Л.А. 
и ст. преподавателя Гурьяновой Е.Н.), «Иноязычный коммуникативный дискурс» (под 
руководством канд. пед. нвук, доц. Барановой Т.В. и ст. преподавателя Гурьяновой Е.Н.), 
«Межкультурная коммуникация  в историческом контексте» (под руководством канд. 
ист. нвук, доц. Сучуговой Н.Ю. и ст. преподавателя Маркеловой Т.А.). Основной задачей 
семинаров является развитие у студентов навыков участия в индивидуальных и 
коллективных учебно-научных исследованиях, формирование представления о теории и 
практике научного дискурса; пробуждение интереса студентов к научному 
исследованию; стимулирование самообразования, саморазвития студентов. 
Использование различных оригинальных источников информации на английском языке 
позволяет участникам семинаров проводить работу по написанию статей, подготовке к 
выступлениям и обсуждению с учетом таких факторов, как актуальность темы, глубина 
проведенного анализа, логичность и ясность изложения, анализ российского и 
зарубежного материала по теме исследования, степень разработанности темы, полнота 
проведенного анализа, степень обоснованности выводов. 

Под руководством заведующей кафедры ЗРиВП профессора О.В. Павленко на 
факультете реализуются следующие социально значимые проекты: 

1) «Междисциплинарная образовательная программа «Умная Цивилизация» по 
подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом» реализуется в 
РГГУ с 2021 г. Проект имеет значительную научно-исследовательскую составляющую, 
которая заложена в формулировке его цели и подтверждается содержанием результатов 
выполненных работ. Целью проекта является разработка образовательной программы, 
формирующей у слушателей цивилизационные компетенции в области креативного 
стратегического мышления и управления проектами разного уровня сложности в России 
и за рубежом. Под стратегическим мышлением понимается развитие потенциала 
стратегического предвидения путем изучения всех возможных организационных 
вариантов будущего, прогнозирования вероятностных сценариев развития и их 
сравнительного анализа. Задачами проекта являются научное обоснование, 
аналитическое, организационно-техническое и информационное обеспечение развития 
цивилизационных компетенций, а также сотрудничества России и иностранных 
государств, в том числе с участием российских НКО и НПО. В 2022 г. партнерами 
проекта стали НКО из Армении, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Индии, Бразилии. 

2) «Интерактивный  атлас  коренных малочисленных народов Севера, Сибири и  
Дальнего Востока: языки и культуры». Реализация проекта осуществляет в 2021-2023 гг. 
Целью Интерактивного атласа является сбор, систематизация и актуализация данных о 
коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 
Интерактивный атлас является успешной площадкой для совместной научной работы 
ведущих академических институтов и университетов, облегчает доступ к необходимой 
информации молодым исследователям.  

В настоящее время в Интерактивном атласе размещены материалы о 30 коренных 
малочисленных народах. В рамках проекта проведена Школа прикладного анализа 
больших данных исследователей КМНС и Стратегическая сессия «Сохранение языков и 
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культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с 
использованием цифровых технологий». 

3) «Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания развития России в 
условиях глобальных вызовов».  

В рамках проекта  в 2022 году: создан Институт наследия и современного 
общества в структуре Российского государственного гуманитарного университета; 
выполнен анализ научных основ формирования и развития ценностей в обществе; 
проведены социологические исследования для определения ценностно-смысловых 
оснований стратегического развития России в условиях глобальных вызовов, проведен 
анализ запросов разных социальных групп современной России в контексте 
интеллектуального и идейного развития страны; проведены социологические 
исследования на основе мониторинга Интернет-пространства и его изучения методами 
лингво-семантического анализа; выполнен сбор данных и анализ состояния 
интеллектуального потенциала по отдельным направлениям (философия, экономика, 
социология, урбанистика и архитектура, политология, культурология, политология, 
журналистика, образования); подготовлены 4 интерактивных модуля. 

Проведены три стратегических сессии Международной летней школы, 
две Международные конференцие с общим количеством участников – более 
500 человек; проведен конкурсный отбор лучших эссе по теме «Личностные цели и 
ценности», победители конкурсного отбора из 5 стран и из 7 городов России приняли 
участие в Международная летняя школа по системному мышлению 
   В 2022 г. преподавателями ФМОПиЗР была опубликована 41 монография и 
учебное пособие, а также многочисленные главы в монографиях и учебных пособиях, 
изданные в России и за рубежом.  В научных журналах преподавателями ФМОПиЗР 
издано 360 статей; из них в Scopus и WoS –69, RSCI -52, в РИНЦ –270. 

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.  

В.И. Журавлева (зам. главного редактора), А.С. Панов (ответственный секретарь) 
отвечают за научное редактирование двух номеров «Вестника РГГУ» серии 
«Политология. История. Международные отношения» (подготовлен и вышел № 1 и № 4 
за 2022 г.). Н.А. Борисов является ответственным за выпуск третьего номера журнала 
(номер подготовлен и вышел в издательстве РГГУ). Главный редактор «Вестника РГГУ» 
серии «Политология. История. Международные отношения» – О.В. Павленко. 

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.  
 В первой половине 2022 г. преподаватели ФМОПиЗР приняли участие – в 1062 
научных конференциях на территории СНГ, в 44 – за пределами СНГ. 

9 декабря 2022 г. в РГГУ состоялась защита диссертации на соискание степени 
кандидата исторических наук (специальность 5.6.8 «Документалистика, 
документоведение, архивоведение») преподавателя кафедры иностранного языка Н.В. 
Банниковой. 
 Продолжается обучение на магистерской программе «Умная Цивилизация» в 
рамках реализации указанного проекта (подробнее см. п.2). Обучение ведется с 2021 г.  
 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.).  
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Кафедрой Международной безопасности в учебный процесс РГГУ внедрены 
научные и историографические наработки в области международной безопасности, 
борьбы с терроризмом, изучении военных конфликтов, специфики гуманитарных и 
общественно-политических взаимодействий России и стран Ближнего Востока, 
Афганистана и Центральной Азии, 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. 

Под руководством к.и.н., доцента кафедры ЗРиВП А.А. Столярова 
реализовывался студенческий научный проект «Социальные и межэтнические 
конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата 
Нагаленд, Индия)», победивший в конкурсе «Студенческие проектные научные 
коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. Проект является продолжением студенческого 
научного проекта «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 
модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)», который стал 
победителем в конкурсе в 2020-2021 гг.  

ФМОПиЗР принимает участие в реализации проекта «Комплекс мер по изучению 
стран СНГ», результатом которого стало создание в университетах партнерах 
(Белорусско-российский университет, Кыргызско-российский славянский университет, 
Росийско-армянский университет, Российско-таджикский славянский университет) 
совместных с РГГУ Центров евразийских исследований. Созданные Центры станут 
площадкой для проведения совместных исследований, реализации учебных и 
просветительских проектов. К открытию Центра в каждом университете было 
приурочено проведение Стратегических сессий, включавших лекции, мастер классы с 
участие экспертов из двух государств. Также в рамках реализации проекта были 
разработаны онлайн-модули, проведено две программы повышения квалификации. 
Важным направлением сотрудничества с указанными университетами, а также с 
Абхазским государственным университетом и Юго-Осетинским государственным 
университетом. Профессор кафедры ЗРиВП, декан ФМОПиЗР Е.М. Кожокин и 
профессор кафедры ЗРиВП Т.С Гузенкова подготовили сводный аналитический доклад и 
методические рекомендации, включающих предложения по корректировке вектора 
развития системы высшего образования Таджикистана. 

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 общественно-
политической истории Воронежской области, Центральном архиве Нижегородской 
области  

 В.И. Журавлева является инициатором международного книжного проекта «The 
Civil War in the US Perceived and Remembered Abroad», в рамках которого под ее и И.И. 
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Куриллы редакцией будет подготовлена и сдана в издательство Lexington Books (США) 
в начале 2023 г. коллективная монография, состоящая из трех разделов о восприятии 
Гражданской войны в США 1861-1865 гг. в России, странах Европы и Латинской 
Америки в XIX-XXI вв. Авторский коллектив состоит из ведущих ученых США, 
Великобритании, Франции, Мексики, Бразилии. 

 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. 

 10 марта 2022 г. кафедрами американских исследований, зарубежного 
регионоведения и внешней политики, теоретической и прикладной политологии 
ФМОПиЗР была организована российская научно-практическая конференция 
«Образовательные программы по мировому комплексному регионоведению: 
зарубежный и российский опыт», в которой приняли участие исследователи из РГГУ, 
МГИМО (У), Российского Университета дружбы народов, Института стран Латинской 
Америки РАН. Ответственная за организацию конференции – В.И. Журавлева, д.и.н., 
профессор, зав. кафедрой АИ, зам. декана ФМОПиЗР по научной работе.  

Анонс и отчет были опубликованы на сайте РГГУ. 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=830398&clear_cache=Y;  
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=824964) 

27 апреля 2022 г. в РГГУ прошла научная конференция «Политические 
последствия пандемии коронавируса в Европе». Её организатором и модератором первой 
секции выступил к.и.н., доцент кафедры ЗРиВП Трухачев В.В.  

https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=836248&ysclid=lb0tmkc7mp864620547 
20-21 октября 2022 г. по инициативе кафедры американских исследований 

ФМОПиЗР совместно с ИВИ РАН провел международную конференцию «60 лет 
Карибскому кризису: уроки истории для современности» Ответственная за организацию 
конференции – В.И. Журавлева, д.и.н., профессор, зав. кафедрой АИ, зам. декана 
ФМОПиЗР по научной работе.  

Анонс и отчет были опубликованы на сайте РГГУ. 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=872785). 

21 декабря 2022 г. по инициативе кафедры американских исследований  
ФМОПиЗР был организован международный круглый стол «Изучение Латинской 
Америки как научный и образовательный проект».  

8 ноября 2022 г. в РГГУ прошла общероссийская научная конференция «Россия и 
Австро-Венгрия: взаимоотношения и типология развития двух империй 1867-1918 гг.», 
посвященная деятельности выдающихся отечественных ученых–специалистов по 
истории региона Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы Т.М. Исламова, Л.П. 
Лаптевой и В.И. Фрейдзона. В.И. Фрейдзону в 2022 г. исполнилось бы 100 лет. Целью 
мероприятия стало обсуждение значение научного наследия Т.М. Исламова, Л.П. 
Лаптевой и В.И. Фрейдзона для современной славистики и регионалистики, поиска 
новых источников, сопоставительного анализа развития Австро-Венгерской и 
Российской империй, роли национальных движений славянских народов в их судьбе и 
специфики исследования национальной и общеславянской идентичности. 

Заведующая кафедрой ФМОПиЗР профессор О.В. Павленко приняла участие в 
организации и проведении Проектной сессии «Третий сектор: инновационное 
сотрудничество и социальная солидарность в условиях современных вызовов» (21-
26 ноября 2022 года, г. Рио-де-Жанейро, Федеративная Республика Бразилия, 28-30 
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ноября, г. Буэнос-Айрес, Республика Аргентина). Целью мероприятия стало 
теоретическое осмысление современных трендов развития третьего сектора и поиск 
путей практического сотрудничества в этой области. Проектная сессия позволила лучше 
понять устройство и функционирование некоммерческого сектора, выявить форматы 
взаимодействия с НКО и НПО, исследовательскими центрами и вузами Бразилии и 
Аргентины. 

Кафедрой теоретической и прикладной политологии 17 мая 2022 г. была 
организована Межвузовская научная конференция, посвященная памяти профессора 
В.Д. Зиминой (1957–2012) и профессора Ю.В. Ирхина (1947–2021), долгое время 
работавших в Российском государственном гуманитарном университете. Конференция 
была приурочена к 65-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
В.Д. Зиминой, заведующей кафедрой теоретической и прикладной политологии РГГУ в 
2002-2012 гг., и 75-летию со дня рождения доктора философских наук, профессора Ю.В. 
Ирхина, профессора кафедры в 2007-2021 гг. Основные проблемы мемориальной 
конференции были связаны с исследовательскими интересами В.Д. Зиминой и Ю.В. 
Ирхина, в соответствии с ними были сформированы и работали три секции: теория и 
практика государственного управления и государственной политики (модератор – 
доцент Н.А. Борисов); политические коммуникации, политическая культура и 
политические идеологии (модератор – профессор М.Н. Грачев); проблемы мировой 
политики и международных отношений: современные измерения (модератор – доцент 
С.П. Донцев). 

В конференции участвовало более 80 человек, из них с докладами выступили 40 
преподавателей и студентов факультета международных отношений, политологии и 
зарубежного регионоведения РГГУ (прежде всего кафедр теоретической и прикладной 
политологии; зарубежного регионоведения и внешней политики; американских 
исследований), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
РАНХиГС при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ. По 
итогам работы конференции будет издан сборник материалов, включающий научные 
статьи участников. 

Кафедра ЗРиВП в сотрудничестве с МНЦ изучения Азии организовала 
следующие мероприятия:  

29-31 января 2022 г. – Международный междисциплинарный симпозиум «Белые 
пятна в изучении Южной Азии – IV», совместно с Университетом им. Шиваджи, 
г.Колхапур (Индия). Серия симпозиумов направлена на обсуждение ранее неизученных 
аспектов истории, общества и языка стран Южной Азии с точки зрения 
междисциплинарного подхода;  

4 марта 2022 г. – Студенческий научный семинар «Междисциплинарные 
исследования в странах Южной Азии» (СНО) по теме  «Политическое развитие штата 
Нагаленд: особое положение штата и племен»;  

5 марта 2022 г. состоялась Международная научно-практическая онлайн-
конференция, посвященная 115-летию со дня рождения Махадеви Вармы, индийской 
писательницы, поэтессы и переводчицы;  

8 апреля 2022 г. прошел студенческий научный семинар «Междисциплинарные 
исследования в странах Южной Азии» (СНО) по темае «Миграционная политика штата 
Нагаленд и Социальное воздействие COVID-19»;  

22 апреля 2022 г. – Международная научно-практическая конференция 
«Индийские Рамаяны», посвященная празднованию 490-летия индийского поэта и 
философа Тулсидаса. В рамках конференции проводился виртуальный тур по выставке 
Владимира Серебровского «Моя прекрасная Индия» для онлайн-участников 
конференции;  

16 мая 2022 г. был проведен студенческий научный семинар 
«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» (СНО) по теме «Военная 
инфраструктура и цифровизация штата Нагаленд»;  
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11 ноября 2022 г. состоялся международный поэтический онлайн фестиваль 
«Переводы поэзии Марины Цветаевой», посвященный 130-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой, и на котором студенты российских и индийских вузов прочли 
переводы ее стихов на разных языках мира. 
 Под руководством заведующей кафедрой ФМОПиЗР профессора О.В. Павленко 
продолжается изучение проекта «Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 
1955-1964» (в рамках совместного гранта РФФИ и Австрийского научного фонда). 
Основные исполнители: РГГУ (грант РФФИ), Институт им. Л. Больцмана (Грац) (грант 
Австрийского научного фонда, 2021-2023 гг.). 

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) 
рассматривается, использовались ли экономическое методы в виде заключения торговых 
соглашений, уменьшения компенсационных поставках в качестве инструмента «мягкой 
силы» в отношении нейтральной Австрии; анализируются 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. 

Под редакцией заведующей кафедрой ЗРиВП профессора О.В. Павленко и при 
участии к.и.н., доцента кафедры РГГУ В.В. Трухачева была выпущена коллективная 
монография «Третий сектор в мире: модели гражданской активности в XX–XXI вв.». 

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. 

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. Павленко. В июне 2022 г. две 
группы слушателей прошли обучение по программе «Российское государство и 
общество в новой мировой реальности: внешние и внутренние вызовы» (52 ак.ч.).  

В 2022 г. в рамках постоянно действующего научного семинара «“Восточный” 
ракурс российской истории XX–XXI веков: социогуманитарное измерение», научным 
руководителем которого является В.С. Христофоров, д.ю.н., член-корреспондент РАН, 
зав. кафедрой МПиМБ, организованы и проведены два круглых стола. 15-16 апреля 2022 
г. преподавателями кафедры были прочитаны публичные лекции в Нижегородском 
государственном педагогическом университете им. К. Минина: «Военный конфликт в 
Афганистане с участием советских воинских контингентов (1979-1989): новые 
документы и исследования»; «Итоги конфликта в Афганистане с участием американских 
воинских контингентов (2001-2021) и его влияние на безопасность Евразии». 

На факультете продолжает успешно работает студенческий дискуссионный клуб 
по американистике, организованный кафедрой американских исследований 
(руководитель – зав. кафедрой АИ В.И. Журавлева, ответственный секретарь – старший 
преподаватель кафедры АИ А.С. Панов). Цель Клуба – создание условий для реализации 
творческого потенциала, сохранение и приумножение культурных и творческих 
традиций научной школы РГГУ в области американистики и социокультурного подхода 
в изучении российско-американских отношений.  
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11 февраля 2022 г. в Библиотеке иностранной литературы в рамках 
Дискуссионного клуба по американистике РГГУ прошло обсуждение научно-
популярной книги известного российского историка-американиста, д.и.н., профессора, 
заведующей кафедрой американских исследований РГГУ В.И. Журавлевой «Общее 
прошлое русских и американцев».  

28 апреля 2022 г. в онлайн-формате прошло очередное заседание Дискуссионного 
клуба по американистике ФМОПиЗР РГГУ на тему «Российско-американские 
отношения в условиях кризиса: что дальше?». В роли приглашенного спикера выступил 
Майкл Киммидж (Michael C. Kimmage), профессор истории Католического университета 
Америки в Вашингтоне, округ Колумбия; в 2014-2016 гг. работал секретарем в отделе 
планирования политики в Государственном департаменте США, специализируясь на 
России и Украине; автор книги «Отказ от Запада: история идеи в американской внешней 
политике» (The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy. 
Basic Books, 2020). 

10 октября 2022 г. на заседании клуба по американистике обсуждались 
представления о Карибском кризисе, запечатленные в популярной культуре XX-XXI вв. 
на примере карикатуристики, комиксов, кинематографа, компьютерных игр. В дискуссии 
в качестве спикеров приняли участие М.Ф. Казючиц, ведущий научный сотрудник, 
кандидат философских наук, ВГИК, Спутницкая Н.Ю., ведущий научный сотрудник, 
кандидат искусствоведения, ВГИК, Д. Файнберг, PhD., старший преподаватель, 
Городской университет Лондона, Великобритания.  

8 декабря 2022 г. прошло заседание клуба «Уроки холодной войны для 
современных российско-американских отношений». Перед студентами выступал Джек 
Мэтлок, кадровый дипломат, находившийся на дипломатической службе 35 лет, посол 
США в СССР в 1987-1991 гг. После ухода с дипломатической службы в 1991 году г-н 
Мэтлок занимал академические должности в Колумбийском университете, 
Принстонском университете, Гамильтон-колледже, колледже Маунт-Холиок и 
Институте перспективных исследований с 1996 по 2001 гг. Автор таких работ как 
«Superpower Illusions: How Myths and False Ideologies Led America Astray-And How to 
Return to Reality» (Yale University Press, 2010); «Reagan and Gorbachev: How the Cold War 
Ended» (Random House, 2004, paperback edition 2005); «Autopsy on an Empire: The 
American Ambassador’s Account of the Collapse of the Soviet Union» (Random House, 1995). 

Доцент кафедры ЗРиВП А.А. Столяров является научным руководителем СНО 
Студенческий научный семинар «Междисциплинарные исследования в странах 
Южной Азии». В рамках реализации нового научного проекта «Социальные и 
межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на 
примере штата Нагаленд, Индия)» 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.  

 
Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук 

 
Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ РГГУ 

занимается разработкой ряда научно и социально значимых направлений.  
Научные направления кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики представлены тремя региональными 
исследовательскими блоками, которые можно связать с территориями изучения – 
соответственно дальневосточный блок (исследования по Китаю и Японии), восточный 
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блок (исследования по Ирану, Ближнему Востоку и Турции) и африканский блок 
(исследования по странам Магриба и Африке южнее Сахары). 

Сотрудники кафедры разрабатывают индивидуальные направления исследований. 
Кандидат филос. наук, доцент 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». Кандидат ист. наук, доц. Е.В. Гулынская 
проводит научные изыскания по таким направлениям, как: «Социокультурные процессы 
в арабских странах», «Демография и миграции на Ближнем Востоке», «Современные 
процессы в политической сфере арабских стран». Доктор ист. наук, заведующий 
кафедрой Н.А. Филин проводит научные исследования, посвященные различным 
аспектам современной иранской политической системы. 

Кафедрой исследуются проблемы устойчивого развития стран Африканского 
континента и анализ влияния на развитие африканских стран со стороны мировых 
держав. П.В. Башариным ведется ряд совместных проектов с Государственным 
Эрмитажем, ГМИИ им. Пушкина, Фондом Ибн Сины, Музеем Востока, СПбГУ. 
Осуществляется научное рецензирование научных статей для ряда ВАКовских 
периодических изданий. Среди них: «Восток», «Религиоведение», «Вопросы 
языкознания», «Российская тюркология», «Вестник СПбГУ». В прошедший период 
велась активная работа по написанию статей для электронной версии Большой 
российской энциклопедии. На настоящий момент написано 20 статей. 

Кафедрой 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. В октябре 2022 г. 
состоялась VII конференция. 

Летом 2022 г. вышла в свет коллективная монография Handbook: Baghdad: The 
History of a Metropolis / ed. J. Scheiner, I. Toral. Leiden, Boston: Brill (Башариным П.В., 
канд.филос.наук, доц. написан раздел The Sufi School of Baghdad. Persons and Teachings). 

Д.ист.н., заведующим кафедрой Н.А. Филиным подготовлен и издан сборник 
статей: Восприятие России в истории Ирана (на материалах иранских учебников истории 
// Россия и Иран. Пять веков сотрудничества. М.: РГГУ, 2022. 

Аспиранткой кафедры современного востока и Африки Высочиной Екатериной 
Сергеевной 02 декабря 2022 г была защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук  «Политика Италии в отношении Ливии (2011-2015 гг.)» 

В учебный процесс при подготовке курсов «Введение в иранистку», 
«Государственный  строй Ирана», «Социально-политическая система Ирана». Опыт 
исследований к.филос.н., доц. П.В. Башарина используется в учебном процессе при 
чтении следующих курсов: «Исламоведение», «Арабский язык», «Этнография Ирана», 
«История Ирана», «История стран Азии и Африки», «Антропология стран Востока», 
«Религии Ирана», «Ислам в Иране», «Культура повседневности в Иране», 
«Исламоведение», «Арабский язык», «Этнография Ирана», «История Ирана», «История 
стран Азии и Африки», «Антропология стран Востока», «Религии Ирана», «Ислам в 
Иране», «Культура повседневности в Иране», «История арабских стран». 
«Государственный строй арабских стран», «Социально-политические системы арабских 
стран» внедрены следующие результаты научной работы сотрудников кафедры.  

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 течение года 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. 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. 

5 октября 2022 г. в рамках Дней студенческой науки РГГУ- 2022 прошла седьмая 
межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Studia 
Orientalia Juvenica – 2022», организованная кафедрой, Международным российско-
иранским центром, кафедрой международной безопасности ФМОПиЗР 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=868933). 19 апреля 2022 г. прошла конференция 
«Устойчивое развитие на Африканском континенте». 

На кафедре общественных связей, туризма и гостеприимства отделения 
сервиса, туризма и коммуникативных технологий ведется работа по следующим 
научным направлениям:  

Мосалев А.И. доцент, кандидат эк. наук по теме «Устойчивый туризм, экономика 
впечатлений, творческих (креативных) индустрий», предметом исследования которой 
являются  вопросы соблюдения ESG повестки в туриндустрии, а также сервисное 
сопровождение креативных индустрий.  

Полякова О.Р. доцент, кандидат пед. наук занимается исследованием темы 
«Изучение вопросов использования цифровых технологий в деятельности предприятий 
сферы туризма и гостиничного бизнеса». Путрик Ю.С. проф., д.и.н. изучает тему 
«Формирование и развитие перспективных форм и методов туристского использования 
объектов культурного наследия на территории Чеченской Республики». 

Кафедрой реализуются следующие проекты, имеющие научную и социальную 
значимость: 

Мосалев А.И. доцент, к.эк.н. Проект «Посольские встречи» в сфере туризма, в 
рамках которых проводятся встречи дипломатических представителей зарубежных стран 
со студентами, тренинги на испанском языке. 

Середина Е.В. проф., к.геогр.н. Проекты, касающиеся использования потенциала 
малых исторических городов и поселений в туризме (опубликованы статьи) 

Наиболее значимыми представляются следующие результаты работы кафедры: 
Полякова О.Р., доцент, к.пед.н. Исследования, касающиеся развития 

этнографического и экологического туризма в российских регионах (опубликована одна 
статья, другая сдана в публикацию), кадрового обеспечения туристской отрасли 
(опубликованы статьи). 

Середина Е.В. проф., к.геогр.н. Разработка критериев, касающихся оценки 
впечатлений в туристской практике. 

«Посольские встречи», которые курирует Мосалев А.И., доц., к.эк.н., поскольку 
этот проект позволяет выстраивать партнёрские отношения с посольствами иностранных 
государств, проводить совместные занятия по туризму на иностранных языках со 
студентами направления подготовки «Туризм». 

Разработанный Путриком Ю.С. проф., д.и.н. проект футуристического парка в 
Чеченской республике, с учетом динамики роста туристского потока в Чеченский 
туристский регион и необходимости расширения сети туристских объектов. Парк 
предлагается создать недалеко от границы с Дегестаном, также рассмотрена 
возможность создания тематического парка в г. Грозном. 

Результаты научной работы кафедры внедрены в учебный процесс, в т.ч. в 
процессе обучения по дисциплинам: «Управление человеческими ресурсами в 
гостиничном бизнесе», «Рекламная и PR деятельность гостиничного предприятия», 
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«Имидж гостиничного предприятия», «Маркетинг в индустрии гостеприимства», 
«Организация туристской деятельности», «Виды туристского обслуживания», 
«Организация взаимодействия гостиниц с туристскими предприятиями». Опубликованы 
и применяются учебные пособия: Ключевская И.С. Имидж гостиничного предприятия: 
учебное пособие / И.С.Ключевская-М.: Издательство «Перо», 2022.-136 с.;  
Рекламная и PR деятельность гостиничного предприятия: учебное пособие / И.С. 
Ключевская. - Москва: ИНФРА-М, 2022.-339 с. 

В рамках проекта «Посольские встречи» на занятия по испанскому языку 
приглашаются носители языка из посольств и учреждений туризма. Также организуются 
тренинговые занятия по проектированию в сфере туризма и гостеприимства с участием 
представителей Profi Travel. 

Путриком Ю.С., проф., д.ист.н. в учебный процесс внедрены методы и подходы 
решения проблем повышения эффективности использования культурного наследия как 
фактора социально-экономического развития на региональном уровне. Научные 
разработки Серединой Е.В. проф, к.н. включаются в семинарские занятия по 
преподаваемым ею курсам. 

Кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства отделения сервиса, 
туризма и коммуникативных технологий в 2022 г. было организовано 18 мероприятий, 
среди которых: круглый стол «Тренды в управлении  персоналом гостиничного 
предприятия  в условиях пандемии» 
(https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fvskn/news/detail.php?ID=828652), Первый 
онлайн форум для молодых специалистов гостиничной индустрии 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=831042),  Международная научно-практическая 
конференция «Гостиничный бизнес в современных условиях: актуальные тенденции и 
проблемы развития» (https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=835133&clear_cache=Y); 
круглый стол «Развитие альтернативных средств размещения в регионах России»  
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=870858&lang=ru), Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Социальное и экономическое 
развитие России: история, проблемы, перспективы», совместно с МПСУ 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=876816), V Международный научно-
практический форум гостеприимства РГГУ «HoReCa. Трансформация гостиничного 
бизнеса: новые риски и возможности» (https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=887072). 

В 2022 г. направления научной деятельности кафедра культуры мира и 
демократии включали в себя: 

- Анализ гражданской активности в России и зарубежных государствах; 
- Политика освещения внутренних и внешних общественно-политических и 

культурных событий в СМИ; 
- Исследования исторической памяти в современных европейских обществах; 
- Исследования в области манипулирования общественно-политической и 

культурно-исторической идентичности общества в СМИ; 
- Критические медиа исследования сети Интернет; 
- Изучение принципов устойчивого развития в современной сфере малого и 

среднего предпринимательства; 
- Исследования российской регионалистики; 
- Импакт-технологии и современный российский урбанизм; 
- Цифровизация интеракционизма в Росии; 
- Развитие индустрии туризма и гостеприимства в современных экономических 

условиях России. 
Для проведения анализа и исследования вышеперечисленных тем были 

проведены межвузовские и всероссийские конференции и научно-практические круглые 
столы, по итогам которых идет сбор статей и материалов для публикации в новом 
сборнике факультета. 
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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 внедряются в программы следующих 
дисциплин: «Основы Толерантности», «Политический процесс в современной России», 
«Правовое регулирование рекламы и связей с общественностью», «Профессиональная 
этика в туризме», «Коммуникативная география», «Анализ профессиональной 
литературы на английском языке» - ГД, Туризм, РиСО, «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», 
«Национальные традиции в туризме на английском языке», «Мастерство публичной речи 
на английском языке». 

За 2022 г. на кафедре культуры мира и демократии был проведен ряд научных 
мероприятий, среди них: Студенческая научно-практическая конференция «Шоковая 
цифровизация: основные тренды в коммуникациях» (14 октября 2022 г.), конференция 
«Цифровые технологии и интернет: новое прочтение права, этики, морали» (23 ноября 
2022 г.), конференция «Обеспечение устойчивого развития социальных, политических и 
экономических систем в XXI в.» (2 декабря 2022 г.). 

В весеннем семестре 2022-2023 уч.г. кафедра Культуры мира и демократии будет 
включаться во внутренние сети кафедр ЮНЕСКО России для разработки и реализации 
совместных проектов по обеспечению социально ответственного и устойчивого развития 
регионов РФ. На данный момент начаты переговоры о заключении рамочного 
соглашения с кафедрой ЮНЕСКО Астраханского государственного университета. 

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 отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий 
поддерживает и развивает традицию практикоориентированности в научных 
исследованиях. 

В 2022 г. сотрудники ФВиСКН получили следующие награды и звания: 
По итогам конкурса «Выпускная квалификационная работа РГГУ» награждены 

Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц., научный руководитель лауреата конкурса 
Левицкой Е.А., студентки II курса магистратуры ФВиСКН; к.ист.н., доц. Круглова М.С., 
научный руководитель финалистки в номинации «Выпускная квалификационная работа 
бакалавра» Рябчуковой А.М., студентки IV курса ФВиСКН; канд. экон. наук, доц. 
Ключевская И.С., научный руководитель финалиста в номинации «Выпускная 
квалификационная работа бакалавра» Уколова С.А., студента IV курса ФВиСКН; 
д.ист.н., проф. Филин Н.А., научный руководитель финалиста в номинации «Выпускная 
квалификационная работа магистра» Хатунцева Е.В., студента II курса ФВиСКН. 

По итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь РГГУ» награждены ст.преп. 
Волынский А.И., научный руководитель победителя – студентки IV курса ФВиСКН 
Гречихиной Е.О.; канд.филос.н., доц. Башарин П.В., научный руководитель финалиста - 
студентки IV курса ФВиСКН Сулакаури А.Ю. 

Ключевская И.С. доц., к.э.н. заняла 2 место  в рейтинге результативности ТОП-10 
руководителей конкурсных работ на V Международном первенстве «Качество 
образования 2021/2022» 
(https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fvskn/news/detail.php?ID=861131). 
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Институт экономики, управления и права 
 

Экономический факультет ИЭУП 
 
Кафедры факультета в 2022 г. занимались научным исследованием различных 

экономических проблем. 
На кафедре «Финансы и кредит» под общим руководством д.э.н., профессора 

В.Н. Незамайкина занимались совершенствованием методов управления финансами на 
современных российских предприятиях, в общественных организациях и кредитно-
банковских структурах; разработкой критериев и методов оценки инвестиционных 
рисков; исследованием проблем развития малого инновационного бизнеса; анализом 
проблем внедрения новых денежных инструментов (электронных денег) в российскую 
финансовую практику.  

Научно-исследовательская работа кафедры теоретической и прикладной 
экономики проводилась под общим руководством д.э.н. проф. В.А. Умнова по 
следующим актуальным направлениям современной экономической науки: экономика 
бизнеса; экономика фирм и отраслевых рынков; экономика малых и средних 
предприятий; цифровизация экономики; экономическая политика и государственное 
регулирование экономики. 

Преподаватели кафедры мировой экономики под общим руководством д.э.н. 
доцента Е.В. Зенкиной изучали проблемы устойчивого развития мировой экономики; 
внешнеэкономической деятельности; международной торговли; международными 
финансами; конкурентоспособностью организаций и территорий; логистикой 
международного бизнеса. 

Результаты НИР нашли свое отражение в подготовленных сотрудниками кафедры 
сборниках трудов, монографиях, научных статьях.  

В 2022 г. был издан сборник статей: Творческая экономика для устойчивого 
развития: XXII Чаяновские чтения: Сборник статей / Отв. ред. Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 
2022. 21,5 п.л., ISBN 978-5-7281-3114-4; несколько учебников (Бизнес-модели в 
управлении устойчивым развитием предприятий: учебник / А.Д. Бобрышев, В.М. Тумин, 
К.М. Тарабрин [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.Д. Бобрышева, д-ра экон. 
наук, проф. В.М. Тумина. - Москва: ИНФРА-М, 2023. - 289 с. (URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1877050); Проектное управление: учебник / Г.Д. 
Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, Ю.В. Данейкин, П.А. Костромин. - Москва: 
ИНФРА-М, 2022. - 294 с.; Зенкина Е.В. Международная валютно-финансовая система -
Учебник / Москва, 2022. Сер. Высшее образование: Бакалавриат; Незамайкин, В. Н.  
Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 467 с. (Бакалавр. Академический курс).  

Вышло несколько монографий и учебных пособий: 
Сопилко Н.Ю. Управление человеческим капиталом организаций в условиях 

цифровизации: монография / Н. Ю. Сопилко, О. Ю. Мясникова, В. В. Горбачева. – 
Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2022. – 159 с.; 

Зенкина Е.В. Международные валютно-финансовые отношения в 
постиндустриальном мире: монография / Е.В. Зенкина. - Москва: ИНФРА-М, 2023. - 169 
с. - (Научная мысль). Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1898977; Теоретические и практические аспекты 
развития предпринимательства в России: монография / Баландина Н.Г., Белоновская 
А.М., Бухтерева И.Н., Джавадова С.А., Дмитриева О.А. и др., всего 10 чел. / под ред. 
В.А. Умнова. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 164 с. Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1859064. 
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Научные разработки, сделанные преподавателями в своих научных статьях, 
находят свое отражение в учебном процессе РГГУ, в ходе проведения семинарских 
занятий в таких курсах как: «финансы», «поведенческие финансы», «финансы 
домохозяйств», «финансовые рынки и институты», «международные экономические 
отношения», «мировая торговля», «международные валютно-кредитные отношения». 

Преподаватели факультета (кафедра финансы и кредит) участвуют в разработке и 
подготовке коллективной монографии совместно с коллегами из Карагандинского 
Экономического Университета Казпотребсоюза (г. Караганда, Республика Казахстан).  

Подписано соглашение о сотрудничестве кафедры мировой экономики РГГУ и 
Университета Бернардо О Хиггинса (г. Сантьяго, Чили); сотрудники кафедры совместно 
с ведущими специалистами российских ВУЗов и чилийского университета Бернардо 
О`Хиггинса проводят совместные научные исследования на тему: «Формирование 
мультитоварного и мультивалютного индексов ценовой устойчивости, обеспеченных 
дуальными товарами и мягкими валютами с созданием цифровых финансовых активов – 
стейблкоинов». 

Ведутся переговоры о сотрудничестве кафедры мировой экономики РГГУ с 
кафедрой мировой экономики Белорусского государственного экономического 
университета (г.Минск, Беларусь). 

Важным этапом научно-исследовательской работы кафедр экономического 
факультета стали ежегодные XХII Чаяновские чтения – Международная конференция 
«Творческая экономика для устойчивого развития» (24.03.2022 г.), а также организация 
работы кафедральных секций, на которых, как и планировалось, выступили 
преподаватели факультета. Их статьи вошли в сборник трудов конференции. Отчет о 
проведении конференции опубликован на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=831377 

Преподаватели факультета приняли участие в IX Всероссийской научной 
конференции «Эффективное управление в целях устойчивого развития» (Сперанские 
чтения), состоявшейся в РГГУ в марте 2022 г., а также III Всероссийской научно-
практической конференции «Цифровая экономика: инновации и технологии» и III 
Гастевских чтениях. 

Преподаватели кафедры теоретической и прикладной экономики вошли в 
оценочную комиссию Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Под 
руководством Умнова В.А. и Белоновской А.М. были рассмотрены, отрейтингованы и 
заслушаны представленные на конкурс более 30 работ школьников в рамках секции 4D 
«Экономика и экономическая политика», подготовлены рецензии для руководителей и 
учителей с целью усиления мотивации школьников, их ориентации на получение и 
углубление экономических знаний на площадке РГГУ, а также оценены проекты 
участников конкурса (март-май 2022 г.). Преподаватели кафедры (Умнов В.А., 
Белоновская А.М., Баландина Н.Г., Плюхина А.А.) выступили с сообщениями в рамках 
мастер-классов, ориентированных на ключевые проблемы предпринимательского 
развития разработок участников Международного форума научной молодёжи «Шаг в 
будущее» (Российская молодежная бизнес-школа научно-технических и социальных 
предпринимателей, Москва, апрель, 2022 г.). 

15 апреля 2022 в Российском государственном гуманитарном университете был 
проведен, организованный кафедрой мировой экономики, круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы внешнеторговой деятельности», в котором приняли участие 
студенты и магистранты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), Института 
международных экономических связей (ИМЭС) и РГГУ.  

25 апреля в РГГУ прошел всероссийский научно-практический круглый стол 
«Вопросы кибербезопасности в новых реалиях», на котором эксперты в области 
информационных технологий обсудили со студентами, как обезопасить свои данные в 
условиях турбулентности: https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=839960&clear_cache=Y 
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27 апреля в РГГУ состоялась IV Межвузовская студенческая олимпиада по 
управлению персоналом. В олимпиаде приняли участие студенты московских вузов – 
Московского университета им. С.Ю. Витте, Университета Правительства Москвы и 
Российского государственного гуманитарного университета, который выступил 
организатором мероприятия. 

26 мая в РГГУ был проведен Всероссийский конкурс студенческих научных работ 
«Экономика, управление и право: креативные подходы и конкурентное развитие в XXI 
веке», в котором приняли участие студенты из Нижнего Новгорода, Ростова, 
Екатеринбурга, Читы и многих других: 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ID=844390&lang=ru&cl
ear_cache=Y 

Преподаватели кафедры мировой экономики (д.э.н., проф. Сопилко Н.Ю., д.э.н., 
доцент Зенкина Е.В., к.э.н., доцент Костромин П.А.) приняли участие в XIV Конвенте 
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) в МГИМО «Мир. За 
пределами привычного» (13-15.10.2022).  

Кафедра финансов и кредита совместно с Карагандинским госуниверситетом и 
учеными, топ-менеджерами финансового сектора экономик Казахстана, России, 
Беларуси, Узбекистана проведи круглый стол на тему: «Формирование новой парадигмы 
финансово-экономической системы в условиях циклических колебаний и 
имплементация новых подходов при подготовке адаптивной модели выпускников в 
соответствии современным требованиям рынкам труда».  

24 октября 2022 года Кафедра Мировой экономики провела Круглый стол 
«Цифровая валюта центрального банка и крипто: мирное сосуществование или война». 
Мероприятие было проведено в рамках Программы «Дни студенческой науки РГГУ - 
2022». В ходе дискуссии были рассмотрены проблемы, связанные с внедрением 
цифровых валют центрального банка (ЦВЦБ) в разных государствах, ролью крипто в 
процессе переформатирования международной валютной системы и – самое главное – 
возможным соперничеством двух классов активов.  

27 октября 2022 г. состоялся Межвузовский студенческий круглый стол 
«Антироссийские санкции: внешнеторговый аспект». В работе заседания приняли 
участие студенты и магистранты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), 
Института международных экономических связей (ИМЭС) и РГГУ. Организатором 
мероприятия выступила кафедра мировой экономики экономического факультета ИЭУП 
РГГУ.  

14 декабря 2022 г. состоялся межвузовский студенческий «круглый стол» 
«Эволюция экономических учений. Международный опыт», организованный совместно 
с кафедрой «Мировая экономика» Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел России. На обсуждение вынесена серьезная научная проблема о том, 
как сегодня оценивать закономерности экономического развития, как анализировать 
перспективы развития мировой экономики. 20 декабря 2022 г. был организован 
Межвузовский студенческий круглый стол в Дипломатической академии МИД. 
Организаторами данного «круглого стола» выступили кафедры «Мировая экономика» 
Российского государственного гуманитарного университета и «Мировая экономика» 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел России.  

29 марта 2022 г. в диссертационном совете Д 24.2.366.04 (РГГУ) состоялась 
защита диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
научной специальности 5.4.4 – Социальная структура, социальные институты и 
процессы, старшего преподавателя кафедры финансов и кредита экономического 
факультета Института экономики, управления и права Е.Н. Пятшевой на тему 
«Социально-экономические тенденции развития моногородов России». 

20 мая 2022 г. ст. преп. кафедры финансов и кредита Е.Б. Макарова защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
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организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 
на тему «Формирование сбалансированной системы управления проектами в 
нефтегазовой промышленности». 

 
Юридический факультет ИЭУП 

 
Кафедры юридического факультета проводят исследования в следующих областях: 
Кафедра теории права и сравнительного правоведения изучает гуманитарные 

аспекты права, современная теория и методология права, актуальные проблемы истории 
права. Предметом исследования являются, соответственно: гуманитарное содержание 
современного права и его специально-юридические и общекультурные аспекты; 
особенности и содержание теории права и ее методов в контексте современной 
эпистемологии социально-гуманитарных наук; актуальные с точки зрения преставлений 
современного российского общества проблемы и вопросы истории права и государства 
России.  

Основное направление научных исследований, проводимых кафедрой 
конституционного и международного права, выступает российская модель публичной 
власти: современные тенденции и перспективы развития.  

Кафедра гражданского права и процесса занимаются проблемами правового 
статуса коммерческих корпораций, правового регулирования обязательственных 
правоотношений, правового регулирования страхования внешнеэкономической и 
предпринимательской деятельности, защиты прав участников гражданского оборота и 
гражданско-правовой ответственности, актуальными проблемы наследственного права, 
правового регулирования деятельности адвокатуры и др. 

Приоритетными направлениями научной работы кафедры 
предпринимательского права выступают 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, цифровой экономики, 
защиты прав участников рынка ценных бумаг и др. 

Ведущим научным направлением исследований кафедры уголовного права и 
процесса является анализ и исследование проблематики обеспечения прав и законных 
интересов человека и гражданина уголовно-правовыми средствами на уровне личности, 
общества и государства.  

Кафедрой финансового права успешно развивается направление исследований в 
области правового обеспечения финансовой дисциплины в сфере публичных и частных 
финансов, международного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации 
финансовой сферы, реформирования налоговой системы на современном этапе, 
осуществления налогового контроля, правового регулирования банковской деятельности 
в условиях кризиса и поддержание национальной банковской системы, инвестиционной 
политики России и др. 

На юридическом факультете в 2022 г. проведено несколько научно значимых 
мероприятий, среди которых проект «Гуманитарные и технико-юридические средства 
достижения определенности правового регулирования», в рамках которого состоялся 
Конкурс студенческих научных работ (утв. приказом РГГУ от 24.12.2021г. 01-762 осн);  
организована и проведена научно-практическая студенческая конференция 
«Гуманитарные и технико-юридические средства достижения определенности правового 
регулирования» (31 марта 2022 г., Москва, РГГУ); опубликован сборник статей по 
материалам научно-практической студенческой конференции («Гуманитарные и 
технико-юридические средства достижения определенности правового регулирования»: 
Сборник статей по материалам научной студенческой конференции, Москва, 31 марта 
2022 г. / Отв. ред. В.А. Цыгановкин. М.: РГГУ, 2022. 205 с. (9,6 п.л.)). 
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Доцентом кафедры конституционного права Заиграевой О.В. осуществлены 
научные исследования, посвящённые правам на личную и семейную тайну, защиту чести 
и доброго имени, на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества в области защиты прав человека. По результатам 
проведённых исследований опубликована глава в учебнике «Права человека в России» 
(Заиграева О.В. и др. [в соавт.]. Права человека в России / Под ред. д.ю.н., проф. Л.Ю. 
Грудцыной. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2022. - 272 с. Серия «Учебник для вузов» (§4, 6 гл. 6)), 
что позволит в рамках образовательного процесса систематизировать и углубленно 
изучить теорию прав человека, историю их зарождения и развития в России, 
конституционные принципы, «поколения» прав человека, гарантии реализации прав 
человека в России, их судебную внутригосударственную и международную защиту.  

Научные исследования преподавателей юридического факультета имеют 
фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое отражение в 153 
публикациях научного и учебного характера, в том числе 6 монографий, 4 учебника и 
учебных пособия, 127 научных статей из них 44 в рецензируемых российских журналах 
(ВАК).  

Наиболее значимыми являются следующие труды преподавателей юридического 
факультета:  

Белова Т. В., Васильева О.Н., Заиграева О.В., Щербак Е.Н. [и др.]. Модернизация 
предпринимательской среды в условиях текущих вызовов для обеспечения устойчивого 
экономического роста: монография / под ред. д.ю.н., проф. Тимофеева С.В. – М.: Русайн 
2022. – 196 с. 

Васильева О.Н., Князева Е.Ю.,  Кузьменко Ю.А., Самойлова В.В., Тимофеев 
С.В.,  Щербак Е.Н. [и др]. Актуальные проблемы осуществления финансовой 
деятельности в Российской Федерации: монография / Под ред. С.В. Тимофеева. – М: 
РУСАЙНС, 2022. – 192 с.  

Васильева О.Н., Князева Е.Ю.,  Кузьменко Ю.А., Тимофеев С.В., Самойлова В.В.  
Финансовые отношения в системе междисциплинарного правового регулирования: 
монография / кол. авторов ; под ред. С.В. Тимофеева. – М: Русайн, 2022. – 184 

Смольянинов Е.С. Концептуальные основы уголовной политики России в борьбе с 
преступлениями в сфере экономической деятельности: Монография. – М.: Проспект, 
2022. –160 с.  

Цыгановкин В.А. [и др]. Усмотрение как метод правового регулирования // 
Усмотрение в правоприменительной деятельности: современные подходы / Под. ред. 
О.И. Цыбулевской. – Саратов: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2022. – 272 с.  

Бугорский В.П. Правовое и нормативное регулирование в индустрии 
гостеприимства: учебник и практикум для академического бакалавриата // В. П. 
Бугорский. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 165 с.  

Калина В.Ф. [в соавт. Карнаушенко Л.В., Михайлова Н.В., Ласкин А.А., 
Эриашвили Н.Д., Артамонов Ю.А. и др.] История отечественного государства и права: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / Карнаушенко Л.В., Михайлова Н.В., Ласкин А.А., Эриашвили Н.Д., 
Артамонов Ю.А., Ахъядов Э.С.-М., Белоновский В.Н., Журов А.Н., Калина В.Ф., 
Каллагов Т.Э., Косов М.Э., Курскова Г.Ю., Малашенко Г.Т., Мельник Е.В., Мецгер А.А., 
Смирнов С.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. – 416 c. 

Юридическим факультетом были проведены следующие научные мероприятия:  
XXII Международная научная конференция «Инновационное развитие государства и 
права в цифровую эпоху» (Муромцевские чтения, апрель 2022 г.), Всероссийская 
межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Молодежный научный 
потенциал в юриспруденции ХХI века: от теории к практике», научно-практическая 
студенческая конференция «Гуманитарные и технико-юридические средства достижения 
определенности правового регулирования», 31 марта 2022 г., Москва, РГГУ, круглый 
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стол «Юриспруденция в годы Великой Отечественной войны: юридическая 
квалификация причин и последствий», круглый стол, посвященный 220-летию Минфина 
РФ, круглый стол «Современный нотариат: технологии и возможности», круглый стол 
«Публичное право: новеллы российского законодательства», Межвузовский круглый 
стол «Правовое регулирование публичных мероприятий: конституционный и 
административный аспект» и др.  

За отчётный период 2022 г. под редакцией декана юридического факультета, зав. 
кафедрой финансового права, д-ра юрид. наук, проф. С.В. Тимофеева подготовлены к 
изданию два сборника научных трудов по итогам конференций: 

Инновационное развитие государства и права в цифровую эпоху: ХXII Междунар. 
науч. конф. Москва, апрель 2022 г.: Сб. научных трудов / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. 
Тимофеева, О.Н. Васильевой. – М.: РГГУ, 2022. – 199 с. (Муромцевские чтения)  

Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к 
практике: V Всероссийская студенческая науч.-практ. конф.: Сб. науч. трудов / Под ред. 
Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, О.Н. Васильевой. – М.: РГГУ, 2022. – 314 с. 

Также проф. С.В. Тимофеев входит в редакционную коллегию журнала «Вестник 
РГГУ Сер. Экономика, управление, право», который входит в перечень ВАК. За 
отчетный период подготовлены к изданию 5 выпусков журнала (№ 1, № 2, № 3; №3 Ч. 2; 
№ 4). 

Преподаватели юридического факультета участвовали в работе 4 международных 
и всероссийских научных конференций, организованных другими факультетами ИЭУП 
РГГУ: в III Всероссийской конференции «Устойчивое развитие России: роль 
гуманитарного образования» (10 февраля 2022 г.); в XXII Чаяновских чтениях 
«Творческая экономика для устойчивого развития» (24 марта 2022 г.); в IX 
Всероссийской научной конференции «Сперанские чтения. Эффективное управление в 
целях устойчивого развития» (31 марта 2022 г.); в IV Гастевских чтениях: науч.конф.,  
апрель 2022 (Гастевские чтения). 

Также преподаватели факультета приняли участие в научных конференциях, 
организованных другими вузами, в том числе: в международной научно-практической 
конференции «Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве» (г. 
Симферополь), в международной научно-практической конференции «Проблемы 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики» (г. 
Симферополь), во Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 
«Управление персоналом: современные концепции и эффективные технологии» (г. 
Ростов-на-Дону), в XXXI международной научно-практической конференции «Наука 
России: цели и задачи» (Изд. Научный центр «LJournal», Самара) и др.  

Результаты исследований сотрудников факультета в отчетном периоде были 
представлены более чем на 16 всероссийских и международных научных конференциях, 
проводимых РГГУ и другими Вузами. Они активно используются при подготовке 
лекционных, семинарских и практических занятий, а также при разработке тематики 
выпускных квалификационных работ.   

На юридическом факультете на постоянной основе действуют студенческие 
научные общества (СНО):  

– «Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права и процесса» 
(руководитель: Крапчатова И.Н., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного права и 
процесса); 

– Правовой клуб «Прогресс» (руководитель: Заиграева Ольга Вячеславовна, 
доцент кафедры конституционного и международного права юридического факультета 
ИЭУП, к.ю.н., доцент); 

– СНО «Правовые исследования в финансовой сфере» (руководитель: Васильева 
О.Н., доцент кафедры финансового права, зам. декана юридического факультета); 
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Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы предпринимательского 
права» (кафедра предпринимательского права, руководитель: Белова Т.В., к.ю.н., доцент, 
зав. кафедрой гражданского права и процесса).  

Научно-исследовательская работа на кафедрах юридического факультета 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 фундаментальный характер, 
закладывая теоретические основы дисциплинарных и междисциплинарных знаний.   

Профессорско-преподавательским составом факультета опубликованы научные 
статьи по разрабатываемому кафедрами научному направлению, в том числе в ведущих 
рецензируемых изданиях, подготовлены доклады на конференции и другие научные 
мероприятия, организованы и проведены ежегодные научные и научно-практические 
конференции, межвузовские круглые столы, встречи с практическими работниками 
учреждений органов государственной власти, межвузовские встречи-семинары, встречи 
в формате online-дискуссий на открытых публичных площадках в соответствии с 
научными направлениями работы кафедр факультета.  

Интеграция научного и образовательного пространства осуществляется в 
следующих формах: 

- использование материалов научной работы при проведении аудиторных 
занятиях; 

- совместное участие обучающихся и преподавателей в проведении научных 
исследований в рамках подготовки презентаций, научных статей, докладов, выпускных 
квалификационных работ. 

- проведение заседаний студенческих научных обществ с изучением материалов 
научно-исследовательской работы преподавателей по актуальной тематике.  

- в форме актуализированного содержания читаемых преподавателями 
юридического факультета дисциплин; 

- в форме включения соответствующих научных публикаций в учебно-
методическое обеспечение дисциплин; 

- в форме включения учебников в перечень основной рекомендуемой литературы 
учебно-методического обеспечения дисциплин. 

Все публикации профессорско-преподавательского состава нашли прямое 
применение в учебном процессе, включая публикации в ведущих рецензируемых 
изданиях и сборниках, изданных по итогам научных конференций, используются при 
проведении аудиторных и внеаудиторных занятий, применяются в научно- 
исследовательской работе со студентами, отражаются в обновляемых рабочих 
программах юридического факультета. 

В учебном процессе при преподавании дисциплин кафедр гражданского права и 
процесса и конституционного и международного права Гражданское право, Земельное 
право, Муниципальное право используются материалы on-line-курсов, которые были 
разработаны доцентами кафедр гражданского права и процесса и конституционного и 
международного права юридического факультета Беляевой И.А., Заиграевой О.В., 
Милоховой А.В.  

Опубликованные доцентами кафедр финансового и предпринимательского права 
юридического факультета монографии  нашли применение при подготовке 
магистрантов, обучающихся по специальностям «Правовое сопровождение 
предпринимательской деятельности», «Юрист в финансовой сфере». Монографии, 
опубликованные доцентами кафедр гражданского права и процесса, теории права и 
сравнительного правоведения, конституционного и международного права, 
используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических 
занятий, а также подготовке их студентами выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций. 
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Основным результатом студенческих исследований в отчетном периоде явилась 
публикация научных статей студентов в сборниках «Юность науки», «Муромцевские 
чтения», «Чаяновские чтения», «Сперанские чтения», а также сборник V Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции «Молодежный научный потенциал в 
юриспруденции XXI века: от теории к практике». 

Преподавателями факультета были реализованы два международных научных 
проекта «Инновационное развитие государства и права в цифровую эпоху», основным 
результатом которого явилось проведение XXII Международной научной конференции с 
публикацией сборника научных трудов (исполнители: д.ю.н., проф. Тимофеев С.В., 
декан юридического факультета, к.ю.н., доцент О.Н. Васильева, зам. декана по научной 
работе); международный проект «Модернизация предпринимательской среды в 
европейских странах в условиях текущих вызовов для обеспечения устойчивого 
экономического роста»), основным результатом которого стало издание коллективной 
монографии (Белова Т.В., Васильева О.Н., Заиграева О.В., Щербак Е.Н. и др.  
Модернизация предпринимательской среды в условиях текущих вызовов для 
обеспечения устойчивого экономического роста: монография / под ред. д.ю.н., проф. 
Тимофеева С.В. – М.: Русайн 2022. – 196 с.).  

Преподаватели юридического факультета публикуют монографии, статьи, 
учебники и учебные пособия, а также практикумы по научным направлениям, 
разрабатываемым на кафедре, участвуют с публикацией статей и выступают с докладами 
на 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. 

Научная традиция, развиваемая кафедрой теории права и сравнительного 
правоведения, – это многолетняя работа в рамках научного направления исследований 
«Гуманитарное право», начатая еще в 2003 г. кафедрой Гуманитарного права 
Юридического факультета РГГУ. 

На кафедре конституционного и международного права работает Школа права, 
созданная профессором О.Н. Булаковым в Московском Гуманитарном Университете, что 
позволяет кафедре готовиться к созданию своей школы парламентского права на базе 
юридического факультета РГГУ.  

Кафедра гражданского права и процесса развивает многолетние традиции, 
заложенные еще при образовании юридического факультета на кафедре частного права. 
В рамках исследований кафедры гражданского-права и процесса публикуются 
монографии, учебники, учебные пособия, статьи и иные научные труды, посвящённые 
исследованию актуальных проблем частно-правового регулирования. Кафедра 
осуществляет сотрудничество с юридическими структурами и управлениями кадровой 
службы организаций, адвокатурой и нотариатом, судебными органами пр., делегируя на 
постоянной основе студентов для участия в различных научных и практических 
мероприятиях, организуемы данными структурами. 

Кафедра финансового права тесно сотрудничает с Центральным банком 
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой, Уполномоченным по 
правам человека и Аппаратом Уполномоченного, судами и пр. и на постоянной основе 
делегирует студентов для участия в обзорных лекциях, семинарах и практикумах, 
организуемых данными структурами государственной власти. 

На юридическом факультете функционирует Юридическая клиника, которая 
дает возможность студентам получить практических опыт. 

Юридический факультет тесно сотрудничает с СПС «КонсультантПлюс», 
Правовой системой «Гарант»: преподаватели и студенты на регулярной основе 
участвуют в семинарах, организованных «КонсультантПлюс», Правовой системой 
«Гарант»; ППС проходит повышение квалификации по программам СПС 
«КонсультантПлюс», Правовой системы «Гарант». 
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Заиграева О.В. была награждена Благодарственными письмами Председателя 
Конституционного Совета Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголева (за подготовку 
участника Всероссийской научно-практической конференции, за научный вклад в 
успешное проведение VIII международной конференции-workshop «Аргуновские 
чтения-2022», посвященного 100-летию государственного деятеля И.А. Аргунова и 100-
летию образования ЯАССР). 

Под руководством зав. кафедрой гражданского права и процесса к.ю.н., доцента 
Беловой  Т.В. реализовывался студенческий научный проект «Баланс интересов 
должника и кредиторов при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) в 
западной традиции права», победивший в рамках конкурса «Студенческие проектные 
научные коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. 

Были выделены гранты на разработку on-line курсов: «Гражданское право. Общая 
часть. Часть 1» (к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Беляева И.А.),  
«Акционерное право» (к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Беляева 
И.А.), «Гражданское право. Общая часть. Часть 2» (к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права и процесса Милохова А.В.), «Муниципальное право» (к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Заиграева О.В.), «Земельное право» (к.ю.н., 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Заиграева О.В.), 
«Актуальные проблемы уголовного права и процесса в сфере защиты прав личности» 
(Крапчатова И.Н., Редькина Е.А). 

Преподаватели юридического факультета ведут экспертную работу в органах 
государственной власти: 

Булаков О.Н. является экспертом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
и неоднократно принимает 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) при Президенте РФ; Московский гуманитарный университет (МосГУ), 
Национальный институт бизнеса. 

Заиграева О.В. 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. 

Лапатухина Е.С. 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. 

Преподавателями факультета осуществляется рецензирование статей для 
публикаций в качестве членов редакционных коллегий журналов: «Вестник РГГУ», 
серия «Экономика. Управление. Право» (ВАК, РИНЦ); Юность науки (РИНЦ), 
Муромцевские чтения: «Инновационное развитие государства и права в цифровую 
эпоху»: XXII Международная научная конференция РГГУ (Тимофеев С.В., Васильева 
О.Н.) (РИНЦ). 
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Факультет управления ИЭУП 
 
На факультете управления ведутся исследования по следующим приоритетным 

научным направлениям: управление человеческими ресурсами (кафедра оргразвития); 
управление персоналом: теория, история, практика (кафедра оргразвития); 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); информационные технологии, 
информационная методология (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 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, в том числе, 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 2022 году по представленным выше приоритетным 
направлениям нашли свое отражение в 188 публикациях научного и учебно-прикладного 
характера, в том числе: одна монография, 14 учебников и учебных пособий, 102 научные 
статьи, из них 37 в рецензируемых российских (ВАК), 5 – в зарубежных рецензируемых 
изданиях. 

К наиболее значимым результатам научных исследований можно отнести 
следующие издания: 

Пратусевич В.Р. Методы оценки важности роли бренда в схеме потребительского 
выбора // Маркетинг: проблемы, решения и перспективы. Т.2: монография / кол. авторов; 
под науч. ред. В.В. Никишкина. – М.: РУСАЙНС, 2022г. – 422 с.  

Управление персоналом XXI века: тенденции и перспективы: Учеб. / Под ред. 
Н.И. Архиповой. М.: РГГУ, 2022. 347 с.  
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Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю.Ю. 
Слушкина, В.И. Маколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2023. – 438 с.  

Архипова Н.И., Ильина И.Ю., Седова О.Л. Маркетинг персонала: Учеб. пособие. 
Эл. изд. – М.: РГГУ, 2022. – 187 с.  

Архипова Н.И., Назайкинский С.В., Седова О.Л. Кадровая безопасность: Учеб. 
пособие. Эл. изд. – М.: РГГУ, 2022. – 82 с.  

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для бакалавров / 
А.Л. Абаев, В.А. Алексунин, М.Т. Гуриева, Л.А. Корчагова, А.В. Малыгин, Т.Н. 
Парамонова, Т.Б. Рыжкова, И.А. Рамазанов, Е.А. Тарасенко, М.А. Черная. – Москва, 
2022. (4-е издание) – 433 с.   

Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для вузов / Г.Е.Кедрова [и 
др.]; под редакцией Г.Е.Кедровой. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 653 
с.  

Голованов В.И. Государственная инновационная политика в ХХI веке. Учебное 
пособие для вузов. – М.: МАКСПресс, 2022. – 314 с. 

Зав. кафедрой организационного развития, д-р экон. наук, проф. Архипова Н.И., 
является главным редактором двух научных журналов, включенных в список журналов, 
рецензируемых ВАК: «Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» и «Наука 
и искусство управления / Вестник института экономики, управления и права 
Российского государственного гуманитарного университета». Было выпущено 9 
выпусков научных журналов: «Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» 
(№ 1, №2, №3; №3 Ч.2; №4); «Наука и искусство управления / Вестник института 
экономики, управления и права российского государственного гуманитарного 
университета» (№ 1, №2, №3, №4) 

За отчётный период 2022 г. под редакцией зав. кафедрой, д.э.н., проф. Архиповой 
Н.И. подготовлены к изданию 5 сборников научных трудов по итогам конференций, а 
также один сборник студенческих научных трудов:  

Творческая экономика для устойчивого развития: XXII Чаяновские чтения: 
Сборник статей / Отв. ред. Н.И. Архипова. – М.: РГГУ, 2022. – 379 с.;  

Эффективное управление в целях устойчивого развития: Всерос. науч. конф. 
Москва, 2022 г.: Сб. статей / Отв. ред. Н.И. Архипова. – М.: РГГУ, 2022. – 207 с. (IX 
Сперанские чтения; Гуманитарные чтения РГГУ – 2022);   

III Гастевские чтения: Международная научно-практическая конференция. 
Москва, 14–15 апреля 2021 г.: Сб. статей / Отв. ред. Н.И. Архипова, Н.В. Овчинникова. –
М.: РГГУ, 2022. – 154 с.;  

IV Гастевские чтения. Сб. статей / Отв. ред. Н.И. Архипова, Н.В. Овчинникова. –
М.: РГГУ, 2022; 

Неопределённости права в доктрине, законодательстве и юридической практике: 
ХXII Междунар. науч. конф. Москва, апрель 2022 г.: Сб. научных трудов / Под ред. Н.И. 
Архиповой, С.В. Тимофеева, О.Н. Васильевой. – М.: РГГУ, 2022. – 424 с. (Муромцевские 
чтения);   

Юность науки: Сборник студенческих научных статей: под ред. Н.И. Архиповой; 
Редколл.: Е.В. Зенкина, Т.М. Алиева, И.Ю. Молодова, Я.О. Зубов, О.Н. Васильева. – М.: 
РГГУ, 2022. – 413 с.  

Сотрудники факультета  активно участвовали в работе 7 международных и 
всероссийских научных конференций, организованных ИЭУП РГГУ: III Всероссийская 
конференция «Устойчивое развитие России: роль гуманитарного образования» (10 
февраля 2022 г.); XXII Чаяновские чтения «Творческая экономика для устойчивого 
развития» (24 марта 2022 г.); IX Всероссийская научная конференция «Сперанские 
чтения. Эффективное управление в целях устойчивого развития» (31 марта 2022 г.); 
Всероссийская научно-практическая конференция «IV Гастевские чтения» (19-20 апреля 
2022 г.); ХXII Международная научная конференция «Неопределённости права в 
доктрине, законодательстве и юридической практике. Муромцевские чтения» (апрель 
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2022 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «V Гастевские чтения. 
Реализация идей А.К. Гастева в XXI веке» (1-2 декабря 2022 г); Международная научно-
практическая конференция «Управление интеллектуальной собственностью в 
гуманитарном вузе» (РГГУ, 15 декабря). В рамках этих научных мероприятий было 
подготовлено 94 доклада.  

Публикации преподавателей факультета активно используются при подготовке 
лекционных, семинарских и практических занятий.   

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 фундаментальный характер, 
закладывая теоретические основы дисциплинарных и междисциплинарных знаний. 

Результаты научных исследований используются находят свое отражение при 
реализации следующих дисциплин и курсов: «Взаимодействие службы управления 
персоналом с государственными, муниципальными и общественными организациями», 
«Технологии управления персоналом», «Управление человеческими ресурсами» «Бренд-
менеджмент в управлении персоналом», «История управленческой мысли», «История 
менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг», «Международный менеджмент», «Этика и 
культура управления», Исследование и проектирование систем управления», 
«Информационные технологии, информационная методология», «Становление местного 
самоуправления в России», «История государственного управления», «Становление 
российского парламентаризма», «Государственная социальная политика», «Управление в 
социальной сфере» «Стратегия развития города» «Муниципальное управление и местное 
самоуправление», «Региональное управление и территориальное планирование», 
«Государственная региональная политика» и др. 

В 2022 г. Директору института экономика, управления и права, заведующей 
кафедрой организационного развития доктору экон. наук, проф. Н.И. Архиповой вручено 
Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.   

Почётной грамотой Минобрнауки РФ «За значительные заслуги в сфере 
образования и добросовестный труд» и Дипломом лауреата Премии имени А.Л. 
Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных 
исследований награждена канд. техн. наук, профессор кафедры оргразвития О.Л. Седова.   

Почётной грамотой «За значительные услуги в сфере образования и 
добросовестный труд» награждён канд. физ.-мат. наук, декан ф-та управления Н.Л. Лепе 
Николай Леонидович. 

В 2022 г. преподаватели выполняли работы по реализации следующих проектов в 
рамках нескольких грантов. 

Грант на написание учебников: «Управление персоналом XXI века» (Управление 
персоналом XXI века: тенденции и перспективы: Учеб. / Под ред. Н.И. Архиповой. М.: 
РГГУ, 2022. 347 с. ISBN 978-5-7281-3214-1) (исполнители: коллектив преподавателей 
кафедры организационного развития). 

Грант на разработку on-line курсов: «Современные проблемы управления 
персоналом» (№ 01-731/осн от 09.12.2021) – 10.01.2022 – 29.12.2022 г. (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.); онлайн-курса для открытого образования (№ 01-716/осн от 12.10.2022) 
«Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания развития России в условиях 
глобальных вызовов» (на основании госзадания на 2022 г. и паспорта проекта № 3301-22 
(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.); онлайн-курса «Опросные технологии: от 
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планирования проекта до визуализации данных» (исполнители: канд. физ.-мат. наук, 
доцент Пратусевич В.Р.). 

Исследования по грантам на разработку новых дисциплин (модулей), 
реализуемых на английском языке: «Современные проблемы управления персоналом» 
«Modern trend in Human Resourse Management» (№01-36/осн от 28.01.2022) - 08.02.2022- 
17.07.2022 г. (исполнители: д-р экон.наук, проф. Архипова Н.И., канд.экон.наук, доцент 
Маколов В.И., канд.экон.наук, доцент Назайкинский С.В., канд.экон.наук, доц. 
Смирнова Г.В.) 

Кафедра управления приняла участие в разработке онлайн-курса, а именно 
раздела «Системное мышление и управление проектами» (разработка интерактивных 
образовательных модулей для студентов социально-гуманитарных и инженерно-
технических направлений подготовки, включая подготовку и создание тексто-
графических материалов по разделу (теме) и создание видео материалов по разделу 
(теме)) для программы – «Психология системного мышления». В 2022 г. д.т.н. Кононов 
Д.А. продолжил реализацию самостоятельного научно-исследовательского проекта по 
направлению подготовки «Моделирование, прогнозирование и оценка эффективности 
последствий реализации принятых решений при управлении сложными логистическими 
объектами» (протокол заседания ученого совета ИЭУП №16 от 31.05.2018 г.).  

Продолжаются научные контакты в соответствии с заключенным Соглашением о 
сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, Белорусским 
государственным экономическим университетом, Карагандинским университетом 
Казпотребсоюза (Республика Казахстан), Университетом Бернарда О`Хиггинса 
(Сантьяго, Чили). 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».  

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

Кафедрой управления в рамках организации научной работы Национального 
общественного  объединения исследователей истории управленческой мысли 
(НООИИУМ) осуществляется подготовка совместных научных мероприятий (партнеры:  
МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, МГИМО МИД России, Государственный 
университет управления, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 
Российской Академии Наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Финансовый университет при 
Правительстве РФ и др. научные учреждения и организации). 

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). 

Таким образом, все научные направления соответствуют профилю подготовки 
студентов. Научные результаты полностью согласуются с образовательными целями, 
нашли отражение в опубликованных монографиях, статьях, апробированы на научных и 
научно-практических конференциях и семинарах. Результаты исследований активно 
используются при подготовке лекционных, семинарских и практических занятий, а 
также при разработке тематики дипломных и диссертационных работ. 
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Институт психологии им. Л.С. Выготского 
 
 
В  Институте психологии им. Л.С. Выготского в 2022 г. продолжились 

исследования по научной теме Института психологии им. Л.С. Выготского – 
«Социализация личности в транзитивном мире» (тема зафиксирована на сайте ЕГИСУ 
НИОКР в виде РИД).  Основные направления работы реализовываются в серии научных 
исследований, результаты которых отражены в публикациях сотрудников института.   

Научно-исследовательская и педагогическая работа сотрудников института 
ведется по многим актуальным направлениям, среди которых: исследование различных 
психологических аспектов отношения людей к ситуации пандемии короновирусной 
инфекции, роль виртуального пространства в психологическом благополучии личности, 
эпистемология, теория и методология психологического анализа социокультурных 
изменений и проблем, психология общения в повседневной жизни, эффективные 
инструменты организации взаимодействия участников образовательного процесса через 
анализ коммуникативных, презентационных и интерактивных компетентностей и др. 

Теоретически обосновано и эмпирически было доказано предположение о том, 
что современное транзитивное общество сталкивается со сложными жизненными 
ситуациями, что отражается на процессе социализации в условиях мультикультурной 
среде. Выявлены факторы специфики копинг-стратегий, применяемых в ситуации 
транзитивности, определены современные трансформации института семьи.  

Активно разрабатываются  темы: «Личность, культура и общество в ситуации 
неопределенности», «Социальный капитал как дифференциально-психологическая 
характеристика личности: условия и факторы формирования», «Развитие ценностно-
смысловой сферы учащихся в системе высшего образования», «Психологическое 
здоровье личности на разных ступенях образования», «Культурно-историческое 
рефлексия как вектор развития современной науки», «Актуальные проблемы теории и 
практики психологических, психолого-педагогических, лингво-дидактических и 
педагогических исследований», связанные  с успешной социализацией личности в 
транзитивном мире.  

Институт психологии им. Л. С. Выготского связан с ведущими государственными 
вузами СНГ по подготовке специалистов высшей квалификации, деятельность которых 
напрямую связана с научно-практическим обновлением гуманизации общества.  Этому 
свидетельствует тесная связь с республикой Казахстан; на площадке «Каспийского 
общественного университета» состоялся Международный круглый стол «Инклюзивное 
образование как путь развития и гуманизации общества», выступил с докладом  В.К. 
Шабельников.   

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.  

Разработана новая направленность в магистратуре «Психологическое 
сопровождение лечебного процесса», объявленная к набору в текущем учебном году. 
Изучаются понятия: «здоровые» (healthy) и «нездоровые» (unhealthy) психологические 
границы у лиц с психосоматическими расстройствами, апробирован на русскоязычной 
выборке опросник интолерантности к неопределенности Intolerance of Uncertainty Scale 
(IUS). Выявлены связи уровня интолерантности к неопределенности и поведения 
человека в ситуации пандемии (относительно профилактики заражения), разработан 
инструментарий для исследования протективных и усугубляющих факторов развития 
психических нарушений с позиций экзистенциальной альтернативы в клинической 
психологии и исследованы эти факторы.   
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Группа под руководством проф. Носса И.Н. проводит работу по изучению 
проблемы принятия решения государственными служащим. Предметом исследования 
выступают индивидуальные особенности переживания проблемной ситуации 
государственными гражданскими служащими, разрабатываются и апробируются 
психодиагностические методики.  

Совместно со студентами ИП им. Л.С.Выготского в общеобразовательных 
школах, учреждениях среднего профессионального образования Москвы и Московской 
области реализуются социально и научно значимые проекты по проблемам: 
психологического здоровья; развития человека на разных ступенях образования; 
профилактики и коррекции девиантного поведения подростков и юношей; 
психологической реабилитации детей и родителей в современном мире. 

Преподаватели кафедры внедряют в учебный процесс РГГУ современные 
технологии организации практических занятий со студентами, созданные на основе 
современных социальных трендов в психологических проектах, среди которых: 
психологический театр, как форма организации образовательного процесса;  
позиционный семинар; полевая реконструкция; системное моделирование.  

Преподавателями кафедры проводятся занятия с использованием данных форм 
работы, что повышает качество организации образовательного процесса, готовит к 
действию в ситуации неопределенности, развивает мышление, стрессоустойчивость, 
личностные качества студентов, мотивирует к участию в научно-исследовательской 
деятельности. Преподаватели кафедры В.К.Шабельников, Е.В.Бахадова, Е.Э.Кригер 
были награждены благодарственными письмами от ректората и ученого совета РГГУ. 

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 докладах на международных и российских конференциях, отражены в 
публикациях сотрудников кафедры.  

Материалы, полученные в исследованиях, проводимых преподавателями 
института психологии, нашли отражение в дисциплинах нового учебного плана по 
направлениям магистратуры «Психология личности», «Психология информационного и 
кибер-пространства», «Психология бизнеса и рекламы». Новое содержание курсов: 
«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».  

В 2022 г. Институтом психологии им. Л.С. Выготского были организованы 
следующие научные мероприятия: Международная научно-практическая конференция, 
включающую фестиваль психологических практик «Практическая психология и новая 
реальность» (26-27 февраля, РГГУ), Международная научная конференция «Человек в 
ситуации изменений: в поисках стабильности» (7-8 апреля, РГГУ), Международная 
научная конференция Шпетовские чтения 2022: «Государственная академия 
художественных наук – академия будущего» (8 апреля, РГГУ), Международная научная 
конференция памяти Л.С. Выготского «Возрождение традиций» (23-25 ноября, РГГУ). 

28 марта 2022 г. на кафедре Психологии семьи и детства института психологии им. 
Л.С. Выготского состоялся Круглый стол на тему: «Формы взаимодействия с 
родителями в условиях разноуровневой образовательной организации» (из опыта работы 
школы). В качестве спикеров круглого стола выступили директор ГБОУ Школы 875 А.С. 
Миняев, кандидат психологических наук, и методист ГБОУ Школы 875 Н.Ю. 
Житнякова, кандидат педагогических наук, член Столичной ассоциации экспертов. 
Участниками круглого стола стали студенты по направлениям подготовки «Семейная 



55 
 

психология», «Психология управления в образовательной организации», «Психолого-
педагогическое сопровождение образования», «Психолого-педагогическое 
сопровождение образования», «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье».  

Доцент кафедры социальной психологии Д.А. Хорошилов защитил диссертацию 
«Психология социального познания в изменяющемся обществе» на соискание ученой 
степени доктора психологических наук на факультете психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

Поддержано продление гранта РНФ № 19-18-00516 «Транзитивное и виртуальное 
пространства – общность и различия».  

Поддержан новый грант РНФ «Динамическая устойчивость личности в 
пространстве социокультурной неопределенности» – проект РНФ 22-18-00140 (2022 – 
2025).  

 
Институт массмедиа и рекламы 

Факультет журналистики 
 

 
На Факультете журналистики РГГУ реализуется образовательная деятельность, 

направленная на подготовку специалистов в сфере современных медиа.  Программа 
обучения состоит из общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Данная 
совокупность позволяет дать студенту гуманитарную подготовку широкого спектра и 
основную подготовку в области массмедиа.  

Методика преподавания на факультете журналистики основывается на принципе 
совмещения курсов историко-филологического профиля и курсов, посвященных 
особенностям современного медиапроцесса. 

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», «Практикум редакторской деятельности», «Орфоэпия и техника речи», 
«Технологии и практика публичных коммуникаций», «Популяризация науки в СМИ», 
«Теория публицистики», «Редактирование телевизионных программ», «Язык СМИ и 
телевизионная речь», «Лингвокультурология», «Современный медиатекст», 
«Терминология публицистики», «Медиапублицистика в современных телевизионных и 
радио СМИ» и др. 

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

Кафедра ТРИТ 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 и т.п. «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». 

Научная работа со студентами факультета формирует у обучающихся 
универсальные компетенции, которые актуальны как в данной сфере, так и в 
образовательном процессе на протяжении всех лет обучения. Студенты Факультета 
журналистики РГГУ владеют общенаучными компетенциями, которые заключаются в 
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знании обязательных компонентов научной работы – объекте и предмете изучения, 
методах исследования, а также современных концепциях и актуальных достижениях в 
области гуманитарного знания.  

Инструментальная компетенция направлена на совершенствование навыков 
владения русским языком и функциональными стилями речи, умение ставить и решать 
коммуникативные задачи, а также управлять процессами информационного обмена в 
различных коммуникативных средах. 

Системная компетенция позволяет студентам факультета развивать способности к 
поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к 
постановке целей исследования и выбору оптимальных путей их достижения.  

На факультете журналистики традиционно проводятся мастер-классы. В течение 
текущего семестра в качестве спикеров были приглашены Алексей Мокроусов – критик, 
исследователь русской культуры; Светлана Левина – редактор и переводчик и др. Среди 
приглашенных экспертов есть выпускники самого факультета. Так, в мае этого года 
гостем факультета стала Дарья Тюкова – выпускница РГГУ 2015 года, корреспондент 
отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец».  Вся информация 
обязательно размещается на официальном сайте факультета (http://www.rsuh.ru/media/) 

Кафедра литературной критики развивает традиции изучения отечественной 
журналистики и публицистики XVIII – XXI вв. Кроме того, история отечественной 
литературы изучается с точки зрения взаимоотношения литераторов и власти, отражения 
в художественных текстах историко-политического контекста. Кафедра ТРИТ и кафедра 
журналистики обеспечивают практическую подготовку студентов к работе в сми. 
Отдельно следует сказать о деятельности кафедры медиаречи, способствующей тому, 
чтобы языковые компетенции студентов факультета журналистики не только оставались 
на должном уровне, но и развивались на протяжении всего периода обучения. 

23 марта 2022 г. 2022 г. на факультете журналистики Института Массмедиа и 
рекламы РГГУ прошла II Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Журналистика и медиакоммуникации в цифровой среде». В мероприятии 
приняло участие более 55 студентов бакалавриата и магистратуры российских и 
зарубежных вузов. Активное обсуждение вызвали формат подкастов способы 
применения искусственного интеллекта в журналистике. 
(https://www.rsuh.ru/media/news/detail.php?ID=924178&ysclid=lfv1jn613s702445313). 

 28 октября 2022 г. состоялась XIII-я научно-практическая конференция молодых 
ученых «Медиаконтент: взгляд молодого исследователя». На конференции были 
затронуты самые различные актуальные темы: от сравнения советской и современной 
прессы и до изучения подкастов и кино.  

В 2022 г. в РГГУ запустили историко-просветительский проект «Время истории», 
который реализуется сотрудниками Учебного-производственного центра практической 
журналистики и студентами факультета журналистики Института массмедиа и рекламы 
РГГУ. 

 
Факультет рекламы и связей с общественностью 

 
На факультете рекламы и связей с общественностью (ФРиСО) ведется работа по 

нескольким научным направлениям, в т.ч. по направлению «Теория и практика 
интегрированных коммуникаций и медиатехнологий».  

Важным  стал проект «Формирование профиля вуза в цифровом медиаполе», 
ставший победителем в конкурсе «Проектные научные коллективы РГГУ» в 2021-2022 
гг., и который включал как кабинетные, так и эмпирические исследования. Отчет 
опубликован: https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/formirovanie-
profilya-vuza-v-tsifrovom-mediapole/. Данный проект может помочь в решении задач по 
повышению позиции РГГУ в рейтинге медийной активности вузов (в медиарейтинге 
вузов)  М-рейтинг.РФ  или M-RATE (https://xn----ftbfmepluu.xn--p1ai/) Министерства 
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образования РФ. По результату данной работы собран материал для монографии «От 
брендингу к репутации  образовательных организаций». 

К сбору данных и проведения опросов по проекту «Профиль вуза в цифровой 
среде» привлекались студенты факультета в рамках учебной, производственной 
практики и научно-исследовательской работы. Курсовая работа Максимовой Татьяны по 
теме «Медиа активность ректоров вуза в цифровой среде» стала победителем конкурса 
молодых исследователей АКМР 2022. 

По заданию  Центра социально-политических исследований и информационных 
технологий РГГУ (http://cspiit.com/) факультет выполнил исследовательскую работу по 
проекту «Определение эффективных организационных практиках образовательных 
учреждений в сфере предупреждения межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, противодействия идеологии терроризма и противодействия экстремизму». 
По результату работы планируется опубликовать «Методические рекомендации для 
вузов по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
противодействия идеологии терроризма и противодействия экстремизму».  

Проведён мониторинг информационного контента 219 ВУЗов в сети Интернет, в 
результате которого был сформирован перечень из 5462 мероприятий, проводимых 
организацией в период с 2019 по 2022 год, относящихся к теме предупреждения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии и 
терроризма и экстремизма. 

Была проведена Одиннадцатая межвузовская конференция молодых ученых  
«Интегрированные коммуникации и медиапрактики – универсум научной и 
профессиональной деятельности» (18 октября).  

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=872462, https://mediaconf.rggu.ru/. 
Впервые совместно с кафедрой Истории Казахстана и социально-гуманитарных 

наук Казахстанско-Российского медицинского университета г. Алматы проводилась  
научное мероприятие II Международный студенческий форум творческих проектов 
«Авторские вариации в современных коммуникациях» (08 декабря). 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=879495 
26 декабря 2022 г. был проведен Первый междисциплинарный симпозиум 

«Раритеты рекламы и медиа в коллекциях и научном поиске». 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=887852, https://rarityconf.rggu.ru/. 
Свой научный потенциал факультет концентрирует на двух основных аспектах 

рекламы и связей с общественностью. Во-первых,  управление и развитие 
образовательных учреждений с позиции маркетинговой аналитики, коммуникационных 
практик (рекламы и PR) и медиатехнологий. Именно этот подход обуславливает связь 
вузов с практикой и с работодателями, как заказчиками определенных компетенций у 
выпускников, проведения профессионального общественного аудита учебных  
программ, внедрения различных креативных технологий. Этому посвящена конференция 
«Образование 4.0: компетенции, конкуренция, коммуникация и креатив», которая стала 
продолжением конференции «Маркетинг и менеджмент в образовании». Этот форум 
приобретает все больший авторитет среди научных кругов. По результатам конференции 
издан сборник «Образование 4.0: Конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив: 
Сб. научных трудов по материалам VI Международной научно-практической 
конференции». 1 апреля 2022 г. / Ред. кол.: А.А. Абаев, А.Г. Голова, Л.А. Часовская, В.Н. 
Акулинин. М.: РГГУ, 2022. 1 файл  PDf: 312 с. Текст: электронный. ISBN 978-5-7281-
3226-4. 

Во-вторых, объединение вокруг феномена рекламы и связей с общественностью 
ученых разных школ, традиций и направлений показал Первый междисциплинарный 
симпозиум «Раритеты рекламы и медиа в коллекциях и научном поиске», в организации 
которого помимо ФРиСО приняли участие  Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, Факультеты истории искусств и культурологии, Научная 
библиотека РГГУ. Это стратегически важное мероприятие, раскрывающее 
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универсальность пространства рекламных коммуникаций и медиа, отражающее контекст 
разных эпох, что обуславливает интерес как с точки зрения культуры, музейного и 
библиотечного дела, коллекционирования, так и с точки зрения профессиональной  
практики и бизнеса. 

 
Институт лингвистики 

 
 
На кафедре восточных языков Отделения восточных языков и культур 

Института лингвистики традиционно разрабатываются три основных направления 
научной работы.  

1. «Теоретическое описание восточных языков», в рамках которого основные 
работы касались исследования китайского языка, в частности, этому были посвящены 
статьи и доклады, публичные лекции Т.В. Ивченко (Вид и время в китайском языке: 
проблемы разных этапов обучения; Классификация глаголов в китайском языке: 
некоторые новые ракурсы; К вопросу классификации глаголов в китайском языке: 
семантика, синтаксис и сочетаемость), А.В. Костыркин, А.С. Шварц (Омография в 
китайской лексикографии), А.В. Шатравка (О значимости служебных слов при 
описании грамматики современного китайского языка; Функционально-семантическая 
сфера употребления счетных слов к глаголам в современном китайском языке), 
С.А. Могжанова (Способы выражения социально-ролевого статуса в электронной 
деловой переписке на китайском и русском языках). 

2. Направление «Восточные языки: теоретические и практические аспекты 
перевода» особенно активно развивалось в отчетный период. Кафедра восточных языков 
организовала и провела в декабре 2022 г. межвузовский круглый стол «Мастерская 
перевода: обмен опытом», где были заслушаны доклады, посвященные различным 
аспектам как самого перевода, так и проблемам преподавания перевода, в частности: 
О.Ю. Мансурова (Турецкие междометия и особенности их перевода на русский язык), 
М.В.Солдатова (Опыт перевода с корейского языка на русский книги в диалогах), 
А.С.Панина (К проблеме перевода японских малых стихотворных форм), М.Д. 
Стровский (Учебник, написанный железом и кровью. О переводе и переиздании 
учебника французского генерального штаба эпохи наполеоновских войн), 
О.А.Салазанова (Алгоритм перевода предложений общественно-политической тематики 
с китайского на русский на начальном этапе обучения переводу) и др. 

На XXIII Традиционных научных чтениях памяти Г.А. Ткаченко, ежегодно 
проводимых кафедрой восточных языков в память первого заведующего кафедрой 
Г.А.Ткаченко, доклады также были в основном посвящены переводу или, шире, диалогу 
культур и проблемам обучения этому виду деятельности лингвиста-переводчика. М.Д. 
Стровский выступил с докладом «Переводчик на фронте и в тылу. Требования к 
специалистам в новой реальности», О.Ю. Мансурова рассказала о «Турецких реалиях в 
народных пословицах и трудностях, связанных с их переводом». 

Многие работы касались практических проблем различных аспектов 
преподавания восточных языков.  

3. Сочетание сильной лингвистической подготовки с изучением восточных языков 
многие годы является одной из важных особенностей Института лингвистики РГГУ. В 
рамках направления «Разработка учебно-методических пособий по восточным 
языкам» преподавателями кафедры восточных языков ведется постоянная 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.  
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В рамках данного направления продолжается работа Т.В.Ивченко над созданием 
новых учебно-методических пособий по китайскому языку для студентов. М.Б. 
Рукодельникова и О.А.Салазанова перерабатывают УМК по китайскому как второму 
иностранному языку для школы в соответствии с новыми требованиями обновленного 
ФГОС. Опубликована рабочая тетрадь для 9 класса: Рукодельникова М.Б., Салазанова 
О.А., Холкина Л.С., Ли Тао. Китайский язык: второй иностранный язык: 9 класс: рабочая 
тетрадь. – 1-е изд. М.: Просвещение. 2022, 112 с. 

Преподаватели кафедры регулярно выступают рецензентами новых учебных 
пособий по восточным языкам. Во втором полугодии 2022 г. М.Б. Рукодельникова 
выступила рецензентом 3-х пособий по китайскому языку для средней и высшей школы. 

Среди публикаций кафедры уже традиционно числятся словари и справочники по 
восточным языкам. В отчетный период изданы: 

Мансурова О.Ю. «Большой турецко-русский русско-турецкий тематический 
словарь»; «Словарь аффиксов современного турецкого языка с грамматическим 
справочником: Более 3500 аффиксов и групп аффиксов» 

Газиева И.А. «Деловая переписка на хинди: материалы для практических занятий 
по написанию деловых писем».  

Большое социальное значение имеет соглашение, заключенное с Департаментом 
образования и науки Москвы по развитию системы дополнительного образования по 
различным профилям для обучающихся московских школ. В сотрудничестве с 
Институтом Конфуция РГГУ и Центром педагогического мастерства, в рамках 
деятельности Ассоциации преподавателей китайского языка РФ, кафедрой восточных 
языков организован курс интенсивной подготовки команды школьников г. Москвы к 
региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по 
китайскому языку (грант Департамента образования и науки г. Москвы, соглашение № 
410 от 15.12.2022). В мероприятии участвовали преподаватели кафедры ВЯ и 
приглашенные специалисты.  

Большое место в научной деятельности кафедры во 2 полугодии 2022 г. занимала 
просветительская деятельность. Т.В. Ивченко провел несколько публичных лекций в 
Санкт-Петербургском государственном университете и в Приволжском федеральном 
университете (КФУ). Темы лекций: «Китайское мышление», «Вариативность моделей 
управления глаголов: зачем знать об этом» (в соавт. с А.В. Лебедевой), 
«Лингвистический подход к структуре предложения: составляющие и отношения между 
ними». М.Б. Рукодельникова выступила с публичными лекциями на Форуме китаистов, 
организованном Ассоциацией развития синологии (лекция-презентация кафедры 
восточных языков РГГУ), на Открытом городском педагогическом форуме «Диалог 
педагогических поколений» с лекцией «Овладение речевыми компетенциями и 
подготовка к новым вызовам ЕГЭ: секрет в выборе УМК», «Учебный процесс и учебник 
китайского языка. Как соответствовать новому ФГОС, готовить к ЕГЭ и Всероссийской 
олимпиаде школьников». 
 Публикации и доклады, подготовленные в рамках направлений «Теоретическое 
описание восточных языков» и «Восточные языки: теоретические и практические 
аспекты перевода», используются в курсах «Морфология 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 как первого, так и 
второго восточного языка, так и в чтении теоретических курсов по грамматике. 

Доцент кафедры ВЯ М.В.Солдатова приняла участие в написании двух 
коллективных монографий совместно с коллегами из МГИМО, посвященных 30-летаю 
дипломатических отношений России и Республики Корея. Среди авторов монографий -  
ректор МГИМО Торкунов А.В., посол Республики Корея в России и посол РФ в Корее. 
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Soldatova M., Pankina I. 러시아와 남북한의 문화적 인적 교류 [Культурные и 

гуманитарные обмены России с Южной и Северной Кореей] //한러관계사1권, 

2권[История корейско-российских отношений: в 2 т.]. - 

서귀포시,한국국제교류재단,2022 [Согвипхо, Корейский фонд международных обменов, 
2022].- Т. 1 - 356 с., Т. 2 - 332 с. (на корейском языке). Т. 2. С. 311-329. 

Солдатова М.В. Панкина И.Ю. Гуманитарное сотрудничество России с 
государствами Корейского полуострова // Российско-корейские отношения в формате 
параллельной истории. Под. ред. А.В. Торкунова и Ким Хакчуна. - М.: Изд-во "Аспект 
Пресс", 2022. С.859-882. 

Ким Хёнтхэк. 30 лет гуманитарных обменов между Республикой Корея и Россией: 
научно-технологические исследования, культурные связи, взаимовосприятие [пер. с кор. 
Солдатовой М.В.] // Российско-корейские отношения в формате параллельной истории. 
Под. ред. А.В. Торкунова и Ким Хакчуна. - М.: Изд-во "Аспект Пресс", 2022. C. 883-938. 

Во втором полугодии 2022 г. кафедрой восточных языков были организованы 
несколько научных мероприятий, информация о них размещена на сайте ИЛ РГГУ и на 
странице кафедры ВЯ в сети ВКонтакте.  

29.10.2022 в рамках Дней студенческой науки РГГУ проведена внутривузовская 
студенческая научная конференция по переводу «Проба пера». Среди задач мероприятия 
-  вовлечение студентов в обсуждение результатов их научной работы, возможность 
обменяться опытом, расширить кругозор и повысить навыки презентации своих 
исследований. На конференции сделали доклады студенты, чьи проекты участвовали в 
конкурсе курсовых работ за 2021-2022 учебный год. Студенты нынешних 3, 4, 5 курсов 
специалитета «Перевод и переводоведение» Института лингвистики, чьи работы были 
особо отмечены комиссией, получили рекомендации к представлению своих проектов на 
студенческой конференции «Проба пера». Подобная конференция проведена в РГГУ в 
третий раз и показала большой научный потенциал. Особенностью данной студенческой 
конференции является то, что все доклады были основаны на результатах описания 
проблем перевода с восточных языков (японского, китайского, корейского) на русский и 
с русского на восточный. В конференции приняли участие студенты специальности 
«Перевод и переводоведение», специализация «Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных отношений» Отделения восточных языков и культур ИЛ. Все 
доклады были очень интересны и вызвали оживленную дискуссию.  

Информация о конференции в сети Интернет (ссылка):  
https://www.rsuh.ru/education/il/news/detail.php?ID=874388 
Запись конференции: https://disk.yandex.ru/d/GNtVV5A3m5WoTQ 
Скриншоты: https://vk.com/album-212213785_287757746 
25.10.2022 проведен круглый стол Отделения восточных языков и культур 

Института лингвистики для студентов специальности Перевод и переводоведение 
«Проблемы перевода с восточных языков», направленный на знакомство 
второкурсников с направлениями научной деятельности кафедры помощь в выборе 
научного руководителя и темы курсовой работы. 

03.11.2022. XXIII Традиционные научные чтения памяти Г.А. Ткаченко – 
традиционная ежегодная встреча и взаимный обмен опытом среди как маститых ученых: 
востоковедов, специалистов по сравнительному изучению культур, так и молодых, 
начинающих исследователей. Тематика докладов охватывала лингвистические и 
историко-культурологические проблемы России, Китая, Японии, Турции.  

19.12.2022. Межвузовский круглый стол «Мастерская перевода: обмен опытом». 
Основная цель – обмен опытом преподавателей восточных языков Института 
лингвистики и специалистов по переводу с восточных языков, как маститых, так и 
молодых, начинающих переводчиков. Отчет о мероприятии имеется.  

Информация о конференции в Интернете  
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https://www.rsuh.ru/education/il/news/detail.php?ID=879696 (страница Института 
лингвистики РГГУ на сайте РГГУ) 

https://vk.com/wall-212213785_222 (страница кафедры ВКонтакте) 
Доцент кафедры восточных языков, PhD Пекинского университета (КНР), 

Т.В. Ивченко за многолетнюю работу и выдающийся вклад в развитие Института 
Конфуция РГГУ был награжден памятной медалью Китайского Международного Фонда 
преподавания китайского языка. Медаль была вручена представителями китайского 
университета-партнера РГГУ – Университета экономики и внешней торговли (UIBE). 

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 2022 году научная работа сотрудников УНЦ лингвистической типологии и УНЦ 
компьютерной лингвистики была поддержана 4 грантами фонда РНФ; в  трех из них 
наши сотрудники являются руководителями. Результаты исследований представлены на 
российских и международных конференциях; всего выпущено / сдано в печать 17 
публикаций, в том числе 9 – в изданиях, индексируемых системой SCOPUS. Ниже 
приведены их краткие характеристики. 

Д.ф.н., доцент УНЦ лингвистической типологии П. М. Аркадьев совместно с А. Д. 
Даугавет представил сопоставительное исследование семантики и употребления форм 
перфекта в литовском и латышском языках на основе типологической анкеты и 
корпусных данных. Результат опубликован в статье «The perfects in Latvian and 
Lithuanian: A comparative study based on questionnaire and corpus data», опубликованной в 
специальном выпуске журнала Baltic Linguistics. 

Д.ф.н., старший научный сотрудник УНЦ лингвистической типологии 
О. Е. Пекелис реализовала микродиахронический анализ употреблений указательных 
местоимений этот и тот в русском языке, показав, что различия между современным 
положением в русском и ряде других славянских языков обусловлено различными 
сценариями смещения значений. Статья «Русские указательные местоимения в 
недейктических функциях: микродиахроническое исследование» принята к публикации 
в журнале Die Welt der Slaven. Также О. Е. Пекелис подготовлена статья “What micro-
diachronic analysis can tell us about unmarked indefinites: evidence from Russian”, принятая 
к публикации в журнале «Вопросы языкознания». В этой работе сходная методика 
микродиахронического корпусного анализа применена к т.н. немаркированным 
неопределенным местоимениями. 

В журнале «Вопросы языкознания» опубликована статья сотрудника УНЦ 
лингвистической типологии М. А. Егоровой «О семантике и дискурсивных функциях 
аориста и плюсквамперфекта в современном сербском языке (на материале романа 
Милорада Павича «Внутренняя сторона ветра»)». В работе рассматривается 
функционирование аориста и плюсквамперфекта в системе с расширенным перфектом, 
наличествующей в современном сербском языке. Показано, в частности, что важнейшей 
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дискурсивной функцией аориста и плюсквамперфекта является «фокусная», т.е. 
выделение наиболее значимых событий в нарративе.  

В ежегодном сборнике материалов Международной конференции «Диалог» 
опубликованы три работы сотрудников УНЦ лингвистической типологии и УНЦ 
компьютерной лингвистики. В статье д.ф.н., профессора УНЦ лингвистической 
типологии В.И. Подлесской «Потому что больше никто не читает прозу»: грамматика и 
просодия автономных причинных придаточных по корпусным данным» на материале 
мультимедийного подкорпуса НКРЯ рассмотрены синтаксические, прагматические и 
просодические свойства придаточных с союзом потому что в автономных 
употреблениях; выполнен качественный и количественный анализ таких конструкций.  

Еще одной значимой работой в области автоматизированных методов обработки 
языка стала совместная публикация старшего преподавателя УНЦ компьютерной 
лингвистики А.М. Ивойловой с коллегами из других вузов (В. А. Лобовым и С. А. 
Шаровым) «Applying natural annotation and curriculum learning to Named Entity 
Recognition for under-resourced languages».  

Важным событием в научной жизни УНЦ лингвистической типологии в 2022 году 
стал выход в издательстве РГГУ монографии В.И. Подлесской «От полипредикации к 
дискурсу: японский, русский, далее – везде...». В книге собраны исследования, 
выполненные на стыке грамматики и дискурса. В центре внимания автора феномен 
интеграции отдельных высказываний в более крупные единства – от сложных 
предложений до целого связного текста. 

В октября 2022 г. состоялась успешная защита М.А. Егоровой диссертации на 
соискание звания кандидата филологических наук по теме «Семантика и дискурсивные 
функции аориста и плюсквамперфекта в современном сербскохорватском языке». 
Защита прошла в Институте языкознания РАН. 

К. ф. н. А.Ч. Пиперски входит в число организаторов Летней лингвистической 
школы. Д.ф.н. П. М. Аркадьев является ответственным редактором Московского 
лингвистического журнала, включенного в систему РИНЦ и перечень ВАК; за отчетный 
период в свет вышли 24-й и 25-й выпуски журнала. К.ф.н. Н. А. Коротаев является 
организатором Открытого семинара Института лингвистики, в рамках которого в 2022 
году было проведено четыре заседания.  

В 2022 году сотрудниками УНЦ лингвистической типологии и УНЦ 
компьютерной лингвистики представлено 18 докладов на российских и международных 
конференциях. Одной из задач своей работы сотрудники центров видят популяризацию 
научного знания.  

Основным направлением исследований преподавателей Кафедры европейских 
языков являются переводоведение, литературоведение, философская антропология и 
лингвистика. 

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

В 2022 г. кафедра европейских языков провела четыре мероприятия: 
международную онлайн-конференцию «Преподавание языков и гуманитарное знание» 
(22 января, https://www.rsuh.ru/education/il/news/detail.php?ID=822171   

https://youtu.be/nxbwznNWFx0  (запись всей конференции), XVII ежегодную 
переводческую конференцию «Перевод – мост между мирами» (21-22 апреля), 
международную научно-практическую онлайн-конференцию «Пьер Паоло Пазолини: 
личность, творчество, рецепции» (1-2 марта), приуроченную к столетию со дня рождения 
великого итальянского поэта, писателя, мыслителя и режиссера 
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=829471&sphrase_id=430484), II международную 
конференцию «Преподавание языков и гуманитарное знание» (22 декабря). 

Преподаватели кафедры активно участвуют в конференциях международных 
российских и зарубежных конференциях, например, «Алисовские чтения. V 
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Международная научная конференция итальянистов» (Т.А. Быстрова); «“Преступление и 
наказание» – современное состояние изучения», конференция Университета Кентукки 
(США) (Т.В. Ковалевская), конференция «Русская  культура в зеркале перевода» (Е.В. 
Крюкова, Т.В. Ковалевская), конференциях, проводимых крупными академическими 
институтами и организациями в США (Т.В. Ковалевская, Т.А. Зотова),  Японии (М.Г. 
Добровольская), а также в других мероприятиях, проводимых РГГУ и другими 
российскими научными и образовательными учреждениями. 

За отчетный период штатные преподаватели кафедры, индивидуально и в 
соавторстве, опубликовали около 30 статей в российских и зарубежных журналах, 
входящих в базы цитирования РИНЦ и в перечень научных изданий, рекомедованных 
ВАК (Т.А. Быстрова, Т.В. Ковалевская, Е.В. Крюкова, Л.В. Разумова, Е.В. Семенюк и 
др.). 

Кафедра выпустила электронный сборник материалов конференции 
«Преподавание языков и гуманитарное знание» (https://liber.rsuh.ru/elib/0000160037), а 
также приготовила к печати электронный сборник материалов конференций «Перевод – 
мост между мирами».   

Сотрудники кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
осуществляют научные исследования, разрабатывая теоретические и прикладные 
проблемы современной лингвистики. 

В числе основных направлений следует отметить такие, как: 
Семиотические исследования (исследования по языковой и невербальной 

семиотике); социолингвистические исследования, проводившееся по различной 
тематике (языки и диалекты коренных малочисленных народов России; языки диаспор; 
литературные микроязыки Европы). Социолингвистическая проблематика развивается в 
статьях и докладах О.А. Казакевич, Л.Л. Федоровой. 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. Отдельные исследования – по социолингвистическому статусу 
славянского резьянского микроязыка в Италии (доклад Л.Л. Федоровой на 
Международной конференции «Язык как инструмент контактов и конфликтов: причины 
и следствия» (МГОУ, ИНИОН, 27-28.10.2022). Сбор материалов осуществляется в 
полевых условиях в лингвистических экспедициях под руководством О.А. Казакевич, 
защищаются работы выпускников Института лингвистики по этой тематике.  

Коммуникативная лингвистика и деловая коммуникация. По данному 
направлению Е.П. Буториной подготовлен раздел в коллективной монографии 
«Социокультурные угрозы» (РГГУ, 2022, 2 изд.), подготовлен онлайн-модуль «Деловой 
русский язык».  

По направлению «этнолингвистические, лингвокультурологические и 
психолингвистические исследования» были сделаны доклады на Международной 
конференции «Проблемы онтолингвистики – 2022: речевой мир ребенка (универсальные 
механизмы и индивидуальные процессы)». 

По исследованию в области русистики вышли статьи Н.Ю. Муравьевой по 
функциональной грамматике русского языка в Болгарии и в Казани, состоялись 
выступления с докладами на конференциях.  

По направлениям «типологические исследования», «исследования в области 
славистики», «исследования по лингвистической поэтике» и «историографические 
и методические статьи» были сделаны доклады на международных конференциях и 
публикации (Л.Л Федоровой, К.Т. Гадилия, С.И. Переверзевой, С.М. Евграфовой). 

Осуществлялась работа по проекту Министерства науки и высшего образования 
«Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: языки и культуры» (2021-2023) на базе РГГУ; по проекту РФФИ 20-012-00520 
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«Динамика развития языковой ситуации в локальных группах коренных малочисленных 
народов Сибири и Дальнего Востока по данным лингвистических биографий» (2020-
2022). На базе базе Института языкознания РАН, руководитель проекта – О.А. 
Казакевич; по созданию корпуса официально-деловых текстов русского языка (Е.П. 
Буторина, С.М. Евграфова), по международному проекту EUROJOS (рук. проф. С. 
Бартминьская, Люблин, Польша) по описание методов анализа европейской языковой 
картины мира (участник Л.Л. Федорова). 

Основные результаты научных исследований сотрудников кафедры представлены 
в около 30 докладах (Е.П. Буториной, О.А. Казакевич, Г.Е. Крейдлина, С.Ю. Семеновой, 
Т.В. Скулачевой, Л.Л. Федоровой, К.Т. Гадилия, С.И. Переверзевой, Н.Т. Валеевой, Т.В. 
Базжиной, С.М. Евграфовой, Н.Ю. Муравьевой) на научных конференциях. 

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. 

Кафедра выступила в качестве ведущей организации на защите диссертации А.В. 
Алексеева (МГПУ) на соискание уч. степени доктора филологических наук. 

28 января 2022 г. была проведена межвузовская конференция «Язык и методы его 
описания-2. Памяти А.Н. Барулина», на которой среди других участников выступили: 
Е.П. Буторина, О.А. Казакевич, Т.В. Базжина, С.М. Евграфова, К.Т. Гадилия, Т.В. 
Скулачева, Л.Л. Федорова. 

Кафедра развивает научные традиции, заложенные основателем отделения 
структурной и прикладной лингвистики МГУ В.А. Звегинцевым; большая часть 
сотрудников кафедры является выпускниками этого отделения (Т.В. Базжина, Е.П. 
Буторина, С.М. Евграфова, О.А. Казакевич, Г.Е. Крейдлин, Л.Л. Фёдорова, М.С. 
Михайлова).  

Лаборатории социолингвистики основано и возглавляется известным 
российским лингвистом М.А.Кронгаузом, д.ф.н., профессором (более 400 публикаций в 
области семантики, социолингвистики, функционирования русского языка в новых 
общественных условиях и новых коммуникативных средах и пр.) и развивает его 
традиции. 

Научные направления разрабатываемые сотрудниками Лаборатории: 
функционирование русского языка в интернете и других коммуникативных средах и 
пространствах; актуальные процессы в русском языке в связи с изменениями условий 
коммуникации и общественной жизни; политкорректность в русском языке и русской 
культуре; речевой этикет; русские номинации людей; тенденции русского 
словообразования и др.  

Проект «Политкорректность в русском языке и культуре», поддержанный грантом 
РНФ, посвящён изучению средств политкорректности современного русского языка. В 
российском обществе вслед за мировыми тенденциями все более значима проблема 
именования тех или иных людей как представителей групп, не вызывающего отторжения 
как у участников коммуникации, так и у самих называемых. Такое именование в 
общественных дискуссиях часто относится к т.н. инклюзивному языку. Это одна из 
наиболее обсуждаемых социогуманитарных тем в глобальном масштабе, поэтому для 
русского языка как одного из глобальных мировых языков ее изучение очень важно. В 
рамках проекта в контексте грамматики и культуры рассматриваются стратегии 
политкорректности, используемые в русском языке, обусловленные структурными 
особенностями языка, а также культурными особенностями. На данном этапе большое 
место занимает исследование тенденций русских феминитивов. Руководитель: ведущий 
научный сотрудник А.Ч.Пиперски. 

Проект «Тенденции речевого этикета» включает исследование формирующихся в 
новых условиях правил речевого этикета применительно к конкретным речевым жанрам, 
речевым актам, условиям коммуникации и коммуникативным этикетным ситуациям, в 
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том числе конкуренцию формул вежливости и их обновление, касается значимых для 
динамически изменяющегося общества языковых и коммуникативных явлений: развитие 
новых стратегий речевого поведения, границы их приемлемости с точки зрения 
традиционных представлений о вежливости, обусловленность новых стратегий 
правилами взаимодействия в современном социуме, развитие особого сетевого этикета. 
Руководитель: зав.лабораторией М.А.Кронгауз.  

Проект «Экспрессивные диминутивы: образование, семантика, тенденции» 
исследует семантику, механизмы образования, экспансии и факторы устойчивой 
востребованности в коммуникации экспрессивных диминутивов. Актуальность 
обусловлена многообразием дискурсов, в которых используются единицы, и 
разнообразием их функций. Социальная значимость обусловлена распространившимися 
наивно-лингвистическими представлениями о диминутивах как маркере «порчи языка», 
не согласующимися с научными данными. Руководитель научный сотрудник, к.ф.н. И.В. 
Фуфаева.  

Коллектив лаборатории популяризирует научное знание об актуальных процессах 
в русском языке в связи с изменениями в общественной жизни и условиях 
коммуникации, в том числе о соотношении научного знания с наивно-лингвистическими 
представлениями о языке, о тенденциях и вариативности современного русского языка 
путем регулярных научно-популярных лекций и выступлений, статей в научно-
популярных изданиях. 

27 марта 2022 г. в РГГУ прошла традиционная олимпиада по лингвистике (2 тур). 
А. А. Сомин стал автором онлайн-курса повышения квалификации «Лингвистика 

в школе» https://kursitet.ru/edu-data/plan/linguistics-school2/. 
В учебный процесс РГГУ внедрены исследования изменения лексики в эпоху 

пандемии внедрены в курсы «Лексикография» и «Русский язык» (М.А. Кронгауз); в курс 
«Введение в теорию языка» включено получение представления об ареальности во 
Всемирном атласе языковых структур, в курс «Технологии корпусной лингвистики» – 
корпусной анализ смешения грамматических форм русских частей речи. (А.Ч. 
Пиперски).  

В курс «Лингвистическая антропология» внедрены результаты исследования 
актуальных процессов в русском языке в связи с изменениями условий коммуникации и 
общественной жизни; исследования распространённых в обществе наивно-
лингвистических представлений (т.наз. народной лингвистики) и их соотношения с 
научными воззрениями на лингвистику; исследование языковой ситуации в регионах 
России, в которых используются также языки, отличные от русского, и в сопредельных 
странах, в которых имеется значительное количество говорящих на русском языке. В 
курсах «Введение в теорию языка» и «Введение в языкознание» используются 
результаты изучения вариативности русского языка в связи с различными переменными 
вариационной социолингвистики, такими, как возраст, социальный класс и т.п.   
(А.А.Сомин). В курсе «Введение в языкознание» применяются результаты исследований 
именного словообразования; изучение вариативности русского языка в связи с 
различными переменными вариационной социолингвистики, такими, как возраст, 
социальный класс и т.п. (И.В. Фуфаева). 

Сотрудники Лаборатории социолингвистики принимали активное участие в 
популяризации лингвистике с помощью чтения научно-популярных лекций на 
различных площадках в различных городах России, организации просветительских и 
профориентационных мероприятий для школьников (Летняя лингвистическая школа 
(А.А. Сомин, А.Ч. Пиперски, М.А. Кронгауз), выступлений в печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении (М.А. Кронгауз, А.Ч. Пиперски, А.А. Сомин). 
Используется программа «Лингвистика» образовательного центра «Сириус» (А.Ч. 
Пиперски), Традиционная олимпиада по лингвистике (А.А. Сомин, А.Ч. Пиперски). 
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Институт информационных технологий и безопасности 
Факультет информационных систем безопасности 

 
 
На кафедре фундаментальной и прикладной математики развиваются 

следующие научные направления: 
1) Исследуется компаративная история развития образовательных систем России 

и Китая (Востока и Запада), в частности, математического образования. 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.). 

2) Разработка математических моделей гуманитарных систем. Одной 
быстроразвивающейся областью научного знания является педагогическая информатика. 
Она находится на стыке математики, педагогики и философии. Понятно, что во все эти 
разделы знаний входит культурологическая составляющая. Возможно, основным 
тезисом развития формирующегося знания является Представление, донесение знания 
зависят от сохранения и обработки знания для будущих поколений. Основным же 
инструментом педагогической информатики является математическая модель и 
компьютерный эксперимент (проф. Жаров В.К.). 

3) Изучение алгебраических систем и их приложения в криптографии и теории 
вероятностей (проф. Максимов В.М.).  

4) Разработка математических методов и программных средств для анализа 
данных. 

К измерительным инструментам и методам анализа экспериментальных данных в 
гуманитарной и естественнонаучной сфере предъявляются в настоящее время 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 
классического подхода к проверке статистических гипотез и разработки новых методик, 
основанных на использовании ресамплинга, машинного обучения, интеллектуального 
анализа данных и искусственных нейронных сетей (доц. Синицын В.Ю.) 

5) Адаптивные дистанционные образовательные технологии и современные 
модели смешанного обучения. 

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. 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. (доц. Синицын В.Ю.) 

6) Современные модели смешанного обучения и инклюзивного образования (доц. 
Бастрон А.А.) 

Модели организации смешанного обучения, используемые в процессе обучения 
студентов, в том числе с ОВЗ – 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 зону через определенные 
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промежутки времени. Смена лабораторных и лекционных аудиторий. 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. В данной 
модели студенту не обязательно выполнять все имеющиеся варианты, а только те, 
которые прописаны в его варианте. 

Модель смешанного обучения – перевернутый класс используется 
преподавателями повсеместно – студенты самостоятельно работают в 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.  

Гибкий план – модель смешанного обучения максимально учитывает потребности 
студента. Основой является онлайн-обучение, а преподаватель оказывают студенту 
необходимую поддержку. Студент сам решает, какие занятия и когда ему посещать. 

Применение виртуальной модели смешанного обучения позволяет студенту не 
посещать занятия, в основном эта модель распространена, когда он совмещает обучение 
и работу или имеет ограничения в перемещении в пространстве (с ОВЗ). Студент изучает 
онлайн-курсы, общается виртуально с преподавателем по мере необходимости.  

Что касается направления работы со студентами с ОВЗ, то продолжается 
исследование способности людей с ОВЗ и без ОВЗ к устойчивости и обеспечению ИПБ 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. 

7) Разработка  математических моделей исследования квантовых систем. 
Исследования посвящены численному моделированию поведения системы, 

которую нелегко реализовать на практике. Оптические резонаторы должны допускать 
несколько сотен  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.  Начиная с 2015 года мы проводили построение 
математических моделей и компьютерный расчет на основе этих моделей важнейших  
микропроцессов на квантовом уровне. Были исследованы взаимодействия наночастиц в 
оптических резонаторах с помощью уравнения Шредингера и Линдблада. Эти процессы 
связаны с взаимодействием отдельных атомов с электромагнитным полем в оптических 
полостях. Подробные исследования представляют  особую важность в силу того, что это 
направление квантовой наноэлектроники  необходимы для создания технологий 
обработки информации в XXI веке.  

В условиях технологической блокады, которую объявил нам Запад и в частности с 
невозможностью получать тайваньские микрочипы, разработка отечественных 
нанотехнологий приобретает особую важность как для гражданских, так и для военных 
приложений. Точные квантовые часы, метрология, квантовая криптографическая связь – 
вот области, где уже имеются успешные разработки наших ученых. Подготовка 
специалистов математиков, способных плодотворно работать в этих областях является 
важнейшей государственной  задачей. Квантовые технологии уже меняют сами 
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принципы организации человека-машинного интерфейса, что требует 
взаимопроникновения естественных и гуманитарных знаний.  Существенно то, что 
развитие квантовых информационных технологий меняет само содержание 
традиционных математических дисциплин. В частности, теория вероятностей, линейная 
алгебра и функциональный анализ оказываются тесно связаны с нанотехнологиями. 
Преподавание традиционных математических дисциплин в настоящее время не может 
быть оторванным от технологий, в первую очередь от квантовых технологий. С другой 
стороны курсы по квантовой тематике дают студентам представление о перспективных 
приложениях фундаментальных математических  дисциплин, способствуя тем самым 
существенному  повышению мотивации учащихся факультета и, в конечном счете, 
повышению уровня подготовки выпускников РГГУ. 

Нами предложены модификации конечномерных моделей квантовой 
электродинамики, рассчитанные на моделирование химических реакций и управление 
ими. Основой для этих моделей являются схемы Джейнса-Каммингса и Тависа – 
Каммингса-Хабарда. Расчет таких моделей производился на рабочих станциях и 
некоторые гипотезы  их поведения проверялись на суперкомпьютерах. (В частности, 
один из членов коллектива авторов проверил гипотезу о явном виде темных состояний 
ансамблей трехуровневых атомов на суперкомпьютере «Ломоносов 2» ( ВМК МГУ)). 
Разработка конечномерных моделей квантовой электродинамики позволяет также и 
усовершенствовать существующие численные методы.  Что особенно актуально для 
отечественной науки,  поскольку ее сильной стороной является школа математиков и 
программистов (доц. Викторова  Н.Б.).  

8) Вопросы классификации функций алгебры логики (доц. Викторова Н.Б.) 
Главным результатом  вышедшей статьи (Викторова Н.Б., Ожигов Ю.И.  

Computational nano-technologie.  
  Моделирование оптической проводимости сетей с полной бинарной кодировкой 

(С. 32-36, 2022) является то, что решение уравнения Шредингера локализуется вблизи 
начального состояния при больших n. Если трактовать данную динамику как 
биологическую, то можно интерпретировать полученные результаты следующим 
образом – геном не способен значительно меняться с течением времени. Это связано с 
тем, что при таком определении гамильтониана амплитуда данного перехода будет очень 
сильно осциллировать для далеких геномов, что приведет к деструктивной 
интерференции. 

9) Оптимизация ресурсосбережения в динамических вычислительных средах 
(Клименко А.Б.) 

В настоящее время компании, реализующие разработку, развертывание и 
эксплуатацию глобально распределенных информационных систем столкнулись с тем, 
что широко применимая концепция «облачных вычислений» перестала обеспечивать 
уровень требований к качеству обслуживания (QoS), предъявляемых к таким классам 
приложений, как мобильные приложения, информационно-управляющие системы 
географически распределенных корпораций, географически распределенные 
информационные системы и др.  

Проблема сбережения вычислительного ресурса сетевых устройств является 
комплексной и в первую очередь связана со следующими областями знаний: 

- теория надежности систем, 
- теория построения систем распределенных вычислений. 
Ранее в рамках построения надежных систем распределенных вычислений 

вопросы повышения надежности решались следующими способами: 
- применением различных способов резервирования (горячий, холодный резерв, 

скользящее резервирование, резервирование нагрузки); 
- применением методов перераспределения решаемых задач и выравнивания 

нагрузки (что было свойственно для мейнфреймов). 
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С точки зрения теории построения систем распределенных вычислений, в рамках 
туманных и краевых вычислений внимание исследователей было акцентировано на: 

- управлении ресурсами с точки зрения их выделения для решения задач; 
- проблемах организации взаимодействия «тумана» и «облака»; 
- разделении ресурсов между приложениями; 
- планировании вычислительных задач; 
- разгрузке «облака» и перераспределении вычислительных задач. 
Задача перераспределения нагрузки является дополнительной вычислительной 

задачей, которая неизбежна в динамической вычислительной среде. Но помимо того, что 
решение этой задачи требует вычислительных ресурсов, оно занимает определенное 
время, которое могло бы быть использовано для решения пользовательской задачи. 
Вопросы управления временем реконфигурации рассматривались ранее вне приложения 
к сбережению вычислительного ресурса устройств туманного слоя. 

Таким образом, разработка математических моделей и методов, повышающих 
оценочное значение остаточного ресурса устройств, функционирующих в рамках систем 
распределенных вычислений на основе концепций туманных и краевых вычислений, 
является актуальной проблемой. 

Разработка информационных моделей систем распределенного реестра как 
сквозной технологии цифровой экономики (Клименко А.Б.). 

В настоящее время продолжается интенсивное расширение областей 
использования систем распределенного реестра, что обусловлено: 

- требованиям к должному уровню QoS, 
- требованиями к надежности систем. 
Однако, чрезвычайно малое количество работ посвящено такому вопросу, как 

моделирование работы реестров в различных аспектах, его оптимизации и обоснованию 
необходимости использования в той или иной предметной области. Также обширная 
типология распределенных реестров дает простор для выбора реестра, соответствующего 
той или иной модели в соответствии с целью его использования. 

В рамках исследовательской работы, проводимой подразделением, мы выделяем 
следующее направление исследований систем распределенных реестров: 
информационное обеспечение вычислительных узлов в динамических гетерогенных 
вычислительных средах с целью снижения времени решения задачи распределения 
нагрузки в динамических вычислительных средах. Цель моделирования – определение 
основных принципов распределенных реестров, предпочтительных для использования в 
распределенных реконфигурируемых вычислительных системах. 

Кафедрой фундаментальной и прикладной математики реализуются 
современные методы преподавания абстрактного знания, математического 
моделирования ИПС (информационно-педагогических сред) (проф. Жаров В.К.), 
моделирование квантово - механических систем (доц. Викторова Н.Б.). Научный проект 
по квантовым вычислениям имеет социальную значимость, так как он связан с 
перспективой построения Квантового компьютера.  

Применение свободного программного обеспечения в учебном процессе (доц. 
Синицын В.Ю.)  

 В стенах ИИНТБ  РГГУ  учатся студенты – представители различных культур, 
изучение математики и свойств передачи и сохранения информации, а также методики 
преподавания учебных предметов в зависимость от особенностей мышления и языка 
одна из проблем, которой занимаются на нашей кафедре и учитываются результаты 
исследований в её деятельности: «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. Викторова  Н.Б.) 
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12 октября 2022 г. Н.Б. Викторова провела круглый стол в формате Zoom для 
студентов РГГУ, на котором обсуждались вопросы приложения линейной алгебры к 
математическому моделированию квантовых процессов. Была предложена модель 
Джейнса-Каммингса. Обсуждались принципы построения модели. 

А.Б. Клименко разработаны рабочая программа для курса повышения 
квалификации «Распределенный реестр как элемент сквозных технологий цифровой 
экономики» и курс.  

Кафедра сотрудничала с Институтом развития среднего и высшего образования 
Узбекистана, Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 
Ташкентским педагогическим университетом им. Низами, Кокандским педагогическим 
институтом им. Мукими, Институтом математики им. Романовского В.И., Академией 
наук Узбекистана и Педагогическим Пекинским университетом (проф. Жаров В.К., 
проф. Козлов А.Д.) 

Была разработана программа исследований в области Квантовых вычислений и 
криптографии с МГУ им. М.В. Ломоносова. (Доц. Викторова Н.Б.); проводились 
совместные исследования с ВМК МГУ и Вычислительным центром РУДН в области 
алгебраических методов в криптографических изысканиях. (Проф. Максимов В.М.).  

Кафедрой были проведены следующие мероприятия: еждународный научный 
круглый стол «Математические модели гуманитарных, естественнонаучных  
процессов: проблемы, решения, перспективы» (21 апреля), Межвузовский круглый стол 
(с международным участием) «Прикладная математика и анализ данных» (31 октября, 30 
ноября). 

Решением Ученого совета РГГУ 19.04.2022 (протокол № 05) за многолетний труд 
и большой личный вклад в развитие Российского государственного гуманитарного 
университета присвоено почетное звание «Заслуженный работник Российского 
государственного гуманитарного  университета» кандидату физико-математических 
наук, доценту В.Ю. Синицыну. 

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.  

Тематика научных интересов преподавателей кафедры: 
 разработка моделей и алгоритмов когнитивного анализа разнородных данных на 

основе нечетких когнитивных карт; моделирование и прогностическая оценка рисков 
создания интеллектуальных программных средств для комплексных систем защиты 
информации (профессор Надеждин Е.Н.); 

 информационные технологии, операционные системы, вычислительные сети и 
телекоммуникации (к.т.н., доцент Клехо Д.Ю.); 

 интеллектуальные информационные системы, нейрокомпьютерные технологии 
(к.т.н. Карелина Е.Б.); 

 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) (к. с.-х. н., доцент Шукенбаева Н. Ш.); 

 компьютерная графика, проблемы информационного обеспечения гуманитарной 
сферы (к.х.н., с.н.с. Подорожный А.М.); 
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 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 (к.т.н., доцент 
Маленкова О.В.); 

 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. 
преподаватель Охапкина Е.П.). 

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 Надеждин Е.Н. 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 годы 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. 

В 2022 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. 
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Под руководством профессора Е.Н. Надеждина реализуется проект «Разработка 
интеллектуальных механизмов защиты информационных ресурсов научно-
образовательных организаций на основе создания комплекса моделей и алгоритмов 
обнаружения и классификации сетевых атак». Защита собственного информационного 
пространства является основой для развития современного общества. Информационная 
безопасность сегодня стала стратегической категорией. В этом ракурсе актуальной 
является проблема обнаружения и классификации аномальных поведенческих 
активностей на основе анализа структуры сетевого трафика.  

С использованием разработанных моделей и алгоритмов  предлагается новое 
решение проблемы создания перспективных интеллектуальных механизмов защиты 
информационных ресурсов научно-образовательных организаций.    

Основная цель научных исследований, планируемых в рамках реализации 
данного проекта, заключается в разработке прикладных методов и алгоритмов 
интеллектуального анализа и выявления аномальных состояний сетевого трафика. На их 
основе создается интеллектуальная информационная система, обнаруживающая и 
классифицирующая DDoS-атаки. Создаваемая информационная система представляет 
собой платформу для реализации перспективных интеллектуальных механизмов защиты 
информационных ресурсов от сетевых атак. 

Материалы исследований (модели, алгоритмы, программное обеспечение)  могут 
быть использованы в качестве платформы для реализации перспективных 
интеллектуальных механизмов защиты ресурсных баз данных от сетевых атак.  

Научные статьи, раскрывающие технологические (алгоритмические и 
программные) особенности реализации методов обнаружения и классификации DDoS-
атак будут опубликованы в рецензируемых научных журналах. 

Результаты исследования и методические рекомендации могут быть 
использованы для принятия эффективных управленческих решений по планированию и 
прогнозированию в сфере информационной безопасности. 

Также планируемым научным направлением исследования является разработка 
научно-методического обеспечения основной образовательной программы магистратуры 
по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», построенной на основе концепции 
проектного обучения.  

Актуальность исследований связана с нерешенностью проблемы массовой 
подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов для цифровой экономики 
России.  

Предусматривается систематическая теоретическая и методическая разработка 
дидактических, психологических и технологических аспектов концепции проектного 
обучения, адекватной современным вызовам информационного общества и реалиям 
социально-экономического развития России в условиях экономических санкций. 
Полученные теоретические и экспериментальные результаты исследований будут 
представляться в виде научных и научно-методических публикаций и учебных пособий, 
обобщаться и использоваться для разработки общих методических рекомендаций по 
внедрению в учебный процесс подготовки магистрантов методов активного обучения. 

Ожидаемые результаты:  
а) экспериментальная обкатка метода проектного обучения как инновационного 

подхода к активизации творческой активности студентов и подготовки их к 
профессиональной деятельности в области применения ИТ; 

б) активизация профессиональной деятельности ППС на основе перехода к новым 
продуктивным формам личностно-ориентированного и междисциплинарного обучения; 

в) корректировка основных образовательных программ в соответствии с новыми 
требованиями профессионального стандарта и запросов бизнес-среды; 

в) укрепление связей с организациями бизнеса и потенциальными работодателями 
выпускников ИИНТБ.  
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Также профессором Надеждиным Е.Н. ведутся  исследования, связанные с 
разработкой методов и средств активного обучения в интересах вузовской подготовки   
ИТ-специалистов (уровень магистратуры). Актуальность исследований обусловлена  
необходимостью повышения качества подготовки ИТ-специалистов на основе 
разработки образовательных технологий, адекватных современным требованиям ФГОС 
и запросам общества. Научная новизна исследований определяется обоснованием 
научно-методического подхода и технологии проектного обучения магистрантов с 
применением достижений в области информатизации образования (автоматизированные 
обучающие системы, игровое обучение) и современных инструментальных средств 
моделирования сложных систем. Результаты исследований нашли отражение в ряде  
публикациях:  

Одним из актуальных направлений научной работы кафедры является 
исследование способов противодействия технологиям деструктивного воздействия на 
личность в современном информационном пространстве (ст. преподаватель 
Охапкина Е.П.).  

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 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. Социальная сеть 
как инструмент глобальной коммуникации различных слоев общества в разных странах 
все больше перестает быть таковым и превращается в социальнополитический актив в 
борьбе за специфические интересы группы лиц, способных приобрести и/или управлять 
этим активом. Целью исследования является формализация деятельности сообщества 
(группы) социальной сети. Сообщество рассматривается с позиции инструмента 
формирования мнений и агрессивного влияния на отдельно взятую персону, некоторую 
малую или широкую общность, актуализируется вопрос об использовании 
информационно-коммуникационных технологий в деструктивном ключе. Протекающие 
в сообществе социальной сети процессы показаны в виде системы дифференциальных 
уравнений первого порядка. Система исследуется на устойчивость по методу функций 
Ляпунова. Одна из решаемых задач исследования – выявление и характеристика 
пограничных режимов, при которых функционирование сообщества переходит от 
стабильного состояния к хаосу. Рассмотрена имитационная модель построенной 
динамической системы при различных начальных условиях имитации. Применение 
средств математической физики для описания процессов киберфизических систем, в том 
числе в задаче оценки текстовых сообщений с признаками агрессии, в среде 
распределенных вычислений позволяет оценить траекторию их развития при различных 
начальных условиях.  

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 ДИВ. 
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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 Надеждиным Е.Н., 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».  

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 доцентом 
Подорожным А.М. 

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. 
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Доцентом Подорожным А.М. также ведутся исследования в области архитектуры 
вычислительной техники и ее ограничений. Профессором Колыбановым К.Ю. ведутся 
научные разработки в области совершенствования учебного процесса (аудит 
существующих учебных программ с целью выявления избыточности содержания 
отдельных дисциплин и устранения дублирования однотипных разделов в различных 
дисциплинах). Под руководством профессора Колыбанова К.Ю. ведутся работы по 
разработке базы данных соответствия дисциплин учебного плана профессиональным 
стандартам и обобщенным трудовым функциям. Доцентами Карелина Е.Б. и Клехо Д.Ю. 
осуществляются разработки, касающиеся представления знаний в экспертных системах и 
проектирования информационных систем с применением интеллектуальных 
инструментов и методов.  

В учебный процесс внедряются результаты научных исследований, связанных с 
разработкой методики (модели, алгоритмов и программного обеспечения) решения 
задачи многокритериальной рейтинговой оценки ИТ-проектов, использованы на 
практических занятиях по дисциплине «Принятие решений в задачах информатизации 
гуманитарной сферы». Данная дисциплина читается в соответствии с образовательной 
программной по направлению бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Преподаватели кафедры ежегодно участвуют в различных конференциях и 
семинарах, в том числе международных. 28.04.2022 г. на площадке ИИНТБ организован 
и проведен IV Межвузовский научно-методический семинар на тему «Когнитивные 
информационные технологии в интеллектуальных системах управления» с 
международным участием. Информация о мероприятии размещена на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=706811. 

Преподаватели кафедры информационной безопасности (ИБ) 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. 

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 и включения цифровой грамотности в обучающие 
элементы.  

Кафедра активно ведет работу с Министерством образования и науки Российской 
Федерации и научно-исследовательскими институтами по проблемам обеспечения 
защиты государственной тайны в учебном процессе. Достижение высоких научных 
результатов в области информационной безопасности и защиты информации в условиях 
цифровой экономики. 

Одним из научных направлений работы кафедры является разработка 
рекомендаций по защите конфиденциальной информации и формированию политик 
информационной безопасности (глобальной и специализированных) в образовательной, 
банковской и других сферах деятельности для конкретных организаций страны. Этим 
вопросам, в частности, посвящена практически половина ВКР выпускников кафедры 
2021/2022 у.г. 

Среди других направлений следует отметить использование наукометрических 
характеристик для оценки актуальности научных исследований в области 
информационной безопасности: только за отчётный период сотрудниками кафедры 
опубликовано семь публикаций по указанной тематике, из которых одна представлена в 
международной системе WoS, остальные – в национальной системе РИНЦ. 
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Ещё одним перспективным направлением работы кафедры является научно-
методическая подготовка необходимых материалов для обучения с 2022/2023 у.г. по 
направлению «Информационная безопасность» будущих магистров, 
специализирующихся в области обеспечения государственной тайны; востребованность 
таковых магистров достаточна высока в различных сферах экономики (включая 
организации оборонно-промышленного комплекса), науки и техники. 

Преподаватели кафедры активно участвует в ежегодном тематическом 
мероприятии «Инфофорум»: 03-04 февраля 2022 г. проходил 23 национальной форум 
информационной безопасности. В рамках проведенного «Инфофорума–2022» во 
Всероссийском конкурсе  студентов, преподавателей и образовательных центров 
«Инфофорум – Новое поколение» по Центральному Федеральному округу и 
Всероссийском конкурсе молодых специалистов, в номинации «Студент года» отмечен 
студент дипломом лауреата по образовательной организации высшего образования, 
реализующих образовательные программы в области информационной безопасности - 
Батищев С.А., Научный руководитель – Г.А. Шевцова 
(https://www.rsuh.ru/iintb/news/shownews.php?ID=824265). 

Получена Благодарность оргкомитета Национального форма информационной 
безопасности «Инфофорум-2022» за активное участие преподавателей (Шевцовой Г.А.) 
и студентов  3 и 4 курсов (Батищев С.А., Ушков Е.С., Махаева А.В., Чесноков Д.А., 
Петракова У.Р., Гонобоблева С.Г., Климов Д.А., Максимов Д.С.) ИИНТБ в подготовке 
Большого 23 национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2022» 
в Здании Правительства Москвы 03-04 февраля 2022 года. Вышеназванные студенты 
отмечены дипломами за участие в подготовке 
(https://www.rsuh.ru/iintb/news/shownews.php?ID=825682). 

Шевцова Г.А. получила благодарственное письмо от Министерства 
информационного развития и связи Пермского края за подписью П.А. Шиловских за 
участие в 5-й Межрегиональной конференции по информационной безопасности и 
информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-
Прикамье» которая проходила с 4-6 октября 2022 г в г. Перми. 

17 и 24 февраля 2022 г. кафедра информационной безопасности Факультета 
информационных систем и безопасности провела совместный с «Электронными 
офисными системами» вебинар на тему: «Обзор возможностей СЭД «ДЕЛО»».  

07 апреля 2022 г. Институт информационных наук и технологий безопасности 
провел встречу с представителями российской компанией CrosstechSolutionsGroup, 
которая является разработчиком и дистрибьютором решений по информационной 
безопасности. Представители компании провели презентацию образовательной 
программы для студентов и всех заинтересованных лиц, рассказали о компании, 
поделились своим опытом работы с реальными кейсами и актуальных тенденциях на 
рынке информационной безопасности. Было подписано соглашение о сотрудничестве, 
которое реализовалось в ряд мастер-классов, лекций от экспертов и проведением 
хакатона, который должен подвести итог лучших стартапов студенческих проектов. 

 С 20 мая по 30 июня 2022 года прошел хакатон, организованный командой 
CrosstechSolutionsGroup, для студентов ИИНТБ он стал продолжением курса лекций и 
мастер-классов от компании. В рамках него участники подготовили презентации своих 
проектов. Ребята проанализировали рынок IT-решений и попробовали создать свою 
собственную уникальную разработку, которая востребована в реальном бизнесе. 
Хакатон должен подвести итог лучших стартапов студенческих проектов. Информация о 
совместных мероприятиях, проводимых с CrosstechSolutionsGroup, была размещена на 
сайте РГГУ (https://www.rsuh.ru/anons/khakaton-ot-crosstech-solutions-group/). 

Одной из наиболее значимых результатов научной работы кафедры являются 
итоги V международной научно-практической конференции «Информационная 
безопасность: вчера, сегодня, завтра», в которой приняли участие более 80 специалистов 
из 30 организаций. Проведение конференции способствовало обеспечению 
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эффективного взаимодействия между разработчиками и потребителями различной 
продукции в сфере информационной безопасности и продвижению на рынок систем и 
средств в этой сфере. Информация о проведённой конференции размещена на сайте 
РГГУ (ссылка: https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=835677 )  

Преподаватели и студенты ИИНТБ приняли участие в заседании Всероссийского 
методологического семинара «Управление документами в цифровой среде: проблемы 
импортозамещения программных продуктов», который состоялся 21 апреля 2022 г. в 
Историко-архивном институте. В рамках семинара прошла встреча с исполнительным 
директором Ассоциации Разработчиков Программных продуктов «Отечественный софт» 
Р. Лашиным и руководителем Комитета по информатизации образования Ассоциации 
Разработчиков Программных продуктов «Отечественный софт» Т. Губиной. В работе 
семинара приняла участие Автономная некоммерческая организация Центр содействия 
популяризации офисных программных продуктов «Хаб (центр) Знаний МойОфис», с 
которым ИИНТБ подписал соглашение о совместной деятельности, стажировках и 
практиках для студентов. 

Кафедра информационной безопасности продолжает активно развивать 
сотрудничество с ведущими компаниями 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».  

С 28.09.2021 по 30.03.2022 года проходил конкурс Angaga Capturt Flag 2021 
(https://www.rsuh.ru/iintb/) совместно с РГГУ ИИНТБ кафедрой информационной 
безопасности и ООО «Ангара Технолоджиз Груп». В 2022 году был организован второй 
этап конкурса: 10 января 2022 г. – 20 февраля 2022 г. – прием выполненных работ; 21 
февраля 2022 г. – 06 марта 2022 г. – проверка работ и подведение итогов; 30 март 2022 г. 
– торжественная церемония вручения призов. Студенты ИИНТБ были удостоены 
дипломов участников соревнования. 

06-09 июня 2022 г. прошла 5-я Международная конференция по информационной 
безопасности с участием стран БРИКС, ШОС, ОДКБ «Инфофорум - ЮГРА» в г. Ханты-
Мансийске. На пленарном заседании был произведен обмен соглашениями, 
подписанными ректорами РГГУ и Югорского государственного университета, о 
совместной деятельности.  

19 и 20 апреля 2022 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». 

Преподаватели кафедры выполняют исследования в области обеспечения защиты 
информации с использованием электронного документооборота совместно с ООО 
«Электронные Офисные Системы (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 ИИНТБ действуют 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).  

Значимым мероприятием является обеспечение формирования журнала «Вестник 
РГГУ. Серия «Информатика. Информационная безопасность. Математика». Постоянную 
работу по отбору и рецензированию научных статей ведет профессор кафедры 
информационной безопасности В.В. Арутюнов.  
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Доцентом Гришиной Н.В. были подготовлены и изданы учебные пособия: 
«Информационная безопасность предприятия» (– Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. –
239 с.) и  «Основы моделирования процессов и систем защиты информации» (– Москва: 
ИНФРА-М, 2022. – 107 с.). 

Преподаватели кафедры Шевцова Г.А., Русецкая И.А., Крякин Е.Н. вышли 
победителями конкурса проектов на разработку открытых онлайн-курсов по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалистета, магистратуры (Приказ от 09.12.2021 № 01-731/осн). Тема проекта: 
«История защиты информации». Срок проекта: февраль 2022 – декабрь 2022 гг. 

21. 06.12.2022 преподаватели кафедры приняли участие в Стратегической сессии 
«Сохранение языков и культур КМНС с использованием цифровых технологий». 
Обсуждались тенденции развития образовательных траекторий для взаимодействия с 
КМНС с использованием цифровых технологий (докл. Шевцова Г.А.). Были проведены 
мастер-классы: «Информационная безопасность волоконно-оптических технологий: 
утечки речевой информации в процессе переговоров в помещении через штатные 
оптические сети» (в рамках образовательной программы взаимодействия с КМНС в 
области информационной безопасности) (докл. Митюшин Д.А.), «Deepfake-технологии» 
(в рамках образовательной программы взаимодействия с КМНС в области 
искусственного интеллекта и цифровых технологий) (докл. Карелина Е.Б.). 

Научная группа кафедры комплексной защиты информации занимается 
исследованием нового технического канала утечки речевой информации через штатные 
волоконно-оптические коммуникации. Информационная безопасность волоконно-
оптических технологий является важной составляющей проблемы защиты информации в 
перспективных системах различного назначения от систем связи до систем измерения. 
Фотонные и, в частности, волоконно-оптические технологии приходят на смену 
электронным технологиям в информатизации объектов, что создаёт проблему в защите 
информации. Если принципы защиты информации в электронных технологиях хорошо 
изучены и существует много надёжных и эффективных методов нейтрализации ТКУИ на 
их основе, то волоконно-оптические технологии и более общие фотонные технологии 
только начинают исследоваться на предмет их уязвимости, что создаёт высокую 
опасность от их внедрения на объектах информатизации.  

Исследование информационной безопасности волоконно-оптических технологий 
проводится по трём направлениям, которые охватывают все основные угрозы 
безопасности, связанные с использованием волоконно-оптических технологий на 
объектах критической информационной инфраструктуры: 

1. угрозы перехвата трафика в оптических сетях различного назначения; 
2. угрозы несанкционированного сбора информации на объектах критической 

информационной инфраструктуры через штатные оптические сети; 
3. угрозы применения средств технической разведки (ТР) на основе волоконно-

оптических технологий. 
Одним из возможных технических каналов утечки информации на объекте 

информатизации является реализация подслушивания конфиденциальных переговоров 
вблизи штатных волоконно-оптических кабельных систем. Данная возможность 
основана на конвергенции (совмещении) функций передачи информации и измерения 
параметров окружающей среды в волоконно-оптических кабельных системах. С одной 
стороны, оптический кабель может быть использован в штатных системах связи для 
передачи информации, с другой стороны, этот же волоконно-оптический кабель 
обладает не декларируемыми измерительными свойствами параметров окружающей его 
среды на объекте информатизации. В том числе, волоконно-оптический кабель 
чувствителен к акустическим паразитным модуляциям и наводкам на световые потоки в 
кабеле, которые вызываются циркулирующей объекте информатизации речевой 
информации, что создаёт возможность формирования канала утечки речевой 
информации.  
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Проведены теоретические исследования и построены модели угроз перехвата 
информации в волоконно-оптических системах передачи информации на основе 
паразитных электромагнитных излучений, оптического туннелирования. Исследования в 
данной области являются оригинальными, результаты опубликованы в более чем 60 
публикациях, защищены 4 патентами России.  

Доцентом кафедры КЗИ Моляковым А.С. проводились исследования в 
направлении разработки теоретических, научно-практических и организационно-
технических основ в области защиты информации суперкомпьютеров. Доцентом 
кафедры КЗИ Гришачевым В.В. проводились  исследования  в направлении обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры с волоконно-оптическими 
технологиями, в результате которых были получены следующие результаты: 

19 и 20 апреля 2022 г. кафедрой проведена Международная конференция 
«Взаимодействие вузов, научных организаций и учреждений культуры в сфере защиты 
информации и технологий безопасности», посвящённой памяти проф. А.А. Тарасова и 
О.В. Казарина под эгидой Правительства Москвы и оргкомитета международного 
проекта «Терроризм – угроза цивилизации». Комплексная цель Конференции – 
освещение на межотраслевом уровне и на уровне студенческой аудитории передовых 
проблем и вопросов, стоящих перед наукой и в ракурсе информационной и культурной 
безопасности духовного пространства России.   

В Конференции приняли участие представители Правительства Москвы, 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
организаций МВД России, преподаватели и студенты Российского государственного 
гуманитарного университета, Московского государственного лингвистического 
университета, Таджикского технического университета им. академика М.С. Осими 
(Таджикистан), Московского политехнического университета, Донецкого национального 
университета (ДНР), Гродненского государственного университета им. Янки Купалы» 
(Республика Беларусь) и др. (https://www.mos.ru/news/item/105113073/,  
https://www.mos.ru/news/item/105674073/, 
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ID=835167&lang=ru&clear_ca
che=Y, http://mpgu.su/anonsyi/mezhdunarodnaja-konferencija-vzaimodejstvie-vuzov-
nauchnyh-organizacij-i-uchrezhdenij-kultury-v-sfere-zashhity-informacii-i-tehnologij-
bezopasnosti/ 

 
Институт филологии и истории 

 
Институт постсоветских и межрегиональных исследований 

 
В рамках научной работы сотрудники Института евразийских и межрегиональных 

исследований РГГУ исследуют широкий круг проблем, которые связаны с евразийским 
пространством. Предметом научного интереса преподавателей и сотрудников ИПиМИ 
РГГУ является целый ряд государств. В первую очередь, это страны постсоветского 
пространства, к которым относятся государства Восточной Европы (Беларусь, Украина, 
Молдова), страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), государства Южного Кавказа 
(Грузия, Армения, Азербайджан), страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан).  

Однако в настоящий момент проблематика, изучаемая в рамках работы 
Института, выходит за рамки постсоветского пространства. Так, особое внимание 
специалисты ИЕиМИ уделяют изучению процессов, происходящих в Турции. Начиная с 
2017 года ИЕиМИ совместно с Российско-турецким учебно-научным центром реализует 
уникальную специализированную учебную программу «Россия и Турция в современной 
Евразии: внешняя политика, общество, культура».  

Также Институт евразийских и межрегиональных исследований реализует 
магистерскую программу «История и геополитика современной Евразии» по 
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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). Необходимо отметить, что с декабря 2022 г. Институт постсоветских и 
межрегиональных исследований был переименован в Институт евразийских и 
межрегиональных исследований, что существенно расширяет круг изучаемых 
подразделением тем и проблем, а также отчасти отражает существующие тенденции в 
сфере международных отношений. 

Исследование государств евразийского пространства является значимым 
направлением в современной гуманитарной науке. Особое место занимают исследования 
процессов интеграции и регионализации на постсоветском пространстве, которые 
существенным образом влияют на современную геополитическую обстановку. 
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 евразийских и 
межрегиональных исследований является изучение процессов, связанных с 
гуманитарным сотрудничеством на евразийском пространстве. Гуманитарное 
сотрудничество активно реализуется в различных сферах, в том числе в науке, 
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. 

В 2022 г. в качестве наиболее значимых результатов научной работы Института 
евразийских и межрегиональных исследований можно выделить следующие: 

1) В ноябре состоялось открытие совместного российско-киргизского Центра 
евразийских исследований на базе Кыргызско-российского славянского университета 
(КРСУ) и был проведен круглый стол, в работе которого приняли участие директор 
ИЕиМИ, академик РАН, Президент РГГУ Ефим Пивовар и сотрудники ИЕиМИ. 
Открытие Центра евразийских исследований стало важным этапом в развитии Института 
евразийских и межрегиональных исследований, который будет способствовать 
укреплению научно-образовательных связей с Кыргызстаном и другими государствами 
Центральной Азии. https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/news/detail.php?ID=876480. 

2) Открытие 2 ноября 2022 г. Центра евразийских исследований имени А.А. 
Громыко в Белорусско-Российском университете. Целью созданного центра является 
содействие научно-образовательной интеграции на евразийском пространстве и 
формированию общего научно-образовательного пространства Союзного государства, 
ЕАЭС и СНГ. Основными структурными подразделениями Центра стали кафедра 
«Гуманитарные дисциплины» Белорусско-Российского университета и Институт 
евразийских и межрегиональных исследований РГГУ. 
https://historyrussia.org/sobytiya/delegatsiya-rggu-posetila-belorussko-rossijskij-universitet-v-
mogiljove.html. 
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Институт постсоветских и межрегиональных исследований участвует в издании 
периодического журнала «Вестник РГГУ», серия «Евразийские исследования. История. 
Политология. Международные отношения» (главный редактор – д.и.н., член-корр. РАН, 
Президент РГГУ Е.И. Пивовар); страница журнала на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/vestnik/eiipmo/ 

Сотрудники и преподаватели ИЕиМИ РГГУ разработали программу повышения 
квалификации «Преподавание истории в контексте современных процессов на 
евразийском пространстве», которая была успешно реализована в декабре 2022 г. в 
онлайн-формате, с использованием программы Zoom. Слушателями программы стали 
преподаватели и научные сотрудники РГГУ, университетов и других научных 
учреждений России и стран СНГ. В роли спикеров выступали д.и.н., главный научный 
сотрудник ИЕиМИ Виталий Ершов и д.и.н., главный научный сотрудник ИЕиМИ 
Михаил Мухин. Информация о программе повышения квалификации доступна на сайте 
Института дополнительного образования РГГУ: 

http://ipk.rggu.ru/article.html?id=2641616 
В 2022 г. был издан сборника научных статей «Кыргызстановедение», который 

входит в серию «Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований». 
Ежегодно Институт издаёт выпуск, посвящённый истории и современному 
политическому, экономическому и социокультурному развитию государств 
постсоветского пространства. В 2018-2021 гг. вышли в свет сборники, посвящённые 
Украине, Казахстану, Азербайджану и Узбекистану. Дополнительная информация и 
электронные версии сборников доступны на сайте ИЕиМИ РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/science/trudy-instituta-postsovetskikh-i-
mezhregionalnykh-issledovaniy.php. 

В качестве результата работы ИЕиМИ в 2022 г. можно выделить и 
индивидуальные достижения сотрудников института: в июне директор Института 
постсоветских и межрегиональных исследований Е.И. Пивовар был избран академиком 
Российской академии наук, а в августе он был награждён орденом Александра Невского 
за активное участие в работе Российского исторического общества.  

https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/news/detail.php?ID=852018 
В сентябре 2022 г. Е.И. Пивовар был избран руководителем секции истории 

отделения историко-филологических наук РАН.  
https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/news/detail.php?ID=864617 
В декабре 2022 г. доцент ИЕиМИ, к.и.н. Александр Гущин получил благодарность 

от Института права и национальной безопасности за реализацию курса повышения 
квалификации для государственных служащих.  

https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/news/detail.php?ID=887562.  
Сотрудники ИЕиМИ принимали участие в ряде международных научных 

мероприятий: в международной научно-практической конференции «Преподавание 
истории в странах Востока», прошедшей 5 сентября в рамках Восточного 
экономического форума (Е.И. Пивовар), в международном круглом столе, который 
состоялся 16 ноября в рамках открытия совместного российско-киргизского Центра 
евразийских исследований на базе Кыргызско-российского славянского университета 
(Е.И. Пивовар, М. Мухин, В. Ершов, А. Гущин, А. Левченков, И. Ханова). 
https://www.rsuh.ru/education/postsoviet/news/detail.php?ID=876480. 

Результаты научной работы Института евразийских и межрегиональных 
исследований РГГУ внедрены в учебный процесс РГГУ и используются 
преподавателями кафедры стран постсоветского зарубежья ИЕиМИ 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». 
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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 
следует, вероятно, назвать традицию, связанную с именем Ю.М. Лотмана и с так 
называемой тартуской (тартуско-московской или московско-тартуской) школой. Но сама 
эта традиция была довольно многообразна и многолика. Главное в ней было – поиск 
новых путей и методов в гуманитарных науках: филологии (включая и языкознание, и 
литературоведение), истории (прежде всего – в истории культуры), фольклористике и в 
той области знания, которую теперь называют культур-антропологией. 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 Института высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского 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». 

На протяжении многих лет в ИВГИ им. Е.М. Мелетинского проводятся научные 
конференции, привлекающее большое внимание академической общественности в 
России и за рубежом. Эти конференции являются своего рода визитной карточкой 
ИВГИ, РГГУ и российских гуманитарных наук в целом. Конференции носят имена 
замечательных 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 2022 г. бОльшая часть мероприятий проводилась в ZOOMе. Перевод 
конференционной работы в онлайн-формат позволил увеличить количество зарубежных 
и иногородних участников.  

Было организовано 6 мероприятий, среди которых: Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Девятые Даниловские чтения «Античность – 
Средневековье – Ренессанс. Искусство и культура» (март). 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. https://vk.com/@418939422-otchet-o-provedenii-meropriyatiya; 
межвузовский круглый стол «Мода и возраст» (май), целью которого был анализ 
многообразных форм темпоральности в сфере моды и разносторонних взаимоотношений 
моды со временем. https://vk.com/@418939422-otchet-o-rabote-mezhvuzovskogo-kruglogo-
stola-moda-i-vozrast; международная научная конференция «Гаспаровские чтения – 2022» 
(апрель-сентябрь), проводимые ИВГИ совместно с Институтом лингвистики РГГУ.  
https://vk.com/@418939422-otchet-o-provedenii-mezhdunarodnoi-nauchnoi-konferencii-gasp; 
Всероссийская научная конференция «XIV Мелетинские чтения «Текст и историческая 
реальность»» (октябрь 2022) https://vk.com/@418939422-otchet-o-provedenii-vserossiiskoi-
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nauchnoi-konferencii-xiv-m; Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Советский дискурс-XV. Советская еда как утопия, идеология, повседневность 
(теории и практики)» (ноябрь 2022) https://vk.com/@418939422-otchet-o-vserossiiskoi-
nauchnoi-konferencii-s-mezhdunarodnym; Международная научная конференция ХХХ 
Лотмановские чтения «Литература и комментарий» (декабрь) 
https://vk.com/@418939422-otchet-o-mezhdunarodnoi-nauchnoi-konferencii-hhh-lotmanovski. 

Важнейшее значение в жизни нашего института имеет еженедельный Научный 
семинар. Отражая широкие и многообразные исследовательские интересы сотрудников 
Института,  семинар  носит ярко выраженный междисциплинарный характер. 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. 

Начиная с 2003-2004 гг. в РГГУ действует семинар по византийскому искусству. 
Научным руководителем семинара является главный научный сотрудник ИВГИ, доктор 
искусствоведения Ольга Евгеньевна Этингоф. Семинар имеет статус Всероссийского, 
иногда принимают участие и иностранные исследователи. Его цель – выявлять новейшие 
исследования в области искусства, археологии и материальной культуре византийского 
мира, включая позднеантичный, раннехристианский, византийский, поствизантийский и 
славянский материалы. В семинаре принимают участие исследователи из академических 
институтов, университетов и музеев. Некоторые доклады выстраиваются как циклы 
с продолжением на следующих заседаниях. За последние семь лет (2016-2022) прошло 
более 120 заседаний.  

Межвузовский научный семинар «Тексты моды», проводимый Институтом, 
посвящен изучению роли модных практик и моделей телесности в культуре. В задачи 
семинара входит популяризация современных исследований моды в отечественном 
контексте и развеивание стереотипов о моде как тривиальном феномене массовой 
культуры, недостойном научных изысканий. В контексте данного мероприятия мода 
понимается как фундаментальный механизм современности, под властью которого, по 
мысли Ж. Бодрийяра оказываются «все секторы нашей жизни». 

Слово «тексты» в заглавии семинара указывает на ключевое значение 
семиотической традиции, прежде всего Ю.М. Лотмана по истории русской культуры для 
данного проекта. Под «текстами» мы понимаем не только документальные источники 
(«одежду-описание», в терминологии Р. Барта), но и визуальные, а также структуры 
поведение и телесные практики. Руководитель – кандидат культурологии, ст.науч. сотр. 
ИВГИ им. Е.М. Мелетинского К.О. Гусарова. 

Международный научный семинар «Французский семинар ИВГИ» действует с 
февраля 2003 г. «Французскость» докладов обеспечивается порой темой (русский или 
иностранный докладчик говорит о французском материале), порой национальностью 
докладчика (французский исследователь рассказывает о результатах своей работы). 
Отбор зависит не только и не столько от предмета рассказа, сколько от самого 
рассказчика: главное, чтобы это был интересно мыслящий исследователь. Особое 
внимание Французский семинар уделяет сравнительным исследованиям. Доклады в 
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рамках Французского семинара неизменно вызывают интерес не только у сотрудников 
ИВГИ, но и у коллег из других подразделений РГГУ (студентов и преподавателей), а 
также гостей из других университетов. Руководитель – кандидат филологических наук, 
вед.науч. сотр. ИВГИ им. Е.М. Мелетинского В.А. Мильчина. 

 
Институт восточных культур и античности 

 
Исследования кафедры классической филологии ИВКА в 2022 г. ведутся в 

традициях отечественной школы классической филологии с учетом современного 
состояния мирового антиковедения. Особое внимание уделяется традиционным 
областям (критика текста, научный комментарий, историография, изучение памятников 
античной культуры и словесности в их типологической и генетической связи с другими 
культурами древности).  

В секторе лингвистической компаративистики в 2022 г. разрабатывались три 
основных направления в рамках исследований по сравнительно-историческому 
языкознанию и исторической типологии языков мира.  

В рамках направления «Сравнительно-историческое изучение алтайских языков» 
ведется системное исследование диалектологии тюркских языков, включающее полевые 
исследования и дальнейшее инструментально-фонетическое, фонологическое, 
морфологическое, лексикологическое описание с упором на параметры, релевантные для 
низкоуровневой генеалогической классификации диалектов и далее для уточнения 
классификации тюркских языков. Главное внимание уделяется относительной 
хронологии языковых изменений. К полевой работе и первичному анализу привлекались 
студенты Институты лингвистики РГГУ. Выявлены основные особенности 
фонетических процессов в двух сибирско-тюркских группах, позволяющие построить их 
относительную хронологию. На основании относительной хронологии фонетических 
переходов, с одной стороны, и процессов морфологической синтезации, с другой, 
установлено генеалогическое древо для обеих групп и доказано, что сходства в их 
историческом развитии обусловлены не специфическим родством, а  ареальными 
взаимоотношениями. Полученные результаты могут быть использованы для прояснения 
процессов лингво- и этногенеза на территории Южной Сибири. Развитие результатов 
видится в составлении полных этимологической базы данных по основной лексике 
тюркских языков Южной Сибири и ее колексификациям; по фонетическим и 
морфологическим процессам на территории Южной Сибири. За отчетный год было 
сделано 11 докладов на международных конференциях, опубликовано 6 статей в 
рейтинговых изданиях (РИНЦ, WoS, Scopus). По направлению работает А.В.Дыбо. 

В направлении «Индоевропейское сравнительное языкознание» исследования 
велись в рамках тематики изучения формирования и развития наддиалектных текстов, 
промежуточной реконструкции и относительной хронологии языковых изменений. 
Разрабатываются также проблемы сравнительно-исторической акцентологии славянских 
языков на материале памятников письменности. В работе по этому направлению 
сравнительно-исторический подход сочетается с филологическим анализом, включая 
исследование  рудиментарных мотивов, позволяющих (что прежде не использовалось) 
датировать этапы эволюции фольклорного текста.  Опубликованы четыре статьи; сделан 
доклад на всероссийской конференции и два доклада на международных. Подготовлен 
курс лекций по микенологии в магистратуре РГГУ; разработано методобеспечение 
семинаров по славистике в магистратуре РГГУ. Ведется работа над диссерационным 
исследованием. По направлению работают Н.Н.Казанский и И.С.Пекунова. 

По направлению «Сравнительно-историческое изучение коренных языков 
Северной Америки и Мезоамерики» разрабатывались две темы: 

а) Сравнительно-историческое изучение оахакско-чонтальских языков. Основные 
полученные результаты: Выявлены основные особенности фонотактики оахакско-
чонтальских языков: запрет на смычные на конце слога (при допустимости в этой 
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позиции фрикативных и аффрикат), вторичность гласных /e/ и /o/ вне корня. Выявлены 
основные морфонологические процессы в оахакско-чонтальских языках, в частности 
возникновение глоттализованных согласных на морфемной границе из сочетания 
согласного и гортанной смычки. Доказано, что латеральная аффриката возникает в 
результате глоттализации латерального фрикативного при сочетании с гортанной 
смычкой. Этот результат позволяет отвергнуть гипотезу ареальной связи между 
латеральными аффрикатами в оахакско-чонтальском и в языках науа и тотонакских.  
Дальнейшее развитие  проекта видится в  составлении полной этимологической базы 
данных по чонтальским языкам, реконструкция прачонтальской фонологии, выявление 
ареальной лексики в прачонтальском и отдельных чонтальских языках. 

б) Вопросы истории тепеуа-тотонакских языков. Велась работа по исторической 
фонетике, лексике, связям мифологических мотивов ыв фольклоре носителей этой 
языковой группы. Предложено новое описание системы ларингальных признаков в 
тотонакских языках, предложена реконструкция системы ларингальных признаков в 
пратепеуа-тотонакском (система глоттализованных смычных, аффрикат и сонорных, а 
также сочетания согласных с гортанной смычной на стыке морфем). Праязыковая 
прародина локализована в районе дер. Мекапалапа, шт. Пуэбла, Мексика. Разработана 
лексико-статистическая классификация тепеуа-тотонакских языков. Определены 
лексические  и фонетические изоглоссы, характеризующие основные подгруппы семьи. 

Предложена реконструкция ударения в пратепеуа-тотонакском. Для 
реконструкции пратепеуа-тотонакского использован консервативные методы – 
установление звуковых соответствий между языками семьи и их фонетическая 
интерпретация. Для установления языковой прародины также использовался метод 
анализа ареального распределения мифологических мотивов. Развитием проекта видится 
разработка этимологического словаря тепеуа-тотонакских языков.  Результаты работ по 
теме могут быть использованы в исследовании ареальных и генетических связей языков 
Северной Америки, а также в изучении доколумбовой истории региона   

По теме работы сделано 10 докладов на международных конференциях, 4 доклада 
на межвузовских семинарах; опубликовано 15 статей в российских и межддународных 
изданиях; кроме того, написан и опубликован большой раздел в международную 
коллективную монографию по уральским языкам.  Защищена магистерская диссертация. 
По направлению работают М.А.Живлов и А. И. Давлетшин. 

В рамках работы по направлениям создаются электронные ресурсы, 
этимологические и лингвогеографические базы данных.  

Публикации, подготовленные в рамках перечисленных направлений, 
используются в преподавании курсов по сравнительно-историческому языкознанию в 
бакалавриате по теоретической и прикладной лингвистике и в магистратуре по 
индоевропейскому языкознанию. Практически все результаты научных исследований 
нашли применение в лекционных и семинарских курсах, в программах курсов, читаемых 
сотрудниками сектора. 

Исследования по алтайским языкам поддержаны грантом РНФ № 18-18-00501 
«Создание электронного диалектологического атласа тюркских языков России», рук. 
А.В.Дыбо, на базе Института языкознания РАН. К полевым исследованиям тюркских 
диалектов на территории РФ привлекались студенты Института лингвистики РГГУ; в 
2021 году студентами Института лингвистики  были защищены две курсовые работы в 
рамках тематики проекта; 3 студента пишут курсовые и дипломные работы в настоящее 
время. В процессе работы над курсовыми и дипломными студенты пополняют 
электронные базы данных на ресурсе Lingvodoc (http://lingvodoc.ispras.ru/). Это проект 
можно охарактеризовать как имеющий социальную значимость, направленный на 
документацию малых и исчезающих языковых идиомов на территории РФ. 

Сектор лингвистической компаративистики развивает традиции Московской 
школы компаративистики, связанные с именами В.М.Иллич-Свитыча, 
А.Б.Долгопольского, В.А.Дыбо, С.А.Старостина, Е.А.Хелимского. Сектор (ранее Центр) 
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лингвистической компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ в 
свое время впервые составил административно оформленное ядро коллектива научной 
школы. Сотрудники Сектора принимали участие в популяризации научных знаний в 
виде написания популярных статей и участия в передачах: 

7 сентября 2021 г. Что мы делали этим летом. В гости к носителям диалектов 
(Троицкий вариант. Наука), участник Дыбо Анна Владимировна; 14 августа 2021 г. РТС 
Новости Хакасии программа Солбан (РТС Новости Хакасии программа Солбан), 
участники: Дыбо Анна Владимировна, Токмашев Денис Михайлович; 14 июня 2021 г. 
Карачаево-балкарский язык (ПостНаука), участники: Дыбо Анна Владимировна, 
Айбазова Зухра Казимовна, 14 июня 2021 г. Кумыкский язык (ПостНаука), участники: 
Дыбо Анна Владимировна, Кочакаева Зарема Калабзаровна.  

 
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), на подготовку 
качественных диссертационных исследований к защите,  а также на развитие основных 
научных направлений, представленных на факультете.  

Фундаментальные и прикладные исследования на факультете (направление 
Европейская философия) проводятся в рамках нескольких научных школ.  

В научную школу «Российская философская традиция и ее современное 
значение» (кафедра истории отечественной философии под руководством д. филос. н, 
профессора В.В. Сербиненко) входят такие ученые, как: В.В. Сербиненко, О.В. 
Марченко, А.И. Резниченко, Н.В. Пуминова, А.В. Логинов, А.А. Шиян, Д.А. Дорохина.  

Цель научной школы интегрировать научную деятельность по изучению истории 
русской философии от момента ее формирования до настоящего момента, включая 
советский и постсоветский период, отразить влияние философии на историю русской 
культуры. В научной школе выполняются следующие задачи: интеграция и координация 
исследований по истории русской философии и российской общественно-политической 
мысли и культурологической мысли в ее историческом контексте; сбор и анализ 
информации в области истории русской философии в России и за рубежом, переводы 
исследований в области русской философии; участие в международных и всероссийских 
конференциях в очном и смешанном формате и круглых столах по данной проблематике; 
поиск и публикация источников, библиографических данных, а также оригинальных 
исследований по истории русской философии; подготовка  диссертационных 
исследований по истории русской философии; написание учебников по истории русской 
философии; выступления с публичными лекциями, публикации в СМИ. 

Важнейшими результатами научно-исследовательской деятельности школы в 
2022 году стали: публикация 25 статей и участие в 30 Всероссийских, международных  
конференциях. 

15-17.12.2022 г. была проведена Всероссийская конференции с международным 
участием «Алешинские чтения-2022. К 30-летию ФФ РГГУ. Философия как способ 
жить». РГГУ, Москва, Россия, 15-17.12.2022 г. Преподаватели школы принимали 
участие в организации всероссийской конференции «Политическая теология советского 
модерна: от революционных доктрин посюстороннего спасения к культурным практикам 
социалистического строительства» (Москва, 18-19 марта 2022 г.). 

Преподаватели участвовали в цикле лекций «Философский пароход как 
исторический и культурный феномен» на радио «Град Петров»  (июль – сентябрь). Цикл 
включал в себя пять лекций (https://shop.grad-petrov.ru/product/filosofskij-parohod-kak-
istoricheskij-i-kulturnyj-fenomen-anna-reznichenko-artyom-gravin/). 
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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), 
«Онтологическая гносеология русского персонализма (магистратура), «Самосознание и 
самоописание отечественной философской мысли: стратегии, формы, персоны» 
(магистратура), «Проблема сознания в русской религиозной философии XIX в 
(аспирантура), «Философия права» (бакалавриат), «Политическая философия 
(бакалавриат). 

В научную школу «Феноменологическая философия» (Центр 
феноменологической философии под руководством В.И. Молчанова) входят 
С.А. Коначева, Е.А. Шестова, И.С. Курилович. Основной целью научной школы 
является дальнейшее освоение феноменологической традиции в философии, а также 
исследовательская работа в области феноменологии и в рамках смежной проблематики в 
рамках современного философского дискурса. В рамках этой цели выполняются 
следующие задачи: разработка фундаментальных и актуальных проблем философии на 
основе феноменологического метода, изучение феноменологического движения и 
постфеноменологической философской мысли, критическое переосмысление традиций 
феноменологической мысли, развитие международных связей в сфере 
феноменологических исследований, координация научных исследований в области 
феноменологической философии в России, распространение феноменологической 
философии в России. 

Преподаватели участвовали в организации всероссийской конференции с 
международным участием: «История систем мысли сегодня: Порядок превосходящего» 
(РГГУ, Философский факультет, 6 апреля 2022., И.С. Курилович), в организации 
Всероссийской конференции с международным участием «Алешинские чтения-2022. К 
30-летию ФФ РГГУ. Философия как способ жить» (РГГУ, 15-17.12.2022 г.). 

Исследования научной школы поддержаны в рамках следующих грантов:  
Грант РФФИ 2020-2022, проект № 20-011-00842 A «Формирование и 

трансформация концепций в феноменологической философии. История терминов и 
дискуссий; руководитель – В.И. Молчанов;  

Грант РФФИ 2021-2023, проект № 21-011-44030 РФФИ «Мышление бытия и вера 
Откровения: пути соотнесения в немецкоязычной протестантской теологии и русской 
религиозной философии ХХ века»; руководитель – С.А. Коначева. 

Представителями школы были выполнены 18 публикаций по данной тематике (из 
них Scopus и WOS – 3), а также сделаны 19 выступлений на всероссийских и 
международных конференциях.  

Результаты научных фундаментальных исследований легли в основу следующих 
курсов: «Феноменологический метод и его основные проблемы» (бакалавриат), «М. 
Хайдеггер и философская теология XX века» (бакалавриат), «Кризис современной 
философии: феноменологический подход» (бакалавриат), «Проблема сознания в 
феноменологической философии (бакалавриат), «Современная европейская философия» 
(бакалавриат), «Философская герменевтика» (бакалавриат), «Французская 
феноменология» (бакалавриат), «Феноменологическая социология» (магистратура). 

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

- кантоведение и трансцендентализм (Круглов А.Н., Крыштоп Л.Э, Боброва А.С., 
Шиян А.А.)    

Был издан перевод: Кант, И. Венская логика / Предисл. А. Н. Круглова, А. М. 
Харитоновой, Л. Э. Крыштоп, А. С. Бобровой; пер. с нем. А. М. Харитоновой, Л. Э. 
Крыштоп; под ред. А. Н. Круглова;  коммент. А. Н. Круглова, А. М. Харитоновой, Л. Э. 
Крыштоп; общ. ред. А. Н. Круглова. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. – 496 с. 
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Заседания логико-философского научно-практического семинара «Кинофильмы 
мысли и возможные миры», информация размещена на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=874738&lang=ru. 

Работа проводится также в рамках гранта РФФИ (проект № 20-011-00227 А) 
«Визуальное представление логического знания: о месте логики в когнитивных 
исследованиях» на 2020 – 2022 гг. (руководитель – А.С. Боброва), принимает участие 
А.Н. Круглов. 

Результаты научных фундаментальных исследований легли в основу следующих 
курсов: «История европейской философии» (бакалавриат), «Современная европейская 
философия» (бакалавриат), «Логика» (бакалавриат), «Теория аргументации» 
(магистратура) 

На философском факультете проводились исследования по социальной 
философии (Янпольская Я.Г., Карелин В.М., Логинов А.В., Волкова А.А.). 

Были опубликованы такие источники, как:  
Барт Ролан. Империя знаков: пер. с франц. / Ролан Барт. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2023. – 168 с. : ил. – Яна Янпольская, перевод с французского, примечания и 
послесловие, 2022 https://admarginem.ru/product/imperiya-znakov/. 

Мишель де Серто. К новой культуре: власть слова. Перевод с французского, 
предисловие и примечания – Яна Янпольская / 25.07.2022 https://cineticle.com/de-
certeau-le-pouvoir-de-parler/ 

Результаты научных фундаментальных исследований легли в основу следующих 
курсов: «История европейской философии» (бакалавриат), «Проблемы современной 
философии» (магистратура), «Социальная философия» (бакалавриат), «История 
социальных и политических теорий» (магистратура), «Философия права» (бакалавриат), 
«Политическая философия» (бакалавриат).  

На факультете также существует специализация по восточной философии. 
Направлением «Философия Востока» руководит д. филос. н. А.И. Кобзев – ведущий 
историк китайской философии. Студенты имеют возможность фундаментально изучать 
историю и философию Китая, индийскую философию, древнекитайский язык «вэньянь», 
современный китайский язык, а также арабскую философию и японский язык. В декабре 
была проведена восточная секция в рамках конференции «Алешинские чтения-2022. К 
30-летию ФФ РГГУ. Философия как способ жить» (РГГУ, 15-17.12.2022 г.). 

 
Социологический факультет 

 
Основные научные направления, исследуемые 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 
сосредоточила внимание на исследовании, выполняемом при поддержке РНФ в рамках 
проекта № 18-18-00024 «Прекариат: новое явление в социально-экономической 
структуре общества» (рук. Тощенко Ж.Т.). Основными задачами являются:  

- 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., Князьковой Е.А., Колосовой Е.А., 
Кученковой А.В., Лиферова Д.А. (студент), Миловановой М.Ю., Ниорадзе Г.В. 
(аспирант), Поляковой И.А. (аспирантка), Тартыгашевой Г.В., Тощенко Ж.Т., Цапко 
М.С., Шевченко И.О.;  
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- проведении в РГГУ XXIII Теоретико-методологической конференции «Жизнь 
интеллигенции, открытая новизне и участию в решении жизненных проблем» (7 апреля 
2022 г.), в которой приняли участие около 100 специалистов академических институтов 
и университетов России и других стран; 

- проведении в РГГУ 8 апреля 2022 г. XXI Всероссийской научной конференции 
студентов и аспирантов «Социологический нарратив 2022: Трансформация общества и 
человека в современных условиях» по актуальным проблемам социологии;  

- организации и проведении в РГГУ 24 ноября 2022 г. отраслевой секции 
«Социологические науки» в рамках V профессорского форума «Наука и образование в 
условиях глобальных вызовов». 

25 января 2022 г. в книжной лавке РГГУ «У Кентавра» состоялась презентация 
новой коллективной монографии «Прекарная занятость: истоки, критерии, 
особенности», подготовленная в рамках выполнения вышеуказанного гранта РНФ. 
Авторский коллектив: Анисимов Р.И., Белова Н.И., Буланова М.Б., Воробьёва И.В., 
Зотова В.А., Колосова Е.А., Кученкова А.В., Лазенкова А.П. (студентка), 
Милованова М.Ю., Ниорадзе Г.В. (аспирант), Цапко М.С., Шевченко И.О.). Во втором 
полугодии 2022 г. в рамках выполнения указанного гранта издана коллективная 
монография «От прекарной занятости к прекаризации жизни», подготовленная.  

Кафедра политической социологии и социальных технологий в 2022 г. 
сосредоточила свое внимание на социологических исследованиях политической 
ситуации в России и в зарубежных странах.  

7 апреля 2022 г. был проведен специализированный круглый стол «Новые тренды 
в социологии спорта», в ходе которого с докладами выступили не только представители 
России (прежде всего, преподаватели кафедры политической социологии и социальных 
технологий социологического факультета РГГУ и других ВУЗов), но и Узбекистана и 
Литвы. По результатам круглого стола подготовлен и сдан в РИСО РГГУ сборник статей 
(под общей редакцией Вдовиченко Л.Н.).  

Научно-исследовательский проект «Гендерные исследования как 
междисциплинарная академическая основа для эффективной научной коммуникации в 
современных социальных и гуманитарных науках» под руководством доцента кафедры 
политической социологии и социальных технологий Миловановой М.Ю. стал 
победителем конкурса «Проектные научные коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. Проект 
направлен на развитие междисциплинарной академической основы для эффективной 
научной коммуникации по проблемам гендерных исследований, осмысления учеными 
социальных проблем с перспективой создания Учебно-научного центра гендерных 
исследований и социальной медиации РГГУ. В состав проектного научного коллектива 
вошли: Буланова М.Б., Шевченко И.О., Колосова Е.А., Илларионова Э.О. (аспирантка), 
Василевская В.А. (студентка), Степанова К.А. (студентка), Котлярова В.М. (студентка). 

Изданный в 2021 г. новый учебник «Политический консалтинг» (автор –
Вдовиченко Л.Н.) в 2022 г. был использован в преподавании магистерской программы 
«Политическое консультирование». В развитие этого направления в первой половине 
2022 г. продолжилась разработка учебно-методической базы этой магистерской 
программы.  

Во втором полугодии 2022 г. были изданы: учебно-методическое пособие для 
магистров «Историческая социология» (автор – Вдовиченко Л.Н.), монография 
Цветковой Г.А. «Время в жизни россиян», а также учебник «Социология труда: учебник 
и практикум для вузов» (Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А.). 

Среди наиболее значимых результатов научной деятельности факультета можно 
отметить издание монографии д.ф.н., проф., профессора кафедры прикладной 
социологии РГГУ В.Ф. Левичевой в соавторстве с к.э.н., доц., доцентом кафедры 
управления, экономики и истории физической культуры и спорта МГАФК 
С.Л. Димансом (Диманс С.Л., Левичева В.Ф. Лоббизм: поиск институциональности. М.: 
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Ключ-С. 2022, 272 с.), а также работу преподавателей социологического факультета над 
выпуском сборников статей:  

«Интеллигенция: поиск ответов на вызовы времени: сб. научных статей» / РГГУ, 
социолог. фак-т, Центр социолог. исследований; под общ. ред. Ж.Т. Тощенко; ред.-сост. 
М.С. Цапко, Е.А. Колосова; РГГУ,. – М.: РГГУ,. 2022. – 281 с.;  

Социальные проблемы сквозь призму социологических и маркетинговых 
исследований : сборник исследовательских очерков – 2 / Рос. гос. гуманитар. ун-т ; отв. 
ред. Е.В. Фадеева. – Москва: Ключ-С, 2022. – 548 с. 

Преподаватели социологического факультета принимали участие и выступали на 
профильных международных и общероссийских конференциях, среди которых: 
ХХ Всероссийский социально-педагогический конгресс «Социальное образование в 
изменяющемся цивилизационном пространстве» (2-3 июня 2022 г., Анисимов Р.И., 
Милованова М.Ю.), Международная научно-практическая конференция «Гендерные 
ресурсы устойчивого развития: международный и российский опыт» (4 марта 2022 г., 
Белова Н.И., Буланова М.Б., Великая Н.М., Китайцева О.В., Колосова Е.А., 
Милованова М.Ю., Шевченко И.О. и др.), XVI Международная научная конференция 
«Сорокинские чтения»: «Искусственный интеллект и общественное развитие: новые 
возможности и преграды» (21 февраля 2022 г., Буланова М.Б., Фадеева Е.В.), 
Всероссийская научная конференция XVI  Ковалевские чтения «Социология в 
постглобальном мире: проблемы и перспективы» (17-19 ноября 2022 г., Белова Н.И, 
Кученкова А.В., Китайцева О.В., Милованова М.Ю., Цветкова Г.А. и др.), 
V Профессорский форум «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» (22-
24 ноября 2022 г., Анисимов Р.И., Буланова М.Б., Тартыгашева Г.В., Тощенко Ж.Т. и 
др.), Ежегодная Всероссийская конференция РАПН с международным участием 
«Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности» 
(2-3 декабря 2022 г., Китайцева О.В., Милованова М.Ю., Овчарова О.Г.). 

Сотрудники кафедры теории и истории социологии приняли участие в работе 
VI Санкт-Петербургского международного форума труда (15-17 марта 2022 г., 
Анисимов Р.И., Тощенко Ж.Т., Шевченко И.О.), Всероссийской научно-практической 
конференции «IV Гастевские чтения» (19-20 апреля 2022 г., Буланова М.Б.); 
Международной научной конференции «Ильенковские чтения-XXIII». Проблема 
человеческой чувственности в философии Э.В. Ильенкова» (26-27 марта 2022 г., 
Уразалиева Г.К.) и др.  

Преподаватели кафедры политической социологии и социальных технологий 
участвовали, выступая с докладами, на Всероссийской научно-практической 
конференции «Государственная поддержка становления и развития института 
студенческой (детной) семьи» (11-12 февраля 2022 г., Великая Н.М., Князькова Е.А., 
Овчарова О.Г.), IV Международной научно-практической конференции «Женщины на 
государственной службе» (4 марта 2022 г., Овчарова О.Г.), IV Российском социальном 
форуме (РСФ-2022) «Пространство координации действий социальных движений и 
НПО» (1-4 мая 2022 г., Цветкова Г.А.), на конференциях в Институте социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН, в Научном совете Всероссийского центра 
исследований общественного мнения (Вдовиченко Л.Н. и др.) и в других научных 
мероприятиях. 

Преподаватели кафедры прикладной социологии приняли участие в работе 
VI Всероссийской научной конференции с международным участием «Социальные 
процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы» (22 апреля 
2022 г., Китайцева О.В.), Второй Всероссийской научно-практической конференции 
«Здоровье населения в России: институциональные проблемы и индивидуальные риски» 
(25 апреля 2022 г., Белова Н.И.) и др. 

По результатам научных мероприятий опубликованы статьи в сборниках 
материалов.  
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В целом, популяризацию результатов научной деятельности профессорско-
преподавательского состава социологического факультета РГГУ в 2022 г. можно назвать 
очень высокой: около 150  выступлений на научных/научно-образовательных 
мероприятиях.  

Публикационная активность преподавателей в этот период составила 142 научные 
работы, в том числе: статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, – 
12 публикаций; журналах, индексируемых в базе данных Scopus, – 18 работ; в журналах, 
индексируемых в базе данных RSCI, – 11 статей; в журналах, индексируемых в базе 
данных РИНЦ, – 52 публикации; статей в сборниках – 64; монографий / учебных / 
учебно-методических пособий – 9; глав в коллективных монографиях – 13, тезисов 
докладов – 1.  

На базе социологического факультета в диссертационном совете 24.2.366.04 по 
социологическим наукам (Д 212.198.09) в марте 2022 г. состоялась защита двух 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата социологических наук по научной 
специальности 5.4.4 – Социальная структура, социальные институты и процессы: 
«Социально-экономические тенденции развития моногородов России» Пятшевой Е.Н. 
(научный руководитель – Тощенко Ж.Т.) и «Качество жизни российских пенсионеров: 
региональный аспект (опыт социологического анализа)» Соболевой Е.В. (научный 
руководитель – Гришина Е.А.). 

В июне 2022 г. в диссертационном совете 24.2.366.04 по социологическим наукам 
(Д 212.198.09) проведена защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора социологических наук по научной специальности 5.4.4 – Социальная 
структура, социальные институты и процессы: «Эволюция политического сознания и 
поведения женщин современной России» Кранзеевой Е.А. (научный консультант – 
Тощенко Ж.Т.). 27 декабря 2022 г. в указанном диссертационном совете пройдет защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук по научной 
специальности 5.4.4 – Социальная структура, социальные институты и процессы: 
«Визуальный образ семьи в современных российских мультипликационных фильмах 
(опыт социологического анализа детского восприятия)» Леонтьевой Т.В. 

Выпускница бакалавриата Лазенкова А.П. с работой «Позиционирование IT-
специалистов на рынке труда» удостоена 1 места и премии ВЦИОМ в рамках 
XIV конкурса студенческих работ «Студент года – 2022» (научный руководитель – 
Тощенко Ж.Т.). 

Студентка 4 курса очной формы обучения Саченко В.С. стала победительницей 
конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» (научный 
руководитель – Белова Н.И.). 

В апреле 2022 г. преподавателям кафедры теории и истории социологии были 
вручены награды Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации: Ж.Т. Тощенко – медаль «За безупречный труд и отличие III степени» 
(Тощенко Ж.Т.); М.Б. Булановой – медаль «За вклад в реализацию государственной 
политики в области образования». 

Профессор кафедры политической социологии и социальных технологий Л.Н. 
Вдовиченко награждена почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования РФ за большие заслуги в работе по 
аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

 
 



92 
 

Факультет истории искусства 
 
Кафедра кино и современного искусства развивает традиции отечественной 

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

На кафедре продолжается разработка методологии изучения современного 
искусства и установление отношений между нерепрезентативными и репрезентативными 
моментами в искусстве. Исследование кинематографа рассматривается как главный 
инструмент изучения стадий идентичности современного человека и вклада 
современного кинематографа в социальную дискуссию и общий художественный язык 
времени.  

Преподавателями кафедры осуществляется издание научного рецензируемого 
журнала «Артикульт», проводятся 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». 

В 2022 г. вышла коллективная монография «Звук, игра, образ: 
междисциплинарные контексты современного кинематографа».  

Монография А.В. Маркова «Теории современного искусства» (2021) вошла в 
шорт-лист премии Кандинского. 

Наработки преподавательского состава 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». 

Было продолжено сотрудничество с Центром научных исследований Франции при 
подготовке издания «Европейский словарь философий», 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». 

Проведены ежегодная конференция «Теории и практики современного искусства» 
(20 докладов), две межвузовских конференции молодых ученых «Современные 
исследовательские подходы в науках об искусстве IV» (26 докладов аспирантов и 
студентов), «Современные исследовательские подходы в науках об искусстве V» (16 
докладов аспирантов и студентов). 

Кафедрой Истории русского искусства ведутся комплексные исследования 
художественных явлений и произведений отечественного искусства, результаты которых 
сотрудники кафедры презентуют ежегодно в марте на одноименных научных чтениях. В 
центре внимания находятся такие аспекты, как иконография средневекового искусства 
Руси, рефлексия зарубежных наблюдателей на тему культуры допетровской Руси, 
вопросы институциональной организации художественного процесса в Российской 
империи и СССР. Одной из важнейших задач сотрудники кафедры считают 
верификацию историко-искусствоведческого знания посредством кропотливой работы с 
источниками, памятуя о традициях РГГУ и Историко-архивного института. 

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

Н.В. Квливидзе принимает активное участие в организации ежегодной 
международной конференции «Проблемы сохранения церковного искусства», которая 
проводится РГГУ совместно с Московской Духовной академией.  
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 Готовится к изданию монография И.Е. Печенкина и О.С. Шурыгиной «Иван 
Жолтовский: Опыт жизнеописания советского архитектора» в издательстве «Новое 
литературное обозрение» (планирумый выход 1 квартал 2023 г.).  

Результаты научных исследований внедряются в педагогическую практику 
посредством внесения дополнений и исправлений в лекционные курсы, планы 
семинарских занятий, список примерных тем курсовых работ и ВКР. 

Кафедра теории и истории искусства проводит исследования по направлениям: 
истории европейского искусства (А.А. Аронова, И.А. Абрамкин, Е.В. Долгих, О.А. 
Кифишина, Е.В. Клюшина, Е.А. Лазарева, М.Г. Пивень, Е.А. Хрипкова, Л.В. Фролова, 
Э.Г. Швец), искусства Востока (Е.А. Баторова), искусства Древнего мира (Е.С. Ершова, 
О.А. Кифишина), экспозиционно-выставочной и антикварной деятельности (А.В. 
Познанская, А.Ю. Чудецкая, З.А. Малаева). 

Среди наиболее значимых результатов можно отметить выход нескольких 
печатных изданий:  

Е.В. Долгих. Атрибуции и научные описания, статьи и комментарии в каталоге 
«Художественное стекло. Коллекция Фёдора и Екатерины Лемкуль» ГМИИ им. А.С. 
Пушкина; 

Образная память и средства художественной выразительности в истории 
искусства: сборник статей. – М.: РГГУ, 2022. – 293 с.  

Вещь: время и место. Ежегодник научного семинара по изучению объектов 
искусства и материальной культуры. – М.: РГГУ, ИА РАН, – 2022. Т. 2. 236 с. 
(участвовали в составлении сборника Э.Г. Швец и Е.А. Баторова);  

Б.М. Соколов «Сады Серебряного века. Литература. Живопись. Архитектура» 
(презентация была на заседании Общества изучения русской усадьбы в Государственном 
Музее Архитектуры 26 декабря 2022 г.). 

Состоялась защита диссертации Е.С. Ершовой на соискание степени кандидата 
культурологии «Феномен награждения древнеегипетских чиновников в культуре эпохи 
нового царства» (научный руководитель – Малых С.Е.).  

Кафедра теории и истории искусств подготовила и провела VII международную 
научную конференцию «Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока 
и Запада: диалог культур, традиция и современность» 26–27 декабря 2022 г. под 
руководством Е.А. Хрипковой и Н.В. Квливидзе.  

Е.В. Клюшина принимает участие на правах исполнителя в реализации гранта 
РНФ № 23-28-01577 по теме «Рецепция музыкальных практик и ее репрезентация в 
визуальной культуре второй половины XIX-первой половины ХХ века».  

Публикации исследований Э.Г. Швец используются в учебных курсах «История 
оптики», «Методы описания и анализа памятников изобразительного искусства»; 
публикации Б.М. Соколова по истории ландшафтного искусства и садово-парковых 
ансамблей, развиваемые им в рамках проекта «Сады и время», используются в учебных 
курсах «Теория и история ландшафтного искусства в России и Европе XVIII – начала 
XX века», «История ландшафтного искусства», «Теория и история ландшафтного 
искусства». 

 
Факультет культурологии 

 
На факультете культурологии идут исследовательские работы, связанные с 

комплексным междисциплинарным изучением актуальных научных проблем русской 
культуры (от Средневековья до современности), особенностям взаимодействия 
письменной, визуальной и устной традиций, социокультурному пространству России в 
исторической ретроспективе (проф. И.В. Кондаков, проф. И.Г. Яковенко, проф. Д.И. 
Антонов, доц. Ю.А. Асояна, Т.Н. Кандаурова и др.).  

Разрабатываются малоизученные научные теоретико-методологические проблемы 
мировой культуры, включая историю костюма, социокультурным изучением семьи, 
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родительства и детства, городские исследования, гендерные исследования, 
постколониальные исследования, исследования памяти и др. (проф. Г.И. Зверева, проф. 
С.А. Яценко, проф. И.Е. Суриков, доц. А.В. Стогова, доц. Е.И. Нестерова, доц. Е.Е. 
Савицкий, доц. Н.С. Галушина, доц. А.В. Тарасова, доц. К.Н. Цымбаев, их магистранты, 
аспиранты и соискатели).  

Проводятся междисциплинарные исследования в области социальных медиа и 
культуры Интернета (проф. Г.И. Зверева, доц. В.Н. Мерзлякова, доц. К.А. Ельцова, доц. 
Т.Ю. Дашкова и др.). Кроме того, в фокусе исследований – различные аспекты 
визуальной культуры, христианского искусства (проф. Д.И. Антонов), культуры 
фотографии (доц. О.В. Гавришина, доц. Е.И. Викулина), театральной культуры (доц. Г.А. 
Шматова), культуры кинематографа (доц. Б.В. Рейфман, доц. Т.Ю. Дашкова), 
кураторских практик (доц. И.Н. Захарченко, асс. М.С. Яралова), городских цифровых 
визуальных и аудиальных исследований (доц. И.Н. Захарченко, преп. В.В. Плужник и 
др.). 

Кафедра истории и теории культуры и кафедра социокультурных практик и 
коммуникаций развивают традиции исследования 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. 

В УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени (в.н.с. 
Д.И. Антонов, с.н.с. М.Р. Майзульс, н.с. Д.Ю. Доронин, с.н.с. В.А. Косякова), 
исследования ведутся на стыке нескольких дисциплин: культурной антропологии, 
семиотики, искусствоведения и антропологии религии. Проводится мониторинг и анализ 
актуальных религиозных практик на постсоветском пространстве, ведутся исследования 
семиотики русской и европейской христианской иконографии. В 2022 г. при участии 
студентов факультета в УНЦ проводится масштабный общероссийский проект – 
исследование, спасение и экспонирование советских икон. Работы включают 
организацию и проведение научных экспедиций в регионах РФ, реставрационные 
работы, организацию и проведение экспозиций в музеях РФ, исследовательскую работу, 
публикацию монографий и альбомов по советским иконам. В УНЦ регулярно проходит 
научный семинар «Антропология религии: люди, реликвии, практики на (пост)советском 
пространстве». 

В 2022 г. сотрудники УНЦ при участии студентов факультета провели 10 научных 
экспедиций; отреставрировали и подготовили к экспонированию около 100 новых 
артефактов; заключили партнерские договоренности с Фондом Михаила Абрамова; 
подготовили экспонаты к проведению первой общероссийской выставки в музее истории 
религии Санкт-Петербурга (янв. – март 2022); провели две профессиональные 
фотосъемки экспонатов, опубликовали альбом и сдали в печать монографию-альбом, 
посвященные советским иконам (изд. Индрик). 

В 2022 г. общероссийский проект исследования советских икон, проводимый в 
УНЦ Д.И. Антонова, при активном участии студентов факультета, охватил ряд новых 
российских регионов: Новгородскую, Тверскую, Нижегородскую обл. и Красноярский 
край. Количество спасенных артефактов превысило 200 экз. В регионах ведется 
просветительская работа, направленная на спасение материального, исторического и 
культурного наследия. В РГГУ прошла первая выставка спасенных икон, широко 
освещавшаяся в СМИ. Подготовлена к открытию первая федеральная выставка в музее 
истории религии Санкт-Петербурга (январь–март 2023 г.). Опубликована первая 
монография-альбом, посвященная советским иконам и подготовлена к печати вторая. 
Сняты первые документальные фильмы. 

15-26 февраля 2022 г. в РГГУ прошла первая выставка советских икон, спасенных 
в ходе научных экспедиций УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового 
времени и отреставрированных в Центре – «Советские православные иконы: исчезающее 
наследие». Открытие выставки широко освещалось в СМИ (канал Культура, канал 
«Спас», многочисленные интернет издания). Альбом-каталог выставки был опубликован 
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в издательстве «Индрик». Документальные фильмы о проекте были сняты издательством 
Индрик и студентами факультета культурологии РГГУ. Предложения об организациях 
новых выставок поступили от крупных федеральных музеев РФ. 

В 2022 г. научные сотрудники УНЦ визуальных исследований Средневековья и 
Нового времени опубликовали 6 монографий. В издательстве Альпина-Нонфикшн 
вышли две книги М.Р. Майзульса: «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой 
иконографии» и «Идол, защищайся! Культ образов и иконоборческое насилие в Средние 
века»; Д.И. Антонов в соавторстве с Д.Ю.  Доронины опубликовал в издательстве 
Индрик книгу «Советские православные иконы: лики традиции»; в соавторстве с М.Р. 
Майзульсом и С.О. Зотовым – монографию «Восковые ноги и железные глаза: история 
вотивов от Средневековья до наших дней»; В.А. Косякова опубликовала в издательстве 
АСТ книгу «Иероним Босх»; Д.Д. Харман, в соавторстве с С.О. Зотовым, опубликовала в 
издательстве АСТ книгу «Средневековая магия. Визуальная история ведьм и колдунов». 

Проф. И.Е. Суриков опубликовал две монографии: «Геродот» и «Античные 
«путеводители»: между географией, историей и литературой. Древнегреческие 
географические сочинения III в. до н.э. – VI в. н.э. (в соавторстве с О.Л. Габелко). Проф. 
И.В. Кондаков принял участие в издании коллективной монографии «Россия и Китай в 
глобальном мире. Актуальные вопросы межкультурного сотрудничества». 

УНЦ Визуальных исследований Средневековья и Нового времени проводит 
научные исследования в области семиотики и антропологии христианского искусства 
(Ж. Баше, Х. Бельтинг, Р. Рехт, М. Камиль, А.М. Лидов, Б.А. Успенский и др.), а также 
антропологии религии (Б. Майер, Б. Баерт, Л. Примиано, А.А. Панченко 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, доц. Т.Ю. Дашкова). В эти 
исследованиях принимают активное участие магистранты, обучающиеся по 
международным образовательным программам «Россия и Европа: взаимодействие 
культур» и «Русская культура». 

Научный кабинет-библиотека академика Вяч. Вс. Иванова факультета 
культурологии организует хранение, библиографическую систематизацию, научное и 
научно-методическое использование книжных фондов академика Вяч. Вс. Иванова, а 
также проводит научно-исследовательские семинары совместно с Институтом 
образования и Школой философии и культурологии НИУ ВШЭ по теме «Визуальные 
методы исследования человека в контексте культуры» (зав. кабинетом Е.Ю. Трушкина). 

Научный кабинет-библиотека проводил регулярные научно-исследовательские 
семинары «Визуальные методы исследования человека в контексте культуры», 
совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ, Школой философии и культурологии 
НИУ ВШЭ, а также в сотрудничестве с другими  ВУЗами и  организациями, проведен  
Международный кинофестиваль аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического 
кино». Фестиваль является членом CAFFE – Coordinating Anthropological Film Festivals in 
Europe. 

В первом полугодии 2022 г. преподаватели факультета выступали с публичными 
лекциями для широких кругов слушателей на различных площадках Москвы. 
Сотрудники УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени Д.И. 
Антонов, М.Р. Майзульс, Д.Ю. Доронин, В.А. Косякова выступали с научно-
популярными лекциями в музее архитектуры им. А.В. Щусева, лектории 
Политехнического музея, научно-образовательном лектории Level One, Центре Сэфер и 
др. 

Кафедры факультета культурологии активно участвуют в реализации Российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», являясь 
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постоянными площадками проведения секций «Социология», «Многообразие культур в 
современном мире», «Языки современной культуры». В 2022 г. вклад РГГУ и, в 
частности, факультета был отмечен официальным письмом на имя ректора РГГУ 
А.Б. Безбородова (входящий номер № 01-38-1097 от 23 мая 2022 г.). 

В 2022 г. факультет культурологии провел серию крупных конференций и 
круглых столов. Их деятельность анонсировалась и освящалась как в СМИ, так и на 
сайте РГГУ. Важнейшие форумы: IV Всероссийская научная конференция «Путешествия 
во времени: языки, образы и пространства времени в художественной культуре» (4–5 
марта 2022); Всероссийская научно-практическая конференция IX Аверинцевские 
чтения. «Диалоги о христианстве: справедливость, правда, свобода» (РГГУ, СФИ, Тверь, 
29-30 марта 2022); Всероссийская конференция «Современные методы изучения 
культуры – XIV» (15–16 апреля 2022); IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Профессия – культуролог» (25 февраля 2022); Всероссийский дистант-
форум научной молодежи «Шаг в будущее», секции  «Социология», «Многообразие 
культур в современном мире», «Языки современной культуры» (01–29 апреля 2022); VII 
Всероссийская научная конференция «Демонология как семиотическая система», 13 мая 
2022 (совместно с УНЦ ТСФ РГГУ); III Международная научная конференция 
«Изображение и культ: сакральные образы в христианских традициях», 24–26 ноября 
2022 (совместно с ШАГИ РАНХИГС); Третья всероссийская научная конференция с 
международным участием памяти В.Г. Безрогова «Дети и детство в истории культуры: 
современные междисциплинарные исследования», 2–3 декабря 2022 г. 

В издательском центре РГГУ опубликованы три выпуска «Вестника РГГУ» серии 
«Литературоведение. Языкознание. Культурология» (отв. за выпуски – Д.И. Антонов и 
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 учебную и производственную практику в 
УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени. Более 15 студентов-
бакалавров 1–4 курсов в 2022 г. принимали участие в экспедиционной, реставрационной 
и выставочной деятельности в рамках проекта УНЦ по исследованию икон советской 
эпохи. 

Проект «Культура родительства в современной России», разрабатываемый на 
кафедре социокультурных практик и коммуникаций, интегрирован в учебный процесс 
как вариант прохождения учебной практики. В ходе практики студенты осваивают 
инструментарий качественной социологии (глубинные интервью) и участвуют в 
накоплении эмпирического материала для разработки научных тем.  

М.Р. Майзульс, с.н.с. УНЦ Визуальных исследований Средневековья и Нового 
времени, стал лауреатом премии «Просветитель» 2022 г. в номинации «гуманитарная 
книга». Победителем стала монография «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой 
иконографии» (М.: Альпина, 2022). 

Исследования факултета поддержаны в рамках следующих грантов:  
Грант РФФИ № 20-011-00859 «Творчество С. Прокофьева как феномен 

отечественной и мировой культуры». 2020 – 2022, руководитель – И.В. Кондаков; 
Грант РФФИ № 20-011-42008 «Петр Великий: pro et contra. Личность и реформы 

Петра Великого в философско-культурологической и политологической рефлексии. 
Российский опыт и зарубежные контексты». 2020 – 2022, участник – И.В. Кондаков; 

Грант VKKF. «Исследование ранней латвийской фотографии (архив латвийского 
фотомузея)». Март 2021 – март 2022, участник – Е.И. Викулина. 
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Под руководством канд. ист. наук, доц. К.Н. Цимбаева реализовывался научный 
проект «Эстетика памяти в культуре», победивший в рамках конкурса «Проектные 
научные коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг.  

 
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. 

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 годах 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 и материалов конференций, а 

также публикация статей в сборниках и коллективных монографиях. 
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- Подготовка и издание научного журнала «Вестник РГГУ», Серия «Психология. 
Педагогика. Образование» (включен в перечень ВАК). 

Научно-методическая работа ведется по таким направлениям, как: 
- Новейшие информационные технологии в преподавании иностранного языка. 

Компьютерная 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.  

Кафедра выступила организатором VII Межвузовской научно-практическая 
конференция кафедры иностранных языков РГГУ «Гуманитарный вектор преподавания 
иностранных языков» (РГГУ, 25 февраля, https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=828527), 
II Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные ориентиры при 
проектировании содержания иноязычного образования в нелингвистическом 
университете» (РГГУ, 20 мая, https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=843108),                      
VI Межвузовской научно-практической конференции кафедры иностранных языков 
РГГУ с международным участием «Преподавание языков и культур в парадигме 
гуманитарного образования» (РГГУ, 28 октября, 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=873662),  

VIII Межвузовская научно-практическая конференция кафедры иностранных 
языков РГГУ «Гуманитарный вектор преподавания иностранных языков» (РГГУ, 09 
декабря, https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=879474). 

В 2022 г. был издан сборник: «Преподавание языков и культур в парадигме 
гуманитарного образования»: V Международная научно – практическая конференция (28 
сентября 2021 г.) в режиме видеоконференцсвязи. Сб. статей. – М.: Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ), 2022. – 260 с. Среди авторов 
сборника – преподаватели кафедры иностранных языков. 

Во включенных в сборник материалах отражается широкая тематика, 
традиционно отвечающая титульным задачам конференции, отметившей 5-летний 
юбилей совместной научной активности с болгарскими коллегами. При разнообразии 
материалов все статьи объединены системной концепцией языка, акцентуирующей 
личностно- ориентированное обучение языку в контексте культуросферы гуманитарного 
образования начала III тысячелетия; поддерживают новые коммуникационные тренды: 
полилингвизм, мультимодальность, поликультурность; экологизацию коммуникации в 
интернет- пространстве; обозначают профессиональную значимость 
мультидисциплинарных исследований в области лингвистики и преподавания языка для 
профессиональных целей в нелингвистическом университете. 
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На кафедре проходят заседания постоянно действующего научного семинара 
«Язык. Культура. Профессия» (04.02.2022, 04.03.2022, 08.04.22, 23.09.22, 11.11.22, 
16.12.22), целями и задачами которого являются 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.  

Кафедра участвует в подготовке научного журнала «Вестник РГГУ», Серия 
«Психология. Педагогика. Образование» (включен в перечень ВАК). Ответственным за 
выпуск является Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков РГГУ.  

Преподаватели кафедры принимали участие 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, а 
также Посольствами Испании и Мексики.  

Преподаватели кафедры иностранных языков РГГУ проходят обучение и 
аттестацию с применением дистанционных образовательных технологий по программам 
повышения квалификации (апрель 2022г. – ноябрь 2022г.). Организатор: Институт 
дополнительного образования РГГУ.  

 
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. 

В рамках направления «История советской гуманитарной науки и история 
советского еврейства» продолжена работа над проектом «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, 
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профессиональной успешностью, ассимиляция – с сохранением определенного 
набора традиций и позитивной еврейской идентичностью, горячее сочувствие к 
Израилю – с антисионизмом и безоговорочной преданностью социализму и 
интернационализму.  

В 2022 г. открыт набор на две новые учебные программы – бакалаврскую 
«Историческая теология иудаизма» и магистерскую «Теология и культура 
иудаизма». «Бакалаврская программа «Историческая теология иудаизма» – это 
инновационная программа по еврейской теологии, первая в своем роде в России. Ее 
уникальность в том, что она совмещает глубокие знания в области академической 
иудаики с основным содержанием программы по теологии. Программа включает 
изучение истории еврейского народа, его религиозной традиции и религиозной 
мысли, теологии и историко-культурного контекста священных текстов иудаизма, а 
также языков: библейского и современного иврита, а также арамейского языка. 

Магистерская программа «Еврейская теология и культура» – углубленная 
программа по исторической теологии иудаизма в сочетании с авторскими курсами 
по иудаике. Такое соединение дисциплин позволит подготовить универсальных 
специалистов как по теологии, так и в области еврейской истории, культуры, 
литературы и религиозного наследия. Для этого предстоит изучить разнообразие 
текстов еврейской традиции в формате медленного чтения, историю еврейских 
священных текстов, еврейскую традиционную культуру и фольклор, иудаизм в 
современном искусстве, развитие религиозных норм и законов в контексте 
еврейской истории, методологию Jewish Studies.  

7–9 декабря 2022 г. состоялась Международная конференция «Последние 
времена» в славянской и еврейской культурной традиции, проводимая при 
поддержке Голландского Еврейского Гуманитарного Фонда (грант 2021RUS074) и 
Российского Еврейского Конгресса. Организована кафедрой совместно с 
Институтом славяноведения РАН и Центром научных работников и преподавателей 
иудаики в ВУЗах «Сэфер». 

 
 
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.  

Среди основных задач: изучение состояния организма человека в условиях 
повседневной жизни в условиях урбанизации окружающей среды, изменения условий 
обитаемости современных городов и окружающей биосферы; влияние различных  
факторов окружающей среды на организм человека и разработка методик  по 
предупреждению, ослаблению этого влияния, применение знаний, навыков для 
повседневной жизни с учетом изменявшихся реалий в обществе. Данные изменения и  
являются предметом исследования, позволяющим выработать у обучающихся твердое 
понимания единства сохранения безопасности окружающего мира и подготовленности 
населения к реагированию на чрезвычайные его изменения.  

Основные направления, вопросы развития и внедрения много вариативных 
подходов к организации защиты населения в зонах ЧС, направленных на  защиту людей 
и проведение мероприятий первой помощи в ЧС.  Исследуются вопросы объективной 
оценки пораженного на месте происшествия и контроля за его состоянием, а так же 
мероприятия по осознанному  оказанию первой помощи. Предмет исследований –  
система комплексной защиты населения и территорий в ЧС природного и техногенного 
характера и в условиях вооруженных конфликтов. В настоящее время основные усилия 
научных исследований сосредоточены на обосновании структур подразделений 
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спасательных служб  в рамках предстоящей интеграции Российской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны. 

Среди значимых результатов следует отметить разработку объективного контроля 
состояния пострадавшего, что является социально-значимым проектом вуза, 
осуществляется  техническая связь с другими вузами, в частности с МИИТом и 
Бауманским, необходима поддержка руководства РГГУ для установления межвузовской 
связи. В научно-педагогической работе нашего подразделения отражена неразрывная 
связь организации оказания первой помощи населению в зонах ЧС и системы 
предупреждения и ликвидации ЧС мирного и военного времени. Представлены 
предложения в проект изменений в федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

В декабре 2022 г. была организована и проведена межвузовская студенческая  
научно-практическая конференция «Золотой век советского спорта», которая была 
посвящена 100-летию образования СССР. 

Преподаватели кафедры принимали участие в III Всероссийском форуме (Первая 
помощь-2022). 

Значимыми результатами подразделения являются публикации наших 
преподавателей (15 статей) и сборников конференций, среди которых:  

«Выносливость как фактор эффективности подготовки специалистов 
гуманитарного профиля». Безрученко Н.В., Лаптев А. А. Сборник докладов XV 
Международной научно-практической конференции. Тенденции развития физической 
культуры и спорта в современных условиях; 

«Влияние физических нагрузок на эмоциональное состояние студентов». Иванова 
Л.В. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции; 

«Дистанционный формат занятий в вузе». Безрученко Н.В., Лаптев А. А. 
Проблемы и перспективы. Сборник докладов XV Международной научно-практической 
конференции. Тенденции развития физической культуры и спорта в современных 
условиях; 

«Профилактика деструктивного поведения обучающихся с помощью 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий». Фирсин С.А., 
Онишина В.В., Греков Ю.А. Конференциум АСОУ [Электронный ресурс]: сборник 
научных трудов и материалов научно-практических конференций и др. 

Готовится к переизданию учебник «Безопасность жизнедеятельности», Часть 1 
«Защита населения и территорий в ЧС» (Белова Н.Л., Бочаров Б.В.) и Часть 2 «Первая 
помощь при ЧС» (Авитисов П.В., Белова Н.Л., Золотухин А.В.), с аффиляцией РГГУ. 

В настоящее время проводятся исследования Авитисовым П.В. и Золотухиным 
А.В. по заказу МЧС России «Обоснование исходных данных для формирования 
программы развития ВВСТ в части МЧС России до 2035 года» (январь 2020 г. – сентябрь 
2022 г.). В рамках указанной НИР разрабатываются предложения по оснащению 
спасательных воинских формирований перспективными средствами медицинской 
защиты. Составлены научные отчеты:  

ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в 
военное и мирное время. Общие требования» с введением в действие 1 февраля 2022 г. 

ГОСТ Р 22.8.01-96 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, общие требования с 
датой введения в действие 1 июня 2022 года (приказ федерального агентства по 
техническому регулированию от 23.12.21. №1852 ст. в данном ГОСТе введены 
дополнения по установлению общих требований к средствам оказания первой помощи, 
сохранения жизни и здоровья в случае возникновения радиационных аварий и 
инцидентов в Арктической зоне. 

В учебный процесс РГГУ внедрены все современные методы обучения приемам 
оказания первой помощи при ЧС и способы защиты населения в ЧС.  

Преподаватели нашего подразделения принимали активное участие в организации 
и проведении мероприятий по повышению квалификации преподавательского состава 
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РГГУ в рамках дистанционного обучения. Все преподаватели лаборатории БЖД 
КФКСиБЖД ежегодно проходят усовершенствование в Институте повышения 
квалификации РГГУ.  

Профессор Авитисов П.В. и доцент Золотухин А.В. участвовали в рабочей 
межведомственной группе по первой помощи при Минздраве России (подготовка 
изменений в ФЗ №323). Результаты работы будут отражены в научных публикациях.  

Золотухин А.В. и Авитисов П.В. являются участниками НИР: 
- НИР «Научно-методическое сопровождение формирования проекта 

государственной программы вооружения на 2024 – 2033 годы в части МЧС России»». 
-     НИР «Обоснование исходных данных для формирования программы развития 

ВВСТ в части МЧС России до 2035 года» (НИР «ГПВ 2035»). 
-     НИР «Научно-методическое обеспечение деятельности по защите населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера» 2022 год. 

В марте 2022 года подана заявка на ежегодный конкурс МЧС России «Есть идея!» 
в рамках III Международного пожарно- спасательного конгресса «Детское 
автомобильное кресло с улучшенными фиксирующими и спасательными свойствами с 
возможностью трансформироваться в средство первой помощи». 

 
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

 
Отделением интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ведутся работы по 

нескольким основным направлениям. 
Главным направлением исследований УНЦ «Проблемы и методы 

интеллектуального анализа данных» ОИСвГС является развитие логических 
оснований Искусственного интеллекта. УНЦ формулирует принципы и развивает 
методы интеллектуального анализа данных и их применение в науках о жизни, о 
человеке и обществе. 

Применение чрезвычайно развитых и распространённых методов статистического 
анализа данных ограничено требованиями заметных объёмов массивов данных и 
репрезентативности выборок. В нашей стране зачастую синонимом интеллектуального 
анализа данных называют методы Data Mining, позволяющие анализировать 
гетерогенные данные небольших размеров. Однако и здесь существуют ограничения – 
прежде всего, проблема экстраполируемости полученных результатов на новые данные. 

Развиваемые в УНЦ методы интеллектуального анализа данных используют 
современные достижения Искусственного интеллекта и направлены на получение нового 
знания в открытых предметных областях. Методы позволяют работать с выборками 
малой размерности, при этом чувствительность к добавлению новых данных 
контролируется выявлением эмпирических закономерностей: законов и тенденций. 

Результаты применения развиваемых методов являются основой для подготовки 
принятия решений. Так, в социальной сфере, на основе полученной типологизации 
изучаемых феноменов могут быть выработаны рекомендации по контролю за этими 
феноменами. В задачах медицинской диагностики вырабатываются индивидуальные 
стратегии лечений, формируются группы риска и т.п. 

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 когнитивным интерфейсом, ориентированным на потребности эксперта-
исследователя. 
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В УНЦ с привлечением аспирантов и студентов создаются интеллектуальная 
система анализа развития сахарного диабета и распознавания онкологических 
заболеваний у больных хроническим панкреатитом, интеллектуальная система для 
формирования групп риска у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 
интеллектуальная система формализованного качественного анализа социологических 
данных. Такие системы обеспечивают инструментальную поддержку исследовательской 
и практической деятельности в медицине и социологии. 

Наиболее значимыми результатами работы является создание логических средств 
для формализации рассуждений, воспроизводящих рациональные способности 
естественного интеллекта, разработка принципов представления данных для различных 
предметных областей и представление знаний в виде открытых (квазиаксиоматических) 
теорий.  

В процессе развития теории рассуждений было показано, что ДСМ-метод 
автоматизированной поддержки исследований есть трансцендентальная логика 
искусственного интеллекта, использующая две концепции истины – когерентной и 
корреспондентной, что является серьёзным вкладом в решение вопросов философии 
Искусственного интеллекта. Результаты представлены в докладе д.т.н., проф. В.К. Финна 
«Эпистемологические идеи Иммануила Канта с точки зрения точной эпистемологии и 
искусственного интеллекта» на Международном научном семинаре (конференции) 
«Эпистемология, когнитивистика, искусственный интеллект» (Москва, 21–23 апреля 
2022 г.). 

Сотрудниками УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» 
разрабатывается теория когнитивного вывода и его применение для интеллектуального 
анализа данных. В частности, в рамках ДСМ-метода автоматизированной поддержки 
исследований была предложена концепция эмпирической качественной причинности как 
эффективной реализации средствами ИС расширенного понятия рациональности. С 
точки зрения этой концепции идеальным образцом рациональности является 
исследование, принятие результатов которого требует формализации эвристик для 
порождения нового знания и опирается на аргументацию.  

В рамках концепции особенное внимание уделяется её уточнению для наук о 
человеке и обществе. Работа по развитию логических средств формализации 
социологического опроса позволяет сформулировать точно определённое понятие такого 
опроса (вместо существующей неясной идеи). Предложенный аппарат предполагает 
использование логической аргументационной семантики (в том числе – многоуровневой) 
и может быть полезен для решения задачи анализа и прогнозирования мнений 
респондентов.  

Выразительные возможности языка допускают включение эффектов 
когнитивности, в частности мотивации поведения и его рациональности, в структуру 
исследования. Результаты работы представлены в ряде публикаций. 

Важным практическим результатом работы явилось развитие интеллектуальной 
ДСМ-системы для ранней дифференциальной диагностики заболеваний поджелудочной 
железы и прогнозирования целесообразности применения компьютерной томографии. В 
результате вычислительного эксперимента обнаружены эмпирические закономерности, 
получившие высокую экспертную оценку. Результаты представлены в работе: 
Шестерникова О.П., Финн В.К., Лесько К.А., Винокурова Л.В. Интеллектуальная 
система прогнозирования необходимости применения компьютерной томографии // 
Искусственный интеллект и принятие решений. – 2022. – № 3 – С. 95–108. 

УНЦ проводит работу в области применения логических средств в когнитивных 
исследованиях совместно с Лабораторией прикладной логики (г. Будапешт, Венгрия, 
рук. проф. Т. Гергей, T. Gergely). 

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

Подготовлена бакалаврская работа Дмитрюка Г. А. «Восстановление кинематики 
движения модели человека по инерциальным данным» 

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

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 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 отделения учебные материалы (лекции, словари, 
презентации, учебники, видеофильмы, тесты), доступные в онлайн режиме 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 существенно обновлены материалы по дисциплинам 
«Программирование на языке С++», «Язык программирования Java», «Теория случайных 
процессов». Все перечисленные материалы представлены на сайте РГГУ по адресу  
http://isdwiki.rsuh.ru/moodle/ и активно используются в учебном процессе отделения. 

С 2022 г. на кафедре начались исследования по представлению знаний 
программными средствами системы Wikidata и их использованию  для анализа данных и 
знаний по гуманитарным областям знаний. В этом году в рамках этого проекта 
студентами отделения подготовлены 3 выпускные квалификационные работы. 

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). Для студентов первого курса магистратуры Отделения 
читается курс «Принципы интеллектуального анализа данных и ДСМ-исследования». 

Эти 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 настоящее время в УНЦ 
ведётся работа над магистерской диссертацией «Интеллектуальная система для 
автоматизированной поддержки социологических исследований» студентки первого 
курса магистратуры В.В. Руссович – победительницы конкурса 2021 г. «Лучшая 
выпускная квалификационная работа бакалавра». 

Магистры првого года обучения изучают дисциплины «Сенсорика роботов», 
«Введение в механику». Магистры второго 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.  
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Бакалавры второго года обучения проходят летнюю практику на базе УНЦ 
«Интеллектуальной робототехники». В ходе практики они изучают методы 
проектирования различных устройств, получают технологические навыки, учатся 
современным методам программирования устройств на микроконтроллерах. 

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. 

Д.т.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.К. Финн и д.т.н., г.н.с. 
М.А. Михеенкова являлись членами Программного комитета XI Международной 
научно-технической конференции «Интегрированные модели и мягкие вычисления в 
искусственном интеллекте» (ИММВ-2022, 16-19 мая 2022 г., Коломна), а также 
Программных комитетов Всероссийской конференции «Поспеловские чтения: 
Искусственный интеллект – проблемы и перспективы», которая состоится г. Москве 19-
20 декабря 2022 г. в Вычислительном центре им. А.А. Дородницына РАН 
(http://posp2022.raai.space/ ) и Двадцатой национальной конференции по искусственному 
интеллекту с международным участием (21 – 23 декабря 2022 г., г. Москва, НИУ МЭИ) 
(http://rncai2022.raai.space/ ). 

Д.т.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.К. Финн получил грамоту 
«Благодарность за высокие достижения и успехи в работе» Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (приказ от 06 июня 2022 г.). 

Сотрудники отделения приняли участие в Международной конференции 
«Интегративные и кросс-культурные подходы к изучению мышления и языка» (Москва, 
РГГУ, 5-6 апреля 2022 г.) в рамках форума «Гуманитарные чтения РГГУ-2022» с 
докладами (д.т.н., проф. В.К. Финн, д.т.н. М.А. Михеенкова). 

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. 

Д.т.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.К. Финн и д.т.н., г.н.с. 
М.А. Михеенкова по поручению дирекции Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН принимают участие в разработке программы 
«Логико-математические основания Искусственного интеллекта и интеллектуального 
анализа данных». Программа разрабатывается в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 490 от 10 октября 2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» и может быть использована в работе УНЦ ПиМИАД ОИСвГС. 

Изданы две книги д-ра техн. наук, Заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
В.К. Финна:  

Финн В.К. 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, 
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собрать и структурировать на сервере 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» (http://isdwiki.rsuh.ru/moodle/). 

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 конкурса «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 первого года обучения изучают дисциплины «Сенсорика роботов», 
«Введение в механику». Магистры второго 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. 

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.). 
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Международный институт новых образовательных технологий (МИНОТ) 
 

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.  

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.  

Не первый год реализуется проект «Интеллектуальная роботроника» 
Международным институтом новых образовательных  технологий РГГУ и Институтом 
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН совместно с DAAAM International 
Vienna, Базовой кафедрой ИПМ в МГТУ «Станкин» в рамках Соглашения от 05.03.2016. 
Руководитель проекта – В.Е. Пряничников, д.т.н., зав.лаб. «Интеллектуальной 
роботроники» МИНОТ РГГУ, в.н.с. ИПМ им.Келдыша РАН, зав.каф. МГТУ «Станкин». 

Ведущие специалисты МИНОТ приняли участие в  работе ХI  Международного 
форума Корпоративного видео – «Корпоративное видео: успехи и достижения». 10 и 11 
марта 2022 г. состоялись очные презентации номинантами работ участников 
Международного форума Корпоративного видео. 

31 марта в Российской государственной библиотеке для слепых (РГБС) 
состоялась презентация проекта "«Библиотека тактильных образов для незрячих»: 
обеспечение доступа людей с особыми потребностями к научному и культурно-
историческому наследию в цифровой среде". МИНОТ РГГУ яаляется партнером РГБС в 
практической реализации данного проекта. Сотрудниками МИНОТ в цифровых 
лабораториях университета с использованием аддитивных технологий создан ряд 
тактильных экспонатов. 31 марта в читальном зале библиотеки была организована 
выставка 3D моделей, постретов и рельефнографических материалов, посвященных 
творчеству Леонардо да Винчи. Выставка приурочена к 570 летию со дня рождения да 
Винчи, отмечаемому в 2022 г. 

В апреле 2022 г. сотрудники МИНОТ провели серию мастер-классов со 
школьниками по использованию технологий аддитивной печати на базе Музея-
мастерской «3Da Vinci»,  размещенной в Музее-усадьбе Люблино. В рамках совместного 
проекта  РГГУ с усадьбой Люблино в 2022 г. запланировано проведение большого цикла 
мероприятий приуроченных к празднованию 570 летия со дня рождения Леонардо да 
Втинчи. Это экскурсии для школьников и взрослых, специальные лекции  для людей с 
ограниченными возможностями по зрению. 

16 апреля 2022 г. в музее-усадьбе «Люблино» состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к 570-летию со дня рождения Леонардо да Винчи. 

25 апреля в визионариуме МИНОТ прошла 4-я  Всероссийская 
конференция SCHOOL TED TALKS 2022: «Future Lab: Science, Technologies, Valeology, 
Innovations». Конференция проходила  на английском языке; ее девиз 
SCHOOL TED TALKS  – «идеи, достойные распространения». Это короткие 
выступления, объясняющие многие интересные и важные факты, на которые мы иногда 
не обращаем внимания в повседневной жизни. В конференции приняли участие 53 
участника из различных школ.  

27 мая 2022 г. сотрудники МИНОТ РГГУ участвовали в мероприятиях VIII 
Российского философского конгресса (РФК). 29-30 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге 
состоялась очередная 33-я Международная научно-техническая конференция 
«Экстремальная робототехника-2022». На конференцию было представлено более 400 
докладов. Особенно много было представлено докладов на секцию «Наземная 
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робототехника». На этой секции выступил с докладом «Обеспечение безопасности 
работы кино- и тележурналистов средствами экстремальной робототехники» член 
программного комитета конференции, сотрудник МИНОТ РГГУ д.т.н. Андреев Виктор 
Павлович. В докладе фактически предлагается открыть новое направление исследований 
и разработок по экстремальной робототехнике – Использование робототехнических 
комплексов в области гуманитаристики. К гуманитарной области применения 
робототехнических систем следует также отнести и направление «Медицинская 
робототехника», круглый стол по которой был организован в рамках конференции.  

Научной работой в МУНЦ занимается входящая в его состав Международная 
лаборатория интеллектуальной роботроники. 

Основное научное направление работы лаборатории – организация и 
использование в учебном процессе и 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. 

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».  

 
 

Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий 
 

 
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий является 

научно-исследовательской структурой, проводящей междисциплинарные исследования в 
области когнитивных наук. 

НОЦ КПиТ поддерживает традиции отечественного языкознания в таких 
областях лингвистики как семиотика (Ю.С. Степанов); теория номинации (Е.С. 
Кубрякова); лингвокультурология (В.Н. Телия). В то же время в центре активно 
развиваются новые направления в области когнитивных наук (когнитивная неология, 
когнитивная исторя, когнитивная психология). 

В НОЦ КПиТ разрабатываются такие направления когнитивных наук, 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, когнитивный 
анализ медиадискурса). 

В 2017 г. в Научно-образовательный  центр  когнитивных программ и технологий 
РГГУ получил статус лаборатории мирового уровня, в которой в течение 4-х лет (проект 
РНФ № 17-78-30029) проводились междисциплинарные исследования по когнитивной 
истории, нейросемантике, когнитивной социологии и нарратологии. В 2022 году были 
продолжены исследования по когнитивной истории и нейросемантике, 
представленные статьей Заботкиной В.И., Поздняковой Е.М.«Когнитивные механизмы 
репрезентации глобальных рисков в новейшей истории (поиск путей 
междисциплинарного исследования)» (публикации в журнале ЭНОЖ «История», 
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индексируемом в Скопус) и на конференции CоgSci2022 в Торонто (Канада) в июле 2022 
года. 

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 дискурса интернета, а 
также корпусные исследования дискурса СМИ проводятся ведущим научным 
сотрудником НОЦ КПиТ Е.М. Поздняковой. Научный сотрудник центра С.И. Переврзева 
занимается мультимодальными исследованиями русской речи. Все эти проблемы 
являются актуальными, соответствуют новейшим направлениям мировой науки. 

С 2022 г. началась реализация проекта «Когнитивные модели идентификации и 
противодействия манипуляциям в медийном пространстве» (грант РНФ № 22-18-00594) 
под рук. д.ф.н., проф. В.И. Заботкиной. Проект направлен на противодействие 
техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому 
экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 
экономики и государства. В проекте реализуется стратегическая линия  по изучению 
лингвокогнитивных и дискурсивных механизмов производства манипулятивных 
стратегий, приводящих к искаженному восприятию реальности. Предлагается 
междисциплинарный подход, позволяющий в рамках когнитивной лингвистики, с одной 
стороны, описать структуры ментальных  репрезентаций, вторичной концептуализации и 
дискурсивного оформления информационных потоков, сформированных в парадигме 
постправды и других форматах манипулятивноговоздействия;с другой стороны - 
разработать модели идентификации истинного и ложного в информационных потоках, а 
также алгоритмы дифференциации репрезентирующих их мультимодальных текстов. 

Основной задачей проекта является осуществление комплексного исследования 
когнитивных моделей, лежащих в основе манипулятивного воздействия в 
медиапространстве. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
комплексного и междисциплинарного изучения концептуальных основ манипулятивного 
воздействия и разработки когнитивных моделей, используемых в манипулировании. 
Идентификация признаков и характеристик манипулятивного воздействия способствует 
выработке адекватной реакции и противодействия ему.  

В 2022 году в ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 
Анализ структуры аксиологической бинарной оппозиции truth (истина/правда) – 

lie (ложь/обман), выполненный на материале английского языкa. В ходе проекта был 
осуществлен анализ и выполнено моделирование фрейма манипулятивное воздействие. 
За период с 15 мая 2022 г. по 15 ноября 2022 г. осуществлялся сбор новостей для 
создания банка новостных сообщений в русскоязычной и англоязычной прессе. 
Основное внимание при отборе новостей уделялось заявленному в задачах исследования 
по гранту фактологическому представлению новости, манипулятивному представлению, 
а также представлению, содержащему скрытую манипуляцию. Сформирована база 
семантических представлений новостных текстов за период с 01.10.2022 
(предварительная база) и с 19.10.2022 (основная база) по 25.11.2022; работа по анализу 
новостей продолжается в ежедневном режиме. В ходе автоматического анализа 
семантика текстов сопоставлялась с семантическими шаблонами, включая 
манипулятивные шаблоны. Результаты анализа позволили структурировать 
семантическую информацию, передаваемую в новостных текстах, а также дополнить 
список воздействующих семантических шаблонов. 

В период с мая по декабрь 2022 года собран банк мультимодальных текстов 
(мемы и карикатуры) из открытых источников «новых медиа» (VK, Telegram, Pinterest, 
Reddit) и онлайн-изданий традиционных СМИ (TheGuardian, TheWashingtonPostetc.). 
Объем банка составляет 500 единиц (банк находится на сайте cognmod.rggu.ru).  

На основе данных сплошной выборки из российских печатных и электронных 
СМИ 2018-2022 годов выявлены высказывания, которые способны в определенном типе 
контекста актуализировать ценностные по своей онтологии когнитивные сущности 
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(концепты, категории). Определены понятийные домены, привлекаемые в качестве 
областей источников для структурирования идеалов как отражения ценностных 
приоритетов социума. 

Осуществлён поиск новых лексических единиц современного английского языка, 
репрезентирующих манипуляции. Основными источниками материала послужили базы 
данных неологизмов MacmillanBuzzWords, UrbanDictionary, англоязычный новостной 
корпус NewsontheWeb (NOW).  

В НОЦ КПиТ в 2022 году был реализован издательский проект, поддержанный 
РФФИ (21-112-00207, конкурс Д), по подготовке коллективной монографии 
«Социокультурные угрозы: реальность, ментальные модели и дискурс» под общ. ред. д. 
ф. н., проф. В.И. Заботкиной (2-е изд. М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. 400 с. (Разумное 
поведение и язык. LanguageandReasoning). 

В число авторов монографии входят: к.т.н., доц. В.П. Авдотьин, Ю.С. Авдотьина, 
д.п.н. Я. Бао, к.ф.н. Э.И. Бархатова, В.В. Батура, д.ф.н., проф. Л.И. Богданова, к.ф.н., доц. 
Е.Л. Боярская, д.ф.н. Е.В. Буторина, к.и.н., доц. О.В. Воробьева, д., проф. Т. Гергей, 
д.ф.н., проф. Е.Е. Голубкова, к. ф. н. Н.В. Жадунова, д.ф.н., проф. В.И. Заботкина, к.ф.н., 
доц. С.В. Канашина, д.ф.н., проф. А.В. Колмогорова, д.ф.н., доц. М.Н. Коннова, к.т.н. 
А.А. Кононов, д.ф.н., проф. А.Э. Левицкий, М. Изадифар, к.ф.н., доц. О.В. Новоселова, 
д., проф. Э. Пёппель, д.ф.н., проф. Е.М. Позднякова, д.ф.н., проф. А.А. Романов, д.ф.н., 
проф. В.И. Тюпа, к.ф.н., доц. Т.В. Фурменкова, к.ф.н., доц., М.И. Хазанова. 

Авторы коллективной монографии исследуют социокультурные угрозы в рамках 
междисциплинарного подхода с позиции когнитивных наук и отвечают на ряд 
актуальных вопросов, касающихся ментальных процессов и их дискурсивных 
репрезентаций. Монография задает ряд новых направлений в исследовании 
социокультурных угроз, соответствующих основным трендам мировой науки. 

В 2022 году ученые НОЦ КПиТ представили несколько значимых публикаций, в 
том числе в международных издательствах и журналах, индексируемых в базах данных 
WoS и Scopus, а также в журналах, входящих в список ВАК и РИНЦ. 

В издательствеWiley (Австралия) в престижном журнале по психологии 
PsyChJournal, индексируемом в WoS, Scopus, вышли статьи В.И. Заботкиной в 
соавторстве с учеными из Китая, кроме того опубликованы материалы выступления в 
Торонто (Канада). 

НОЦ КПиТ осуществляет внедрение научных результатов в учебный процесс 
РГГУ в следующих видах деятельности: чтение лекций и проведении семинаров по 
предмету «Основы когнитивистики» (д.ф.н, проф. В.И. Заботкина); организация и 
проведение ежегодного международного проекта «Шанхайские лекцИИ» для студентов, 
аспирантов РГГУпо проблемам искусственного интеллекта. 

В  2022 году В.И. Заботкиной был прочитан курс «Основы когнитивистики» и 
проведены семинарские занятия. 

С  27 октября года по  15 декабря 2022 с участием студентов РГГУ на 
международной платформе были проведены «ШанхайскиелекцИИ» 2022. Лекции 
проходили на английском языке. Весь курс состоит из 20 часов лекций и 60 часов 
самостоятельной работы. Лекции посвящены теме воплощенного интеллекта в 
естественных и искусственных системах. Кроме того, рассматриваются темы «Новой 
робототехники. Для студентов были подготовлены материалы  по популярным темам, 
таким как машинное обучение, глубинное обучение и ... Интернет вещей. 

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. 
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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 2022 г. на базе НОЦ КПиТ была разработана магистерская программа на 
английском языке «CognitiveSciences: Fromlanguagetopsychologicalpersonalstyles». 

В данной программе соединены психологические и лингвистические подходы, 
раскрывающие разные стороны деятельности психики при интериоризации и обработке 
информации различных модальностей и форм.  

В 2022 году на базе НОЦ КПиТ была разработана магистерская программа на 
английском языке «CognitiveSciences: Fromlanguagetopsychologicalpersonalstyles». В 
данной программе соединены психологические и лингвистические подходы, 
раскрывающие разные стороны деятельности психики при интериоризации и обработке 
информации различных модальностей и форм. Чрезвычайно важным аспектом 
программы будет анализ индивидуальных, социальных и культурных условий 
дляформирования когнитивных стилей личности 

В 2022 году учеными центра был также разработан полный комплекс материалов 
по модулю «Системное мышление и управление проектами» для размещения на 
электронных образовательных платформах. 

5-6 апреля 2022 г. в РГГУ состоялась международная конференция 
«Интегративные и кросс-культурные подходы к изучению мышления и языка», которая 
была подготовлена и проведена в соответствии с договором о сотрудничестве между 
Российским государственным гуманитарным университетом и Санкт-Петербургским 
государственным университетом. Мероприятие было организовано Центром 
когнитивных программ и технологий РГГУ и  Институтом когнитивных исследований 
СПбГУ. Целью мероприятия явилось обсуждение новых направлений интегративных 
процессов в рамках когнитивной науки, возможности формирования новых кластеров 
наук в пределах гуманитарной науки в целом для дальнейшего исследования мышления 
и языка. В пленарном заседании выступили ведущие ученые российской гуманитарной 
науки: Черниговская Т.В., д-р биол. наук, д-р филол. наук, проф., чл.-кор. РАО, директор 
Института когнитивных исследований СПбГУ; КибрикА.А., д-р филол. наук, проф., 
директор Института языкознания РАН; УшаковД.В., д-р психол. наук, проф., академик 
РАН, директор Института психологии РАН; Лекторский В.А., д-р филос. наук, проф., 
академик РАН, академик РАО, ГАУГН; Пёппель Эрнст, д-р, проф., Институт 
медицинской психологии Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (ФРГ), 
почетный доктор РГГУ; Анохин К.В., д-р мед. наук, проф., академик РАН, директор 
Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова; Бао Ян, д-р, 
проф., факультет психологии и когнитивных наук, Пекинский университет и др. 

В своих выступлениях участники конференции (более 100 человек) затронули 
актуальные вопросы кросс-культурного взаимодействия с позиций наук когнитивного 
цикла: социологии, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, когнитивной 
философии. Конференция стала знаменательным научным мероприятием, которое 
проходило в Год фундаментальной науки в России. Материалы конференции, 
отобранные членами программного и организационного комитетов, опубликованы в 
сборнике статей, выпускаемым издательством РГГУ. 

В 2022 году была реализована коллаборация ученых из Германии (Э. Пеппель), 
Китая (Я. Бао) и России (В.И. Заботкина) по разработке ряда направлений когнитивной 
психологии и нейросемантики. Результатом сотрудничества стали несколько статей. 
Были также продолжены мероприятия по сотрудничеству с французскими лингвистами – 
когнитологами, в частности разработка ряда направлений с участием профессора из 
Франции Д. Боттино.  



112 
 

 
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 явилось свидетельством признания значимости данного 
направления научных исследований и необходимости их интенсификации.  

Центр ТТиЛОК продолжает и развивает традиции Московской онтологической 
школы текстовых исследований. В более глубокой перспективе в его основе труды 
отечественных ученых 1920-1950-х годов 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. 

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. В частности, приоритетное место в работе Центра 
ТТиЛОК занимает имеющий важное социальное значение прикладной проект 
(руководитель ст.н.с., доц. Е.А. Иванова), связанный с коммуникативно-
информационным обеспечением создаваемой в Российской Федерации в рамках 
национального проекта «Демография» Системы долговременного ухода (СДУ).  

Среди инновационных теоретических проектов Центра ТТиЛОК следует 
отметить следующие:  

Лингвистика и семиотика современных форм коммуникации, нацеленный на 
раскрытие специфики распространённых и популярных, но мало, а то и вовсе не 
изученных новых 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. Теории сложного явления  современной коммуникации – графического 
романа – посвящен доклад аналитика А.А. Ремезовой. 

Неисследованные аспекты традиционных разновидностей коммуникации.  
Наиболее значимые результаты по этому проекту в отчетный период были 

получены аналитиком Центра С.В. Лахути. В докладе на организованной Центром 
международной конференции «Отношения между разносистемными элементами в 
поликодовых (мультимодальных) текстах» выявила механизмы конструирования 
изобразительного сопровождения  текста в книге на основе  семантики текста и с учетом  
сложности его структуры, а также типа издания.  

Общая теория текста и коммуникации и ее приложения к междисциплинарным 
проблемам гуманитарного знания. Здесь одним из важных результатов отчетного 
периода является доклад аналитика Центра А.А. Ремезовой на конференции «Отношения 
между разносистемными элементами в поликодовых (мультимодальных) текстах». В 
докладе были рассмотрены возможные подходы к описанию связности 
мультимодальных текстов на примере графических романов. В докладе С.И. Гиндина 
было показано, что использование функционально ненагруженных в практической 
коммуникации параметров, позволяет превратить  и устную, и письменную речь в 
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мультимодальные,  или внедрить в  них окказиональные «языки» с заданными 
свойствами.  

Ряд других разработок Центра был посвящен междисциплинарным гуманитарным 
приложениям теории текста и коммуникации.  

История текстово-коммуникативных исследований. По этому проекту  завершена 
статья аналитика А.В.  Захаровой «Искусство  актера   как ключ к семиотическому  
изучению  экспрессии  (по материалам неопубликованной диссертации Н.И. Жинкина)». 

Важнейшим результатом года стала статья С.И. Гиндина «Механизм 
формирования темы в тексте в представлении Б.В. Томашевского и Г.А. Шенгели (по 
работам 1925 года)» (Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 
2022. Т. 81. № 5. С. 100-109. DOI: 10.31857/S160578800022749-9). В статье 
проанализирован один из центральных аспектов построения связной речи и впервые 
показано, что он был исследован в отечественной науке еще в 1925 г. и идеи, 
выдвинутые тогда, сохраняют свое значение для современной лингвистической теории.  

В 2022 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», проводимые Центром с 2018 
года. 31 марта 2022 г. был заключен очередной Договор на выполнение НИР по этому 
проекту между РГГУ и БФ «Старость в радость» (Договор № 214УД/22 от «31» марта 
2022 г.). В соответствии с этим договором Центр ТТиЛОК наряду с экспертами  БФ 
«Старость в радость» является одним из основных разработчиков по проекту. Новый 
договор расширил тематику работ Центра и увеличил их значимость для реализации 
создания СДУ в целом. 

В течение года каждый этап НИР был сосредоточен на отдельной тематике, 
связанной с внедрением СДУ.  

В ходе выполнения первого этапа НИР получены следующие научные 
результаты:  

1) Разработана фреймовая модель описания инфраструктуры Системы 
долговременного ухода; 

2) Проведен контент-анализ материалов, подготовленных проектным офисом БФ 
«Старость в радость» в рамках пилотного проекта, по инфраструктуре Системы 
долговременного ухода; 

3) Составлена первая версия Систематического Справочника инфраструктуры 
Системы долговременного ухода для проведения социально значимых мероприятий; 

4) Подготовлена презентация Систематического Справочника инфраструктуры 
Системы долговременного ухода для проведения для проведения социально значимых 
мероприятий. 

В ходе выполнения второго этапа НИР получены следующие научные 
результаты:  

1) Проведен мониторинг процесса межведомственного взаимодействия в 
пилотных регионах; 

2) Проведен экспертный опрос пилотных регионов по процессу организации в них 
межведомственного взаимодействия в рамках системы долговременного ухода; 

3) Проведен анализ функций межведомственного взаимодействия в рамках СДУ; 
4) Проведен анализ функций Координационных центров в рамках СДУ; 
5) Проведен анализ эффектов, полученных в рамках реализации 

межведомственного взаимодействия; 
6) Проведен анализ трудностей, возникающие при организации 

межведомственного взаимодействия; 
7) Проведен анализ информирования о результатах межведомственного 

взаимодействия и др. 
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В ходе выполнения третьего этапа НИР получены следующие научные 
результаты:  

1) Определены подходы к составлению портрета типичного получателя 
социального пакета долговременного ухода в зависимости от уровня нуждаемости в 
уходе; 

2) Проанализированы примеры исследований портретов клиентов системы 
долговременного ухода; 

3) Разработана структура запроса статистических данных для составления 
портрета типичного получателя социального пакета долговременного ухода в 
зависимости от уровня нуждаемости в уходе; 

4) Проведена оценка качества исходных статистических данных; 
5) Составлен портрет типичного получателя социального пакета долговременного 

ухода в зависимости от уровня нуждаемости в уходе по регионам; 
6) Составлен портрет типичного получателя социального пакета долговременного 

ухода в зависимости от уровня нуждаемости в уходе по сводным данным; 
7) Подготовлена презентация Портрет типичного получателя социального пакета 

долговременного ухода в зависимости от уровня нуждаемости в уходе: Рязанская 
область и др. 

В ходе выполнения четвертого этапа НИР получены следующие научные 
результаты:  

1) Разработан аналитический обзор результатов мониторинга реализации мер, 
направленных на совершенствование деятельности психоневрологических интернатов; 

2) Подготовлена презентация по результатам мониторинга реализации мер, 
направленных на совершенствование деятельности психоневрологических интернатов; 

3) Проведен анализ рабочих версий нормативно-правовых и методических 
материалов, регламентирующих процедуру определения индивидуальной потребности 
граждан в уходе;  

4) Составлен корпус типовых вопросов для работы с анкетой-опросником;  
5) Составлена матрица для корпуса типовых вопросов для работы с анкетой-

опросником;  
6) Проведен анализ рабочих версий нормативных и методических материалов, 

разработанных проектным офисом по теме включения граждан в систему 
долговременного ухода;  

7) Составлен Справочник по работе с анкетой-опросником в ходе интервью для 
определения индивидуальной потребности граждан в уходе и др. 

В ходе выполнения пятого  этапа НИР получены следующие научные результаты: 
1) Составлена первая версия  Краткого   руководства по ведению документации 

для организаторов ухода и помощников по уходу; 
2) Подготовлена презентация первой версии Краткого   руководства по ведению 

документации для организаторов ухода и помощников по уходу; 
3) Проведен анализ механизмов повышения качества жизни в рамках системы 

долговременного ухода;  
4) Составлена первая версия  Краткого   руководства по механизмам повышения 

качества жизни в системе долговременного ухода для организаторов ухода и 
помощников по уходу;   

5) Подготовлена презентация первой версии  Краткого   руководства по 
механизмам повышения качества жизни в системе долговременного ухода для 
организаторов ухода и помощников по уходу. 

 Согласно Договору на 2022 г.,  все исследования и разработки Центра ТТиЛОК, 
предусмотренные Техническим заданием, должны быть направлены на методическое  
обеспечение «социально значимых мероприятий», включая проведение семинаров,  
тренингов и консультаций  по различным  темам в  сфере СДУ, и, таким образом, имеют 
обучающую составляющую. Но по мере приближения окончания пилотного проекта и 
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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 отчетном году Центром ТТиЛОК в сотрудничестве с БФ «Старость в радость» и 
при поддержке Фонда Е. и Г. Тимченко изданы четыре Учебно-методических комплекса 
по программам подготовки типизаторов, специалистов, проводящих обучение 
типизаторов,  руководителей центров дневного пребывания и специалистов по 
физической активности. Научным редактором всех УМК является Е.А. Иванова, а в двух 
из них опубликованы программа и методическое пособие, составленные Е. А. Ивановой, 
А.В. Захаровой и А.В. Карповой. 

В 2022 г. сотрудники Центра ТТиЛОК принимали участие в методическом 
обеспечении и чтении лекций в очных Школах для директоров стационарных 
учреждений соцзащиты, очных курсах повышения квалификации специалистов, 
проводящих обучение типизации и 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 и возглавляла в закончившемся учебном году 
ГАК по этому направлению. 

В 2022 г. Центром ТТиЛОК была организована и 23-24 июня проведена  
международная  научная онлайн-конференция «Отношения между разносистемными 
элементами в поликодовых (мультимодальных) текстах», посвященная необычайно 
актуальной и активно обсуждаемой информационным сообществом проблематике 
семиотической сложности и неоднородности текстов.  

Центр ТТиЛОК организовал участие РГГУ во Всероссийской научно-
практической конференции «Социальная работа со случаем в современных условиях»              
(6 октября 2022 г. Свято-Филаретовский институт, г. Москва). Е.А. Иванова 
модерировала Пленарное заседание и Круглый стол. Центр организовывал Секцию 
«Перспективы работы со случаем в СДУ».  

В течение всего года  работал еженедельный научно-практический семинар 
«Совершенствование коммуникативно-информационных процессов» (рук. Е. А.  
Иванова), непосредственно связанный с прикладной работой Центра. 

 
 

Учебно-научный центр изучения религий 
 
Приоритетным направлением научной деятельности сотрудников Учебно-

научного центра изучения религий (УНЦИР) в 2022 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).  

Под руководством к.и.н., доцента УНЦИР В.С. Раздъяконова реализовывался 
студенческий научный проект «Феномен культа как предмет исследования 
гуманитарных наук», победивший в рамках конкурса «Студенческие проектные научные 
коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. Проект имеет важное значение в связи с 
привлечением студентов в научно-исследовательскую работу, что свидетельствует о 
соединении учебного и научного процессов в УНЦ изучения религий. 

Учебно-научного центром изучения религий были организованы и проведены 
следующие мероприятия:  
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- Всероссийская конференция «Современное старообрядчество: социальные и 
антропологические исследования» (30 апреля 2022); 

Всероссийская конференция «Исследования религии: прошлое, настоящее, 
будущее» (27-28 мая 2022);  

Всероссийская конференция «Религиозный институт как социальный и 
политический феномен: репрезентации в массовой культуре» (16 декабря 2022); 

Заседания студенческого научного общества «Религиоведение». 
Результаты проекта «Религиозная антропология: идея нового человека в свете 

истории науки» (научные публикации), а также публикации В.С. Раздъяконова 
используются в рамках курсов «Современный спиритуализм: история, учение, практика» 
(бакалавриат, направление «Религиоведение», программа «История религий»). 

В.С. Раздъяконову было присвоено ученое звание доцента. 
Продолжается выпуск журнала «Studia Religiosa Rossica: научный журнал о 

религии» (главный редактор – Н.В. Шабуров). 
 
 
 
 

Учебно-научный центр социальной антропологии 
 
Учебно-научный центр социальной антропологии – уникальное образовательное 

подразделение Российского государственного гуманитарного университета, которое 
первым в России стало готовить профессиональных этнологов и антропологов. 

Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ проводит исследования в 
сфере этнологии и антропологии, осуществляя подготовку студентов по направлениям: 
Антропология и этнология – 46.03.03 бакалавриат (направленность «Антропология и 
этнология»); Антропология и этнология – 46.04.03 магистратура (специализация 
«Антропология: субдисциплины»).  

Сотрудники, имеющие профильную специализацию по физической антропологии, 
так как Веселовская Е.В., г.н.с., д.и.н., профессор УНЦСА, занимаются также 
совершенствованием программы «Алгоритм внешности», которая осуществляет переход 
от черепа к живому лицу. На ее основе создают не только графический или 
скульптурный портрет, но  получают полную измерительную и описательную 
характеристику внешности; работой по проекту «Восстановление облика павших воинов 
ВОВ»; пополнением экспозиции Музея-Лаборатории. Выполнение скульптурных и  
графических реконструкций, работа по систематизации коллекции Лаборатории. 

В ходе работы НСО «Доржиевское общество этногеополитики» (научный 
руководитель – Михалев М.С.) были проведены следующие мероприятия: 

- Круглый стол «Трансграничные народы в системе международных отношений» 
(24 марта 2022 г. Москва, Ассамблея народов Евразии);  

- Научная конференция «Алтай: перекресток народов и верований» (13 мая 2022 г. 
Москва, Московский дом национальностей);  

- Научно-практическая конференция «Бурятия: Форпост России на Востоке». Дни 
студенческой науки в РГГУ (28 октября 2022 г. Москва, РГГУ); 

- Научный выезд в Санкт-Петербург (12-14 декабря 2022 г., ИВР, Санкт-
Петербургский дацан, музей П.К. Козлова).  

В отчетный период профессор УНЦСА, д.ф.н., В.Л. Кляус  организовал и успешно 
провел полевые исследования: 7-21 июня – сбор фольклорно-этнографического 
материала среди русского старожильческого населения в Александрозаводском р-не 
Забайкальского края; 29 сентября – 1 ноября – сбор этнологического материала среди 
аборигенов п-ва Кейп-Йорк, Австралия. 

Доцент УНЦСА Е.А. Гороховская провела исследование, посвященное 
зоопсихологии в дореволюционной России. В зависимости от характера работ и 
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принадлежности к дисциплинарному сообществу было выделены и рассмотрены 
следующие виды деятельности в этой области  в указанный период: исследования в 
русле физиологического подхода; исследования биологов, специализировавшихся в 
области зоопсихологии; работы, в основном зоологов, не специализировавшихся в 
зоопсихологии, но выполнивших отдельные исследования, важных для этой области; 
исследования зоологов, изучавших образ жизни животных в целом, в которых уделялось 
внимание зоопсихологической проблематике, обычно описанию поведения; общие 
очерки по вопросам зоопсихологии, написанные зоологами, которые сами не проводили 
такие исследования; работы гуманитариев, затрагивающие зоопсихологическую 
проблематику; научно-популярные публикации, посвященные зоопсихологии; переводы 
зарубежных зоопсихологических работ. Отмечено, что в дореволюционный период 
изучение поведения и психики животных в России отличалось большим разнообразием 
методов и подходов, по контрасту с  послереволюционным советским периодом, когда в 
СССР идеологическое давление положило конец свободному развитию идей в этой 
исследовательской области. 

Анализ развития этологии в СССР в 1970-х гг. [Гороховская Е.А. Этология в 
СССР в 1970-е годы: активное освоение этологического подхода // Институт истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2022 – в 
производстве] показал, что в этот период этологический подход стал активно 
осваиваться советскими биологами, которые все больше ориентировались на него в 
своих собственных исследованиях. Однако в советских поведенческих работах этого 
периода наблюдается эклектика в теоретическом и методологическом плане, которая, на 
мой взгляд, объясняется не столько приспособлением к идеологии, сколько 
формированием советских специалистов под влиянием павловского учения, а также 
являлась следствием долгого развития данной области в СССР вне тесного контакта с 
зарубежной этологией.  

В книге В.А. Тишкова, директора УНЦ социальной антропологии, д-ра ист. наук, 
профессора, академика РАН, [Разговоры с этнографами. СПб: Алетейя, 2022. 296 с.  
ISBN 978-5-91419-109-9] и в его статьях изложена панорама историографического 
знания о науке социально-культурной антропологии и этнологии, основные научные 
категории и теоретические подходы и школы в мировой и отечественной науке. 

Тишкову В.А. была вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации 
за вклад в реализацию государственной национальной политики. 

За отчетный период в фонд Научной библиотеки РГГУ были переданы два 
комплекта книг М.С. Михалёва, профессора Учебно-научного центра социальной 
антропологии. Библиографические данные книг: Михалев М.С. Великий восточный 
лимитроф: трансграничные народы в государственной политике России и Китая. М.: 
ИДВ РАН – Вост. лит., 2022. 295 с.; Михалев М.С., Якунин В.И., Вилисов М.В. Пояса и 
пути Евразии: в поисках человека. М.: Наука, 2018. 191 с. 

За отчетный период с 07 по 11 декабря 2022 г. была проведена фотовыставка 
«Этнографические портреты. Фотоработы студентов, преподавателей и выпускников 
Центра социальной антропологии РГГУ» в рамках проекта «Свежий взгляд», 
организованная совместно с ГБУ «Московский дом национальностей». Данная 
фотовыставка направлена на популяризацию этнокультурных знаний о 
многонациональном богатстве России и мира, развитие фотоискусства в молодёжной 
среде. На выставке было представлено шестьдесят снимков двадцати пяти авторов 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=879299. 

В 2022 г. была продолжена работа в рамках двухлетнего проекта, поддержанного 
грантом РНФ от 19 апреля 2021 года №21-18-00495 «На фронтире культур: от 
индивидуальных биографий к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки 
Сибири и коренные австралийцы в условиях модернизации)», научный руководитель –
О.Ю. Артемова), а также в рамках государственного задания «Интерактивный Атлас 
культуры и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока России». Осуществлялись исследования по проекту «Роль этнического фактора 
в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации и социально-
экономического развития приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока» и по 
программе 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. 
(реализуется в соответствии с пунктом 6 перечня Поручений Президента РФ от 16 
января 2020 г. № Пр. 71; научный руководитель Михалев М.С.) 

За отчетный период Михалевым М.С. были осуществлены две командировки. 
Первая была предпринята в рамках проекта «Этнический фактор в обеспечении 
национальной безопасности и в социально-экономическом развитии республики Бурятия 
и Забайкальского края» в Республику Бурятию, г. Улан-удэ, Хоринский, Заиграевский и 
Кяхтинский районы. Сроки проведения: 30 января – 20 февраля 2022 г. 

Вторая – в рамках проекта «На фронтире культур: от индивидуальных биографий 
к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и коренные австралийцы 
в условиях модернизации)», в Хабаровский край, Охотский район, г. Владивосток. Сроки 
проведения: 19 ноября – 3 декабря 2022 г. 

В своей научной деятельности и при решении исследовательских задач УНЦ 
социальной антропологии обращается к методам социальной и физической 
антропологии, неоднократно обращаясь к многочисленным трудам представителей 
российской школы антропологии, а также развивает новые методы российской и 
зарубежной антропологии и этнологии. 

 
 

Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ 
 
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.  
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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. 

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 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») – 
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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 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 2022 г. участвовали в реализации 
научного проекта «Песенный фольклор: тексты, традиция, современность» (конкурс 
«Студенческие проектные научные коллективы РГГУ-2022»; руководитель проекта 
проф. С. Ю. Неклюдов). Проект направлен на изучение типологии и функционирования 
форм русского песенного фольклора, как традиционных (XIX – начало XX в.), так и 
современных (конец XIX – начало XXI в.). Эмпирическая база проекта – тексты 
песенного фольклора: частушки и песни, с одной стороны, и «песенные практики», 
сложившиеся вокруг разных жанров, с другой. Используются опубликованные, 
архивные и собственные экспедиционные материалы участников.  

Под руководством проф. С.Ю. Неклюдова реализовывался студенческий научный 
проект «Песенный фольклор: тексты, традиция, современность», победивший в конкурсе 
«Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. 

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), 
УНЦСА (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.  

Учебно-научным Центром типологии и семиотики фольклора в 2022 г. были 
организованы 7 научных мероприятий: VIII Всероссийская с международным участием 
конференция молодых ученых «Фольклористика и культурная антропология сегодня» 
(Москва, ЦТСФ РГГУ, 4–5 марта 2022 г., в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2022); 
международный круглый стол «Фольклорное повествование и реальная 
действительность: семиотические аспекты проблемы» (Москва, ЦТСФ РГГУ, 20 апреля 
2022 г.); VII Всероссийская с международным участием конференция «Демонология как 
семиотическая система» (Москва, ЦТСФ и ЦВИСИНВ РГГУ, 13 мая 2022 г.); XXII 
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международная школа-конференция по фольклористике и культурной антропологии 
«Антропология религии» (Великий Новгоро, ЦТСФ РГГУ совместно с РАНХиГС и 
Европейским ун-том в Санкт-Петербурге, 8–13 октября 2022 г.); Всероссийская научная 
конференция XIV Мелетинские чтения «Текст и историческая реальность». Секция 2: 
Устная история и фольклор (Москва, ЦТСФ РГГУ, 20–22 октября 2022 г.); 
внутривузовский круглый стол «Магистранты ЦТСФ за письменным столом» (Москва, 
ЦТСФ РГГУ, 26 октября 2022 г., в рамках Дней студенческой науки РГГУ – 2022); 
внутривузовский студенческий круглый стол «Песенный фольклор: тексты, традиция, 
современность» (Москва, ЦТСФ РГГУ, 10 ноября 2022 г.).  

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). 

Кроме того, была организована работа постоянно действующего Всероссийского 
(фактически, с учетом онлайн-участников, международного) учебно-научного семинара 
«Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика».  

Расписание: http://ruthenia.ru/folklore/calendar.htm 
https://www.facebook.com/groups/329450157083817/ 
Аудиозаписи выступлений:  
http://www.ruthenia.ru/folklore/seminar/audio/workseminar.htm 
Аудиозаписи докладов:  
http://www.ruthenia.ru/folklore/seminar/audio/workseminar.htm 
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 2022 г. ЦТСФ организовал и провел 2 всероссийские с международным 
участием научные конференции, 1 международную школу-конференцию, 1 
международный круглый стол (все – в смешанном формате). 

В 2022 г. Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук, научный 
руководитель и профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ за 
выдающийся вклад в развитие монголоведения удостоен Ордена Полярной звезды 
(Алтан Гадас Одон), высшей государственной награды Монгольской Республики (Указ 
Президента Монголии № 79 от 9 ноября 2021). Награду доставили из Монголии 
сотрудники Института языка и литературы Монгольской Академии наук в 2022 г.  

Следует отметить такие значимые результаты работы Центра типологии и 
семиотики фольклора РГГУ как: 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; работа 
над корпусом текстов и база данных устных историй жителей России (pastandnow.ru): 
подготовка профилей рассказчиков и текстов интервью, организация работы базы 
(Петров Н.В.); работа по наполнению вебсайтов: «Фольклор и постфольклор: структура, 
типология, семиотика) (http://www.ruthenia.ru/folklore/) (Н.В. Петров), Сайт журнала 
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«Фольклор: структура, типология, семиотика» (https://folklore.elpub.ru/; индексируется в 
РИНЦ) (Н.Н. Рычкова). 

В течение года проводились открытые лекции в учреждениях Москвы, в 
российских и зарубежных университетах; состоялись 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, «Фестиваль сказок 
Дикоросы» в Екатеринбурге; Всероссийский Фестиваль науки, «Университет детей», 
Форум просветителей «Ученые против мифов» и др.). 
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Международный 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. 

На базе Центра проведены следующие научные мероприятия: студенческий 
научный семинар Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» (СНО) на 
тему «Правовая легитимность идентификационной системы Aadhaar в штате Нагаленд 
(Индия)» (16 сентября 2022 г.); студенческий научный семинар «Междисциплинарные 
исследования в странах Южной Азии» (СНО) на тему «Линия Редклифа: спорные 
территории северо-востока Индии» (14 октября 2022 г.); студенческий научный семинар 
«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» (СНО) на тему 
«Организация пограничных дорог в Индии» (9 декабря 2022 г.). 

Центром были организованы и проведены выставки: Международная 
студенческая научная конференция «Саммиты БРИКС и ШОС: реформа многосторонней 
системы и укрепление сотрудничества». В рамках конференции проводилась онлайн 
выставка творческих работ студентов Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ, 
посвященная празднованию 75-летия независимости Индии (7 октября 2022 г.); 
Международный онлайн круглый стол «Сказки мира и их переводы» (25 ноября 2022 г.), 
на котором студенты Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ представили свои творческие 
работы – плакаты, посвященные сказкам мира; Международная научно-практическая 
конференция «Новый взгляд на колониальное прошлое» (5 декабря 2022 г.), 
посвященная индийскому искусству. 

Под руководством к.и.н., доцента кафедры ЗРиВП А.А. Столярова 
реализовывался студенческий научный проект «Социальные и межэтнические 
конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата 
Нагаленд, Индия)», победивший в конкурсе «Студенческие проектные научные 
коллективы РГГУ» в 2021-2022 гг. Проект является продолжением студенческого 
научного проекта «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 
модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)», который стал 
победителем в конкурсе в 2020-2021 гг.  

На базе МНЦ изучения Южной Азии было организовано СНО Студенческий 
научный семинар «Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» был 
организован на базе МНЦ изучения Южной Азии в 2019 г. Было утверждено положение 
11 марта 2021 г. Руководитель: Столяров Александр Александрович, к.и.н., доц. кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивный института, 
директор МНЦ изучения Южной Азии. 

11 ноября 2022 г. состоялся Международный поэтический онлайн фестиваль 
«Переводы поэзии Марины Цветаевой», посвященный 130-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой, русской поэтессы Серебряного века, прозаику и переводчице. 
Студенты российских и индийских вузов прочли переводы стихов М. Цветаевой на 
разных языках мира. 

18 ноября 2022 г. в РГГУ прошло заседание международного круглого стола 
«Северо-восточная Индия и сопредельные регионы в эпоху пандемии и цифровизации», 
в котором принимали участие преподаватели РГГУ и прподаватели из индийскиих 
учебных заведений (Государственный открытый университет имени Кришны Канта 
Хандики (г. Гаухати, Ассам), Северо-восточный горный университет (г. Шиллонг, штат 
Мегхалая).   
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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. 

 
 

Международный Российско-иранский центр  
 
 
Международным учебно-научным Центро иранистики ведется ряд совместных 

проектов с Государственным Эрмитажем, ГМИИ им. Пушкина, Фондом Ибн Сины, 
Музеем Востока, СПбГУ. Осуществляется научное рецензирование научных статей для 
ряда ВАКовских периодических изданий. Среди них: «Восток», «Религиоведение», 
«Вопросы языкознания», «Российская тюркология», «Вестник СПбГУ». 

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. Следующая 
конференция ассоциации состоится в июне 2023 в Ереване в Российко-армянском 
университете. 

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: «Исламоведение», «Арабский язык», «Этнография Ирана», «История Ирана», 
«История стран Азии и Африки», «Антропология стран Востока», «Религии Ирана», 
«Ислам в Иране», «Культура повседневности в Иране». 

В прошедший период велась активная работа по написанию статей для 
электронной версии Большой российской энциклопедии. На настоящий момент 
написано 20 статей (связанных с историей суфизма, мусульманским богословием, 
демонологией,  общим объемом около 5 а.л.). Начата работа по написанию статей для 
Православной энциклопедии (печатное издание). Написано 2 статьи по исламу (ок. 0,4 
а.л.) 

Летом 2022 вышла в свет коллективная монография Handbook: Baghdad: The 
History of a Metropolis / ed. J. Scheiner, I. Toral. 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 культурой и искусством Ирана и современными этнографическими 
полевыми исследованиями.  

Осенью 2022 г. состоялась седьмая «Межвузовская научная конференция 
молодого востоковеда «Studia Orientalia Juvenica – 2022», которая традиционно собрала 
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участников из ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Дней студенческой 
науки РГГУ-2022. В конференции приняло участие двадцать четыре участника из вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга: РГГУ, МГУ, ИСАА МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ. 

 
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.  

Традицией подразделения является сочетание в научных конференциях и статьях 
новых теоретических схем и качественного эмпирического материала (нередко из 
фондов российских и германских архивов). 

Российско-германский УНЦ реализует несколько научных проектов.  
Проект «Безопасность и гражданское общество в России и Германии в годы 

Первой мировой войны. Соотношение процессов интернирования гражданского 
населения воюющих государств в 1914-1917 гг.» №19-59-12006 получил поддержку 
РФФИ и Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) с 2019 по 2021 гг., 
продлен на первую половину 2022 г., завершен в июне 2022 г. Зарубежный партнер – 
Институт истории им. Ф. Майнеке Freie Universität Berlin (г. Берлин, Германия). 
Руководитель проекта с российской стороны: д.и.н., проф. Н.В. Ростиславлева, с 
германской стороны – проф. д-р А. Бауэркемпер. 

Наиболее значимым результатом работы за отчетный период стала публикация в 
электронном виде сборника научных статей молодых исследователей: «История немцев 
России глазами молодых исследователей»: Сборник статей / Под общ. ред. Н.В. 
Ростиславлевой. М.: РГГУ, 2022. 135 с. Сборник был подготовлен в рамках работы 
студенческого научного семинара «Немцы в социально-экономической и культурной 
жизни России XVIII – начала XXI вв.» и опубликован на странице семинара: 
https://www.rsuh.ru/international/centers/drz/student-seminar.php  

Все научные исследования преподавателей внедряются в учебный процесс путём 
использования материалов исследований в рамках преподавания учебных курсов. 

Российско-германским учебно-научным центром был организован 
международный студенческий круглый стол / финал конкурса студенческих научных 
проектов «Повседневная жизнь немцев в России XVIII – начала XXI в.» (29-30.04.2022 
г.), также РГУНЦ регулярно проводил заседания студенческого научного семинара 
«Немцы в социально-экономической и культурной жизни России XVIII – начала XXI 
вв.» (страница студенческого научного семинара: 
https://www.rsuh.ru/international/centers/drz/student-seminar.php). В 2022 г. было проведено 
6 заседаний, издан в электронном виде сборник научных статей молодых ученых 
(История немцев России глазами молодых исследователей: Сборник статей / Под общ. 
ред. Н.В. Ростиславлевой. М.: РГГУ, 2022. 135 с.). 

Специалист по УМР Киктева Е.В. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук 07.10.2022 г.: Киктева Е.В. Роль Германского 
флотского союза в формировании общественного мнения Германии (1898-1918 гг.): 
специальность 5.6.2. «Всеобщая история»: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Москва, 2022.  

Н.В. Ростиславлева была объявлена благодарность как научному руководителю 
ВКР, отмеченной дипломом за II место в конкурсе «Выпускная квалификационная 
работа студентов РГГУ». 
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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.  

25 февраля преподаватели Центра приняли участие в VI Международной научной 
конференции итальянистов «Алисовские чтения» (Москва, МГУ). 

18-19 октября в МГЛУ прошла международная научная конференция «Векторы 
развития современного итальянского языка» с участием преподавателей Российско-
итальянского центра. 

На XXV конгрессе Международной ассоциации преподавателей итальянского 
языка (AIPI) в Палермо, проходившем 27-29 октября, были представлены доклады доц. 
Р.А. Говорухо («Linguistica moderna e insegnamento dell’italiano (ancora una volta sul 
congiuntivo)», «Современная лингвистика и преподавание итальянского языка (еще раз о 
коньюнктиве)» и доц. О.А. Гуревич «Giovannino Guareschi nei Lager: “Non muoio neanche 
se mi ammazzano”», «“Не умру, даже если меня убьют”. Джованнино Гуарески в 
концлагерях (1943-1945)»). 

Аналитик Российско-итальянского УНЦ к. филол. н., доц. Г.Д. Муравьева 
совместно со ст. преподавателем Российско-итальянского УНЦ К.В. Явнилович в 
течение года проводили сбор и анализ материалов для русско-итальянского 
тематического словаря разговорных выражений. 

В 2022 году были опубликованы результаты исследований д. филол.н., 
профессора Российско-итальянского УНЦ А.В. Топоровой, приуроченных к году Данте: 
«Данте как автор первой «истории итальянской литературы» (в сборнике «“История 
литературы”: ненаучные истоки одного научного жанра»), «Данте как «учитель жизни»: 
Франко Нембрини и о. Георгий Чистяков о Данте» (в сборнике «Studia Litterarum»), 
«Данте как комментатор собственного текста» (в сборнике «Данте в веках. La Divina 
Commedia в культурной традиции Европы и России»). В январе 2022 г. в издательстве 
РГГУ было выпущено методическое пособие «Данте Алигьери», ставшее результатом 
многолетней научной работы д. филол.н., профессора  Российско-итальянского УНЦ 
А.В. Топоровой, и пособие Г.Д. Муравьевой «Данте Алигьери. Божественная комедия. 
Ад. Подстрочный перевод», которые предоставляет материал для углубленного изучения 
биографии и творчества Данте Алигьери в рамках дисциплин «Данте как энциклопедия 
средневековой жизни» и «История литературы Италии».  

Доц. О.А. Гуревич и ст. преп. К.В. Явнилович продолжают  исследовательскую 
работу на тему: «Георгий Брейтбурд: переводчик, автор, чиновник (1921-1976)», 
начатую 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. 

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 января по март 2022 г. доц. О.А. Гуревич читала цикл лекций о Данте Алигьери 
в программе «Культурная реакция» на радио «Град Петров». 

15 мая преподаватель Российско-итальянского УНЦ Дж. Челестре провел 
открытую  лекцию о современном театре через театр Карло Гольдони в рамках «Недели 
итальянской культуры в “Иностранке”». 

С октября по декабрь в рамках итальянского разговорного клуба преподаватель 
Российско-итальянского УНЦ Б. Ябикелла провела цикл семинаров «Культура Италии 
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3.0» на темы «Особенности итальянского молодежного жаргона», «Еда в итальянских 
произведениях искусства», «Итальянские рождественские традиции». 

 
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. 

Международный научный проект «Пути диалогического понимания», 
реализуемый РКЦ «Москва-Квебек» РГГУ, Русской программой факультета филологии 
и Центром «Квебек-Москва» Университета им.Лаваля (Квебек, Канада), 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). 

17 октября 2022 г. в рамках Дней студенческой науки состоялся студенческий 
круглый стол «Культура и общество Канады», организованный Международным 
Российско-канадским центром «Москва – Квебек» и кафедрой американских 
исследований ФМОПиЗР ИАИ РГГУ. На круглый стол были приглашены гости из 
университета – партнера РГГУ, студенты факультета Мировой политики 
ГАУГН/ИСКРАН, изучающие регион Северной Америки. Студенты – американисты 4 
курса факультета Международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения представили доклады сообщения и презентации по различным аспектам 
истории и современного состояния культуры Канады. Все выступления были сделаны на 
французском языке. 

В заключение участники круглого стола отметили важность проведения 
студенческого научного мероприятия, в ходе которого они обменивались полученными 
знаниями, обсудили актуальные вопросы культуры и общества Канады и Квебека. 

https://www.rsuh.ru/news/detail 
https://www.rsuh.ru/international/centers/moscow-quebec/news 
В соответствии с действующим договором о сотрудничестве между РГГУ и 

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино в июне 2022 г. студенты 3 курса ФМОПиЗР (американские 
исследования) прошли производственную практику в Культурном центре 
франкоязычных стран «Франкотека» ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. Во время практики 
студенты получили ценные навыки систематизации и каталогизации, 
библиографического описания, составления справочно-информационных материалов. 
Опыт работы во Франкотеке, несомненно, будет полезен студентам при написании 
выпускных квалификационных работ. 

Благодарностью Культурного центра франкоязычных стран «Франкотека» ВГБИЛ 
им. М.И. Рудомино награждена директор РКЦ «Москва – Квебек» РГГУ профессор 
Исаева Е.В. за публичную лекцию, презентацию учебника «Культура Квебека» 
(Издательство РГГУ, 2021) и вклад в развитие культурной деятельности.  
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УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» 
 
Приоритетными научными направлениями деятельности УНЦ «Институт 

Конфуция РГГУ» в 2022 г. являлись китайская лингвистика и синология, культура 
Китая. Основой для проводимых исследований в области грамматики китайского языка, 
реализуемых РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» выступает функциональный подход, 
изложенный в монографии Тань Аошуан «Проблемы скрытой грамматики китайского 
языка». 

В 2022 г. директором РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» Т.В. Ивченко в 
издательстве АСТ выпущено новое учебное пособие «Китайский язык. Лучший 
самоучитель + аудиоприложение». В работе над самоучителем принимали также 
активное участие преподаватели РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» Ли Тао и Чжан 
Сяоцзин. Презентация учебного пособия состоялась 9 июня 2022г. в РГГУ в смешанном 
формате (онлайн и офлайн). Отчет о мероприятии и запись размещены на сайте РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ». https://www.confucius-institute.ru/news/6919/ 

С 28.04.2022 г. по 02.06.2022 г. в РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» были 
проведены в дистанционном формате 4 лекции цикла «Китайская лингвистика с 
китайскими лингвистами», содержащего уникальный материал, имеющий важнейшее 
значение для повышения квалификации преподавателей китайского языка. Записи 
лекций размещены на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/effective/lectures/6836/ 
25 октября 2022г. в РГГУ состоялось торжественное заседание ученого совета, 

посвященное 15-летию Российско-китайского УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 
Заседание прошло в смешанном формате (онлайн и офлайн). На торжественном 
заседании присутствовали члены ученого совета, преподаватели и студенты, а также 
приглашенные гости. Выступающие отметили высокие результаты деятельности и 
выдающиеся достижения РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». Отчет о торжественном 
заседании размещен на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 
https://www.confucius-institute.ru/news/7321/ 

25 и 26 октября 2022 г. в РГГУ состоялась конференция «Преподавание 
китайского языка в России: настоящее и перспективы развития».  Конференция прошла в 
смешанном формате (онлайн и офлайн). Конференция была организована Институтом 
Конфуция РГГУ и Ассоциацией преподавателей китайского языка в России при 
партнерской поддержке Отдела образования Посольства КНР в РФ. Конференция 
способствовала обмену опытом по различным аспектам преподавания китайского языка, 
анализу современных тенденций и инноваций в методике преподавания китайского 
языка, обсуждению использования традиционных методических средств и цифровых 
технологий. Отчет о конференции размещен на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция 
РГГУ» https://www.confucius-institute.ru/news/7323/. 

В 2022 г. был проведен онлайн-курс повышения квалификации для 
преподавателей китайского языка с неродным китайским языком. Организаторы: 
Ассоциация преподавателей китайского языка, РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ», 
Институт лингвистики РГГУ и Университет бизнеса и экономики (Пекин) при 
поддержке Центра языкового сотрудничества при Министерстве образования КНР. Курс 
посвящен вопросам преподавания на продвинутом уровне фонетики, грамматики и 
иероглифики с акцентом на освещении современного состояния дел с преподаванием и 
изучением китайского языка в КНР.  

Также в смешанном формате был проведен курс подготовки устных переводчиков 
высокого уровня. Организаторы: Ассоциация преподавателей китайского языка, РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ», Институт лингвистики РГГУ и Университет бизнеса и 
экономики (Пекин) при поддержке Центра языкового сотрудничества  при Министерстве 
образования КНР. Курс посвящен основам теории перевода экономических и 
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политических текстов, способам повышения уровня перевода и практике синхронного 
перевода. 

Обучение в РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» проводится с использованием 
оригинальных пособий: «Полный курс китайского языка для начинающих»,  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 году 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). 

На торжественном заседании ученого совета РГГУ 25.10.2022г. представители 
Университета экономики и внешней торговли (UIBE) вручили директору РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ» Тарасу Викторовичу Ивченко «Памятную медаль» от 
Китайского Международного Фонда преподавания китайского языка за его 
многолетнюю работу и выдающийся вклад в развитие Института Конфуция РГГУ. 

В 2022 году РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» был проведен ряд открытых 
лекций и мероприятий, посвященных изучению китайского языка и культуры Китая:  

- в апреле 2022 г. на базе РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» был прочитан в 
дистанционном формате открытый курс лекций «Традиционная архитектура Китая: 
регламентация и свобода» кандидата архитектуры, профессора МАРХИ  М.Ю. 
Шевченко, содержащий эксклюзивный материал по данной теме. Записи лекций 
размещены на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/effective/lectures/6816/ 
https://www.confucius-institute.ru/effective/lectures/6828/ 
https://www.confucius-institute.ru/effective/lectures/6848/ 
- с 28 января по 27 мая РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» провёл в 

дистанционном формате шесть встреч цикла «Беседы о преподавании китайского 
языка», посвященные различным теоретическим и практическим аспектам работы 
преподавателей китайского языка.  Ведущими встреч выступали  преподаватели РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ» и приглашенные специалисты. Записи встреч размещены на 
сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/news/6712/ 
- в апреле 2022 г. в РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» был проведен конкурс 

перевода китайского текста. Участниками конкурса стали школьники и взрослые из 
разных регионов России, изучающие китайский язык. Подведение итогов конкурса 
состоялось 10.06.2022г. в дистанционном формате, запись размещена на сайте РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/news/6916/ 
- 20.04.2022г. на базе РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» в онлайн-формате 

состоялась лекция преподавателя РГГУ  М.Д. Стровского на тему «Современный 
перевод и рамочные конструкции». Запись лекции размещена на сайте РК УНЦ 
«Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/effective/lectures/6817/ 
- 20.06.2022г. на базе РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» в онлайн-формате 

состоялась встреча-беседа с докторантом Восточно-китайского педагогического 
университета (华东师范大学) Д.С. Соседовым на тему преподавания китайского языка в 
Китае. Запись беседы размещена на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ». 

https://www.confucius-institute.ru/news/6939/?sphrase_id=222714 
- в 2022 году на сайте РК УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» велись следующие 

циклы, посвященные изучению китайского языка и культуры Китая: рубрика 
«Грамматика китайского языка», рубрика «Иероглифическая викторина». 
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Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения 
 

Предмет исследования лаборатории – жизнь и творчество поэта Осипа 
Мандельштама, его современников и той эпохи, в которой ему довелось жить и творить, 
место и роль Мандельштама в становлении литературы Оттепели и последующих этапов 
развития русской литературы. Также Лаборатория занимается исследованиями истории 
русской литературы XX-XXI вв. 

Лаборатория мандельштамоведения ежегодно проводит научные конференции, в 
которых принимают участие учёные и специалисты из разных регионов России, стран 
СНГ и зарубежья. Так, в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ» в апреле проходит 
конференция «Феномен заглавия» (проводится с конца 1990-х гг.), каждый раз 
посвященная исследованию тех или иных текстологических аспектов. В ноябре 
традиционно проводятся «Сапгировские чтения» (в 2022 году – уже девятнадцатые), в 
декабре – конференция «Мандельштам и его время» (в 2022 году – конференция была 
девятой), которые каждый раз освещают различные аспекты жизни и творчества Г. 
Сапгира и О. Мандельштама соответственно. 

Лаборатория мандельштамоведения ежегодно проводит научные конференции, в 
которых принимают участие учёные и специалисты из разных регионов России, стран 
СНГ и зарубежья. Так, в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ» в апреле проходит 
конференция «Феномен заглавия», каждый раз посвященная исследованию тех или иных 
текстологических аспектов. В ноябре традиционно проводятся «Сапгировские чтения», в 
декабре – конференция «Мандельштам и его время», которые каждый раз освещают 
различные аспекты жизни и творчества Г. Сапгира и О. Мандельштама соответственно. 

Статьи сотрудников УНЛ мандельштамоведения печатаются в ведущих 
российских и зарубежных журналах: «Известия РАН. Серия литературы и языка», 
«Славянский стих», «Russian Literature» (Амстердам), «Вопросы литературы», «Матица 
Србска за Славистику» (Белград), «Славистика» (Белград), «Славянские чтения» 
(Даугавпилс). 

В 2022 г. заведующий лабораторией Л.Ф. Кацис регулярно выступал с докладами 
на международных научных конференциях в разных городах России, в Израиле, Латвии, 
Югославии и др. Преподаватели лаборатории начали подготовку к изданию последнего 
масштабного труда Л.Ф. Кациса (умер 23 октября 2022 г.), посвящённого политической 
биографии Мандельштама. 

В научных сборниках и журналах, в том числе входящих в системы ВАК и Scopus, 
с 2015 г. опубликовано свыше ста пятидесяти научных статей ведущего научного  
сотрудника Ю.Б. Орлицкого, посвященных как поэтике Мандельштама, так и творчеству 
других авторов Серебряного века, русской и зарубежной поэзии и прозе разных эпох. 
Ю.Б. Орлицкий принимал участие в научных конференциях, имеющих международный 
статус, в разных городах России, Германии и Латвии. При активном участии Ю.Б. 
Орлицкого были организованы и проведены все научные конференции лаборатории 
мандельштамоведения с момента ее образования. 

На интернет-ресурсах Academia.edu и ResearchGate – международных площадках 
для сотрудничества учёных, обмена статьями, отслеживания новостей исследований и 
разработок, у лаборатории мандельштамоведения есть своя страница, где можно 
ознакомиться с работами Л.Ф. Кациса в области мандельштамоведения. 

Практически ежегодно в издательстве РГГУ выходят сборники, подготовленные 
Лабораторией по материалам прошедших конференций «Сапгировские чтения» и 
«Мандельштам и его время». 

В рамках лаборатории мандельштамоведения успешно работает студенческий 
семинар Ю.Б. Орлицкого, результаты которого апробируются на конференциях, 
посвященных творчеству О. Мандельштама. До недавнего времени существовали 
семинары Л.Ф. Кациса о жизни и творчестве О. Мандельштама и Б. Пастернака, 
пользовавшиеся успехом у студентов и аспирантов РГГУ. 



131 
 

Лаборатория мандельштамоведения ежегодно проводит научные конференции (в 
смешанном формате), в которых принимают участие учёные и специалисты из разных 
регионов России, стран СНГ и зарубежья. Так, в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ» в 
апреле проходит конференция «Феномен заглавия», каждый раз посвященная 
исследованию тех или иных текстологических аспектов. В ноябре традиционно 
проводятся «Сапгировские чтения», в декабре – конференция «Мандельштам и его 
время», которые каждый раз освещают различные аспекты жизни и творчества Г. 
Сапгира и О. Мандельштама соответственно. В 2022 году в «Сапгировских чтениях» 
приняли участие докладчики из Германии, а в конференции «Мандельштам и его время» 
- из Иерусалима, Флоренции, Афин. 

Лаборатория продолжает и развивает традиции передового мандельштамоведения 
и мировой славистики от Грановского А.М. до Аверинцева С.С. и Гаспарова М.Л. 

 
 

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. 

НОЦ «Гуманитарный архив РГГУ» развивает свою исследовательскую 
деятельность в русле традиций историко-архивоведческой и источниковедческой школы 
МГИАИ-ИАИ РГГУ. 

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, институтов, 
центров, кафедр. Нередко в ходе этой работы удаётся выявить и сохранить уникальные 
документальные комплексы 1930-х – 1950-х гг. и последующих десятилетий.  
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В фондах Гуманитарного архива – документальные коллекции по истории 
научных школ РГГУ, личные фонды как покойных, так и ныне здравствующих 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, А. И. Комиссаренко и др.). 

Состав документальных материалов архива по состоянию на 27 декабря 2022 г.: 
32 (тридцать два) фонда: 

1. Личный фонд профессора Г.С. Кнабе – 211 единиц хранения (рукописи, 
черновики, заметки, статьи, учебные пособия). 

2. Личный фонд профессора В.И. Вяликова – 587 единиц хранения (учебные 
пособия, черновики, коллекция публикаций по истории Историко-архивного института, 
издания по истории и архивоведению, материалы преподавателей). 

3. Личный фонд профессора Г.И. Королева – 544 единицы хранения (черновики, 
картотеки, эскизы, рукописи, вырезки статей из советских, российских и иностранных 
журналов, географические и политические карты). 

4. Личный фонд доцента Л.Н. Простоволосовой – 111 единиц хранения 
(рукописи, письма, дневники, черновики, библиографические описания). 

5. Личный фонд доцента В.А. Янкова – 69 единиц хранения (рукописи, газеты, 
сборники материалов по истории репрессий в СССР, переводы с древнегреческого и 
китайского языков, корректуры учебных пособий). 

6. Личный фонд профессора А.В. Шубина – 6 единиц хранения (материалы по 
истории анархо-синдикализма в России). Комплектование фонда продолжается. 

7. Личный фонд профессора Ю.Н. Афанасьева – 67 единиц хранения 
(административные материалы, черновики, статьи из российских и иностранных 
изданий). Комплектование фонда продолжается. 

8. Личный фонд профессора В.Л. Шейниса – 89 единиц хранения (черновики, 
копии, записки). Комплектование фонда продолжается. 

9. Личный фонд писателя и журналиста В.К. Короля – 57 единиц хранения 
(дневники, удостоверения, награды). 

10. Личный фонд доцента Н.Н. Садомской – свыше 600 единиц хранения 
(рукописи, материалы научной и педагогической деятельности) 

11. Коллекция документальных материалов по истории научной деятельности 
РГГУ – 1180 единиц хранения. 

12. Фонд редакции «Вестника гуманитарной науки» – около 800 единиц хранения 
(редакционные материалы, оригинал-макеты номеров, переписка редакции и др.) 

13. Фонд-коллекция «Учитель-ученик» (собрание конспектов) – 43 единицы 
хранения. Комплектование фонда продолжается. 

14. Личный фонд профессора Л.А. Молчанова – 432 единицы хранения (книги, 
конспекты, материалы к докторской диссертации, авторефераты, переплетенные тексты 
из литературных журналов) 

15. Личный фонд ведущего научного сотрудника Центра типологии и семиотики 
фольклора РГГУ Е.С. Новик – 398 единиц хранения (записные книжки, конспекты, видео 
и аудиокассеты, книги). 

16. Личный фонд профессора М.П. Мохначевой – 78 единиц хранения (книги, 
черновики, диссертации). 

17. Личный фонд профессора Б.С. Илизарова – 386 единиц хранения 
(методические материалы, черновики, письма, записные книжки, материалы лекций) 

18. Личный фонд профессора В.Л. Гопмана – 82 единицы хранения (тексты 
лекций, библиография, рефераты, материалы по истории российской и зарубежной 
журналистики, исследования творчества английских, американских. французских и 
русских писателей-фантастов). 
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19. Фонд В.Н. Автократова – 193 единицы хранения (методические материалы, 
черновики, материалы для работы со студентами, книги, записные книжки). 

20. Коллекция Т.А. Асламазяна – 192 единицы хранения (CD-диски, дискеты, 
аудио- и видео-кассеты). 

21. Фонд К.Г. Межовой – 29 единиц хранения (материалы по архивоведению, 
фотографии, письма, открытки, записные книжки, театральные программы, 
путеводители, газеты). 

22. Личный фонд профессора В.А. Савина – 170 единиц хранения (материалы по 
архивоведению и истории архивного дела). 

23. Коллекция документов Сената  – 106 ед.хр. (материалы судебного 
делопроизводства, 1780-1871 гг.) 

24. Личный фонд профессора Б.А. Томана – 30 единиц хранения (документы и 
материалы учебной и научной деятельности, рукописные материалы студентов МГИАИ, 
фотографии). 

25. Личный фонд доктора технических наук, кандидата исторических наук, 
профессора А.А. Кузина – 150 единиц хранения (учебно-методические материалы, 
рукописи учебников и учебных пособий, материалы по истории кафедры научно-
технических архивов МГИАИ). 

26. Личный фонд литературоведа, журналиста, писателя, шахматиста А.А. 
Лациса – 587 единиц хранения (литература по пушкинистике, черновики статей и книг, 
записи шахматных партий, периодические издания). 

27. Личный фонд (коллекция документальных материалов) профессора Е.Н. 
Городецкого – 60 единиц хранения. 

28. Личный фонд кандидата исторических наук, доцента Б.Н. Морозова – 38 
единиц хранения (материалы по истории студенческой научной работы в МГИАИ в 
1970-1980-е гг.). 

29. Личный фонд профессора В.Д. Дементьева – 24 единицы хранения (почётные 
грамоты, поздравления, рабочие записи, фотографии, документы и материалы научной 
деятельности).  

30. Личный фонд профессора Т.В. Кузнецовой – 135 единиц хранения (рабочие 
материалы, рукописи, документы и материалы научной и преподавательской 
деятельности, личные документы). 

31. Личный фонд доцента кафедры вспомогательных исторических дисциплин 
Историко-архивного института РГГУ А.Е. Чекуновой – 52 единицы хранения (рабочие 
записи, учебно-методические материалы, рукописи). 

32. Личный фонд доктора исторических наук, профессора кафедры истории 
России средневековья и нового времени ИАИ РГГУ А.И. Комиссаренко – разбор 
материалов фонда осуществляется в настоящее время.  

На данный момент большой исторический интерес представляют документы, 
выявленные в фонде А.А. Лациса: наряду с многочисленными рукописными 
материалами самого фондообразователя, это собрание оказалось представлено 
документами, непосредственно связанными с биографией отчима А.А. Лациса – видного 
советского партийно-государственного деятеля М.И. Лациса (1888–1938, 
репрессирован). Кроме документальных материалов, в ГА поступила и библиотека А.А. 
Лациса, значительную часть которой составляют шахматные издания разных лет 
(руководством ГА и ректоратом РГГУ принято решение о передаче данной части 
книжного собрания А.А. Лациса в распоряжение Федерации русских шахмат). Работу по 
разбору и описанию фонда А.А. Лациса возглавляет сотрудник ГА РГГУ к.и.н. доц. Г.В. 
Шебалдина. 

В Гуманитарном архиве РГГУ составляются электронные описи документальных 
материалов архива. Ведётся работа по созданию электронных образов документов и 
составлению справочника по фондам.  
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Для проведения экспертизы ценности документальных материалов, принимаемых 
на постоянное хранение в Гуманитарный архив РГГУ, создана постоянно действующая 
экспертно-проверочная комиссия в следующем составе:  

Тараторкин Филипп Георгиевич – к.и.н., доц., директор НОЦ «Гуманитарный 
архив» – председатель;  

Герасимова Екатерина Сергеевна – к.и.н., старший преподаватель кафедры 
архивоведения Историко-архивного института РГГУ; 

Кургузов Александр Викторович – к. культурологии, ведущий специалист НОЦ 
«Гуманитарный архив»; 

Лушпай Владимир Борисович – к.и.н., специалист НОЦ «Гуманитарный архив»; 
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна – д.и.н., проф., заведующая кафедрой 

истории и организации архивного дела Историко-архивного института РГГУ; 
Антонова Анна Евгеньевна – ведущий документовед НОЦ «Гуманитарный архив» 

– секретарь ЭПК.     
Директор Научно-образовательного центра «Гуманитарный архив» Ф.Г. 

Тараторкин за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд был 
награжден Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Основное направление научной работы Научно-образовательного центра 
«Гуманитарный архив» РГГУ, связано с комплектованием архивных фондов, разбором и 
описанием входящих в их состав документальных материалов. 

Данное описание проводится специалистами по учётно-хранительской 
документации НОЦ «Гуманитарный архив», а также студентами и магистрантами РГГУ, 
ежегодно направляемыми в ГА для прохождения архивоведческой практики. 

Социальная значимость проводимой архивом научно-исследовательской работы 
определяется усилиями по сохранению исторической памяти о научном творчестве 
учёных-гуманитариев, принадлежавших к разным научным и научно-педагогическим 
школам МГИАИ-ИАИ-РГГУ. 

Неотъемлемой частью учебного процесса РГГУ является архивоведческая 
практика (в том числе в online-формате), регулярно проводимая в Гуманитарном архиве 
для студентов и магистрантов. 

Проводятся регулярные научно-архивоведческие консультации по вопросам 
работы с личными архивными фондами и университетскими архивами с архивистами 
Республики Беларусь,  Республики Казахстан и Республики Абхазия. 

Гуманитарный архив РГГУ учувствует в подготовке научных и археографических 
публикаций по истории научных и научно-педагогических школ МГИАИ-ИАИ РГГУ и 
других подразделений Университета. Проводится работа по воссозданию на основе 
личных архивных фондов документальной интеллектуальной среды, формировавшей 
творческие лаборатории учёных-гуманитариев.  

 
 

Научный центр цифровой социологии «Ядов-центр» 
 
Сотрудники Центра под руководством О.В. Крыштановской следуют принципам 

преемственности в развитии научных направлений, связанных с изучением российской 
социальной структуры, элиты и совершенствовании социологической методологии и 
инструментария при помощи внедрения цифровых технологий. 

Кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор О.В. 
Крыштановская уже более 35 лет занимается исследованиями российской элиты, 
получила более 70 грантов, имеет более 150 публикаций, как в России, так и за рубежом. 
Индекс Хирша в системе РИНЦ – 24, по ядру РИНЦ – 12. 

Основными научными направлениями подразделения являются:  
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1) проблематика социальной стратификации, имеющая давнюю традицию. 
Фундаментальные работы К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Э. Гидденса, П. Бурдье и 
многих других заложили фундамент современной социологической науки. В 
постсоветский период начались тектонические сдвиги, как в самом российском 
обществе, так и в осмыслении происходящих изменений. Трансформационные процессы 
описывали как размывание четких границ прежней структуры, рождение новых 
социальных групп, возникновение промежуточных слоев. В этот период практически все 
российские социологи отказались от плоской шкалы общества «рабочий класс – 
крестьянство – интеллигенция», перейдя к анализу переменных, связанных, прежде 
всего, с экономическими факторами или с самоидентификацией. Каковы бы ни были 
новые модели социума, они главным образом учитывали размер доходов как 
стратообразующую характеристику, а все остальные параметры играли второстепенную 
роль. Не все элементы новых моделей российского общества привлекают равное 
внимание ученых. За последние 25 лет подавляющее количество работ были посвящены 
проблемам среднего класса (2800 публикаций согласно поиску на портале e-Library). 
Низшим слоям общества было посвящено всего 13 работ, а высшему классу – 22 работы. 
Таким образом, литературы по анализу среднего класса в 150 (!) раз больше, чем трудов, 
посвященных изучению высших и низших страт российского общества вместе взятых.  

Несмотря на большой объем литературы по проблематике социальной 
стратификации и легитимации неравенства, есть темы, которые недостаточно 
исследованы: 1) целостное восприятие устройства российского социума 
(разрабатывается почти исключительно теория среднего класса, и в последние годы – 
прекариата), 2) исследования высшего класса, его особенности, 3) изучение факторов, 
мешающих принятию успеха и богатства как общественно одобряемых образцов.  

2) российская элита и цифровая коммуникация.  
Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни большинства людей. 

Онлайн активность захватила самые разные группы населения, и привела к изменению 
повседневности. Элита разных стран также включилась в процесс развития нового типа 
коммуникаций. Лидеры государств публикуют на своих интернет-страницах свои 
решения, оценки текущих событий, стратегическое видение проблем. По данным многих 
исследователей, самой популярной социальной сетью у элиты во всем мире стал 
Твиттер.  

Однако российская наука еще недостаточно скрупулезно анализирует этот новый 
вид коммуникации истеблишмента и общества. Есть работы по анализу влияния 
социальных медиа на избирательный процесс, на формирование имиджа политиков. Но 
работ по активности самой элиты в социальных сетях в академической среде явно 
недостаточно. А это, безусловно, представляет большой научный интерес, так как дает 
понять, как формируется популярность лидеров, их авторитет в глазах самой элиты. 
Наблюдая за ведущими российскими политическими деятелями в социальных сетях, мы 
можем получить информацию о формирующейся повестке дня, реакции на это 
представителей гражданского общества, легитимности и эффективности власти. Такой 
социологический анализ позволяет заранее предсказать проблемы, которые проступают 
через дискуссии в социальных сетях и тональность комментариев. В наше время 
представители управленческого класса активно используют социальные медиа для 
информирования населения о своих намерениях и действиях, вступают в 
непосредственный контакт со своими критиками и сторонниками. Это формирует новый 
тип взаимосвязи власти и общества, свойственный цифровой эпохе. 

Сотудники Научного центра цифровой социологии «Ядов-центр» занимаются 
изучением представлений трех поколений российского общества о социальной структуре 
и своем месте в ней в рамках проекта «Легитимация социальной стратификации в 
России» (грант РНФ № 23-28-01579).  Важно проанализировать причины делигитимации 
высших и низших страт, мифологизации их образов, следствием которых становится 
внутреннее напряжение в обществе, базирующиеся на отсутствии общественного 
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консенсуса по поводу справедливого неравенства. В общественном сознании переход от 
советской плоской социальной шкалы «рабочий класс – крестьянство – интеллигенция» 
к вертикально дифференцированной не был завершен. Остаточные явления болезни, 
называемой аномией, наблюдаются до сих пор и проявляются в неприятии российским 
обществом высших и низших страт. Первые криминализируются в общественном 
сознании, обвиняются в коррумпированности, эгоизме и в отсутствии служения своей 
стране; вторые люмпенизируются, подозреваются в асоциальном образе жизни. 
Размывается социальная норма, проявляющаяся в том, что полярные страты общества 
маргинализуются, делигитимируются. Это становится серьезной проблемой для 
социального развития, приводит к трудностям самоидентификации, отсутствию 
социальных ориентиров, демотивации карьерного развития, общественной 
нестабильности, вызванной высоким уровнем нигилизма, скепсиса и чувством 
отсутствия социальной справедливости. В своем исследовании авторы ставят задачу 
нащупать источники конфликтного взгляда на структуру российского социума, причины 
и факторы, вызывающие дисбаланс. Внимание Проекта сосредоточено на поиске точек 
консенсуса, связанных с пониманием «справедливого неравенства», восприятия 
социальной структуры как гармоничной.  

По итогам проекта в научный оборот будут введены новые данные относительно 
глубоких процессов формирования российского социума, причин делигитимации 
социальной стратификации, оснований для достижения социального согласия на основе 
принятия справедливого неравенства. Результаты исследования позволят глубже понять 
происходящие в России процессы, увидеть формирующиеся в обществе тренды и 
предупредить об опасных тенденциях. 

При Центре функционирует студенческое научное объединение «Молодежная 
социологическая лаборатория Соцлаб», которое позволяет студентам, магистрантам, 
аспирантам и молодым ученым принять участие в реальной социологической 
исследовательской деятельности. Основная цель лаборатории – привлечь студентов к 
современной социологической работе, включающей совокупность традиционных 
подходов и методов цифровой социологии. В ходе занятий члены лаборатории 
приобретают практические навыки необходимые для работы социологом, принимают 
участие в социологических исследованиях, в том числе в анализе социальных сетей с 
использованием современного программного обеспечения. 

Продолжается издание «Серии экспертно-аналитических докладов РГГУ». 
Опубликованные в 2022 г. сотрудниками Центра Учебное пособие «Политическая 

социология» и Аналитический доклад «Российская политика: рождение нового 
управленческого класса» используются при проведении занятий по программам 
подготовки 39.03.01 и 39.04.01 «Социология» на кафедре политической социологии и 
социальных технологий Социологического факультета РГГУ. 

Члены студенческого научного объединения «Молодежная социологическая 
лаборатория Соцлаб» активно привлекаются к проектам, реализуемым Центром. 

В ноябре 2022 г. сотрудниками Центра было организовано студенческое научное 
объединение «Молодежная социологическая лаборатория Соцлаб». Ссылка на сайт 
лаборатории: https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/molodezhnaya-sotsiologicheskaya-laboratoriya-sotslab/ 

Под научным руководством О.В. Крыштановской сотрудники работают над 
докторскими и кандидатскими диссертациями, вносящими свой вклад в развитие 
российской социологической школы: 

Ведущий научный сотрудник Г.В. Градосельская – докторская диссертация на 
тему «Информационные волны в социологических исследованиях», ориентировочный 
срок защиты – 2024 г.; 

Заместитель директора И.А. Лавров – кандидатская диссертация на тему 
«Институционализация формирования управленческой элиты в современной России», 
пройдена предзащита, ориентировочный срок защиты – 2023 г.; 
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Аналитик Н.А. Юшкина – кандидатская диссертация на тему «Гендерные 
особенности публичной политики», ориентировочный срок защиты – 2023 г. 

За отчетный период сотрудниками Центра были опубликованы 11 научных работ, 
входящие в Ядро РИНЦ (Scopus, WoS, RSCI), в перечень ВАК РФ.  

 
Гуманитарный колледж РГГУ 

 
В 2022 г. студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в ряде научно-

исследовательских проектов, конкурсов и фестивалей.  
Научно-исследовательская работа студентов Гуманитарного колледжа протекала 

по нескольким направлениям, основа которых строилась на проведении 
профессиональных недель, посвященных отдельным специальностям, циклам предметов 
и дисциплин, а также традиционное участие студентов в ряде проектов, конкурсов и 
фестивалей.  

Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной профессии, для 
расширения кругозора и углубления знаний, полученных ранее, в Гуманитарном 
колледже осуществляется проведение «Предметно-профессиональных недель». В рамках 
этого проекта студенты участвовали в различных мероприятиях, в том числе семинарах, 
мастер – классах, открытых лекциях. Ежегодно приглашаются выступить перед 
студентами интересные представители творческих профессий. В рамках Недели 
творческих специальностей и проекта «Первая выставка» состоялось торжественное 
открытие двух выставок: 

- фотовыставка работ студентов специальности «Техника и искусство 
фотографии» (20 работ), в рамках которой ребята пробуют свои силы не только в 
рекламе, но и в художественных стилях. На выставке представлены работы тех, кого 
заинтересовало создание фотокартин при помощи фотоаппарата и особых 
фотографических технологий. Речь идет о пикториальной фотографии (от английского 
слова «pictorial» – «живописный») – направлении в художественной фотографии, 
появившемся в конце XIX – начале XX вв.; 

- выставка учебных и творческих работ студентов специальности «Дизайн» – 
«Рисунок и графика» (15 работ). Выставка была подготовлена под руководством 
преподавателя изобразительного искусства Гуманитарного колледжа, члена Союза 
художников России и Московского союза художников, лауреата и дипломанта 
московских, российских и международных выставок Сергея Александровича Афонского. 

Традиционным мероприятием в Гуманитарном колледже считается организация 
экскурсий, выставок, мастер – классов, связанных с изучаемой специальностью или 
учебной дисциплиной. 

Для творческих специальностей были организованы и проведены: 
- открытая лекция Р.В. Сердюкова «Каталожная съёмка для маркетплейсов»; 
- мастер-класс Е.С. Рабочих «Работа с поталью». Декоративным материалом, 

который используют в разных прикладных техниках, чтобы имитировать настоящее 
золото при золочении картин и предметов. Поталь, в отличие от красок, – материал не 
простой, и, чтобы избежать разочарований, лучше посмотреть на работу мастера; 

- в рамках двух дисциплин – Живопись и Материаловедение – прошел мастер-
класс Л.А. Сибиряковой на тему «Художественная роспись керамики» с участием 
студентов 3 курса специальности «Дизайн» (по отраслям) и 4 курса специальности 
«Реклама»; 

- посещение студентами 2 курса специальности «Дизайн» Новой Третьяковки, 
где проходят две необычных выставки: выставка технологического искусства «New 
Elements» и «История российского дизайна. Избранное».  

Доброй традицией в колледже стала возможность приглашать к студентам 
выпускников колледжа. Так, в гости младшими товарищами – студентами второго и 
третьего курса пришли Дина Сергиенко, Александр Дубровский и Дарья Бондина – наши 
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благодарные выпускники, чья профессиональная деятельность – настоящий повод для 
гордости! 25 февраля ребята провели открытый мастер класс по фотографии и 
рассказали о своем личном опыте, о современных трендах, о проблемах, с которыми 
может столкнуться в современном мире молодой фотограф. 

14 апреля в Центральной аудитории РГГУ прошел первый Фестиваль 
российской культуры ХХ ва. Студенты Гуманитарного колледжа организовали большой 
и весёлый праздник, основной задачей которого являлось знакомство с культурой и 
традициями ушедшего века. Яркие краски, многоплановые номера, то зажигательные, то 
трогательно-лиричные, сумели согреть участников и гостей фестиваля в этот 
прохладный день. Каждая группа творчески представила один из периодов ХХ века, а 
ведущие вечера Ион Козма и Мария Коломиец «провели» зрителей и участников по 
ленте времени – от Серебряного века до 90-х годов. 

Вот уже в шестой раз студенческий совет Института филологии и истории 
приглашает студентов РГГУ принять участие в Конкурсе чтения поэтических и 
прозаических текстов «ЭВТЕРПА», который впервые был проведён в 2016 г. Каждый, 
кто любит художественную литературу и с упоением читает, хочет поделиться 
любимыми произведениями, а может, и своими собственными, имеет возможность 
проявить себя и быть услышанным такими же ценителями литературы. Студентка 
первого курса Гуманитарного колледжа 102 группы Александра Соловьева приняла 
участие в конкурсе чтения поэтических и прозаических текстов «ЭВТЕРПА-VI» и заняла 
III место в номинации «Стихи любимых поэтов». 

Студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в ежегодном конкурсе для 
обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования 
«Я – первый в праве!» и заняли шестое место среди пятнадцати команд. Как сообщает 
организатор конкурса «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)», основными целями конкурса являются стимулирование учебно-
познавательной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
образовательных организаций среднего профессионального образования, развитие 
творческих способностей у молодежи, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных обучающихся образовательных организаций, ориентированных на 
продолжение академической или профессиональной карьеры. 

В ходе прошедшей недели Туризма следует отметить открытую лекцию 
преподавателя кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РГГУ 
Пятшевой Е.Н. на тему «Туристические налоги: идут ли они на пользу туризму?». 

В рамках Предметно-профессиональной недели социально-экономических наук 
будущие специалисты, приняли участие в ряде мероприятий и получили возможность 
узнать о специфике своей будущей профессии.  

 Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭУП РГГУ Черникина Е.В. провела 
открытую лекцию на тему «Личный (семейный) бюджет», кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета РГГУ Гуковская А.А. – 
лекцию на тему «Почему время – это деньги?». 12 июня в Гуманитарном колледже 
прошел Всероссийский урок «Россия – страна возможностей». К 210-летнему юбилею 
Бородинского сражения в Гуманитарном колледже состоялась открытая лекция 
кандидата исторических наук А.Б. Данилина. 

В середине сентября в Гуманитарном колледже завершилась Неделя 
Первокурсника. План мероприятий, прежде всего, включал экскурсии в 
университетскую библиотеку. Посещение библиотеки студентами первого курса – 
давняя традиция нашего колледжа. Конечно, наши первокурсники познакомились с 
историей библиотеки, посетили читальный зал, увидели выставочные экспозиции, 
получили навыки пользования справочным аппаратом и электронными базами. 

В октябре в колледже состоялась Декада естественных наук. Ее цель – развитие 
познавательного интереса к предметам естественнонаучного цикла, воспитания 
экологического сознания студентов, а главное – экологически правильного поведения, 
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общей безопасности студентов. К проведению декады были привлечены студенты всех 
групп. В рамках декады были проведены открытые лекции для студентов первого курса 
на темы «Многообразие космических тел во Вселенной» и «Экстремизм в молодежной 
среде: угроза обществу»; состоялись экскурсия в Дарвиновский музей эволюции и в 
Московский зоопарк, открытый урок астрономии в Московском Планетарии. 

11 октября в 88 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья – 
Белоруссии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Монголии, – прошла 
общероссийская ежегодная образовательная акция - Всероссийский экономический 
диктант «Сильная экономика – процветающая Россия». Впервые региональными 
площадками проведения диктанта в РГГУ стал экономический факультет Института 
экономики, управления и права РГГУ.  

Колледж осуществляет взаимодействие с Компанией «Консультант Плюс» – 
популярного разработчика справочной правовой системы, осуществляющего Программу 
информационной поддержки российской науки и образования. Цель программы – 
содействие повышению качества среднего и высшего профессионального образования. В 
рамках этой программы студенты, преподаватели и сотрудники учебных заведений 
получают открытый доступ к правовой информации, а также приобретают умения и 
практические навыки работы с таким важным инструментом профессиональной 
деятельности, как справочные правовые системы. 

В течение всего года наши творческие специальности радуют нас открытием 
новых выставок и проведением мастер – классов. Так, на седьмом этаже нашего корпуса 
в октябре, открылась необычная выставка студенческих работ, посвященная дню 
рождения Гуманитарного колледжа. Свои работы, выполненные в разных 
художественных материалах и техниках, представили студенты нетворческих 
специальностей. Стилизации, графика, живопись, декоративные композиции – все то, 
что так помогает нам чувствовать творческий азарт. Вызывает восхищение качество 
творческих работ студентов, а уровень мастерства авторов не позволяет сказать, что 
работы сделаны не профессиональными дизайнерами или художниками.  

В рамках Предметно-профессиональной недели социально-экономических наук 
для второкурсников специальности «Финансы» были подготовлены и проведены 
мероприятия: открытая лекция к.э.н., доцента кафедры «Финансы и кредит» ИЭУП 
РГГУ Е.В. Черникиной на тему «Личный и семейный бюджет»; встреча студентов 
специальности «Финансы» с деканом факультета управления ИЭУП РГГУ, к.э.н., 
доцентом М.А. Лашкевич; открытая лекция Н.Г. Баландиной на тему «Генерация и тест-
драйв бизнес-идей»; открытая лекция, доцента кафедры «Финансы и кредит» 
экономического факультета ИЭУП РГГУ, кандидата экономических наук Я.О. Зубова на 
тему «Управление личными инвестициями»; открытые лекции, подготовленные к.с.н. 
Е.Н. Пятшевой: «Что мы знаем о налогах?» и «Развлекательные телепередачи: сыр или 
мышеловка?» и др. 

Традиционно в ноябре в колледже проводится недели Гуманитарных наук. 
Предметно-профессиональная неделя гуманитарных наук в Гуманитарном колледже 
традиционно началась с «Разговоров о важном». Тема «Языки и культура народов 
России: единство в разнообразии» очень заинтересовала наших первокурсников: 
большинство народов России на протяжении веков формировалось на территории 
современного Российского государства; мы очень разные, но веками живём вместе, 
вместе учимся и работаем, хорошо друг друга понимаем и составляем единое целое. Мы, 
граждане России, – единая общность, россияне. 

В рамках Предметно-профессиональной недели гуманитарных наук в 
Гуманитарном колледже прошли: 

- всероссийский урок «Города трудовой доблести», который позволил 
расширить и углубить знания студентов о роли тыла в ходе Великой Отечественной 
войны и чрезвычайных условиях жизни, труда и быта в тылу. Урок подготовила 
преподаватель истории Т.С. Лызлова; 
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- открытая лекции к.ф.н. О.А. Орловой «Методы ведения спора»; 
- открытая лекция на тему «Система организационно-распорядительной 

документации. Правила составления и оформления» к.и.н. Л.Р. Париевой; 
- конференция на тему «Отечественная война 1812 года в памятниках Москвы»; 
- командная викторина, посвященная годовщине разгрома гитлеровцев под 

Москвой; 
- открытая лекция к.ф.н. О.А. Орловой «Культура постмодернизма»; 
- чемпионат по машинописи; 
- экскурсия в Историко-архивный институт РГГУ; 
- экскурсия в Центральный музей МВД России; 
- открытый урок по английскому языку, посвященный обычаям, традициям и 

праздникам народов России; 
- интегрированное открытое занятие по английскому и французскому языкам. В 

Гуманитарном колледже прошло необычное открытое занятие по английскому и 
французскому языкам, которое позволило нам не только побывать на виртуальном 
модном показе, но и по-своему оценить две коллекции одежды двух модных домов и 
даже поприсутствовать на пресс-конференции, посвященной этому событию. 
Интегрированный урок английского и французского языков, подготовленный 
преподавателями И.А. Скрипуновой и Н.И. Семенихиной никого не оставил 
равнодушным – ни зрителей, ни участников. 

Студенты, будущие дизайнеры, в этом семестре осваивали технику выполнения 
объемных макетов из бумаги. Результатом стала Защита проектов по созданию поп-ап 
макетов студентами специальности «Дизайн» (20 работ). 

В 2022 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 Филяевой Т.И. В конференции приняли участие студенты 
второго курса специальности «Реклама». 

 
 

 



141 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 
Управление по научной работе 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РГГУ 
2022 год 

 
 
 
 

Материалы к отчету на заседании 
ученого совета РГГУ 18.04.2022 г. 

 
ЧАСТЬ II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2023 



142 
 

ГРАНТЫ. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Научные исследования и разработки 

 
 
В 2022 г. научные исследования проводились в приоритетных областях 

гуманитарных и социальных наук.  
Коллективы РГГУ вели работу по проектам в рамках государственного задания 

образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки 
России. Выполняемые исследования были поддержаны 17 грантами РНФ и 7 грнтами 
РФФИ. Реализовано 10 проектов по государственному заданию в сфере научно-
методического и ресурсного обеспечения системы образования, общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, методического 
обеспечения образовательной деятельности на общую сумму 532,6 млн руб., 3 научно-
исследовательских проекта в рамках государственного задания на сумму 21,7 млн руб.  

В университете развиваются различные формы 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.).  

Подписаны договоры о сотрудничестве с Хартумским Университетом (Хартум), с 
Технологическим Университетом Абдул Латиф Аль Хамад (Университет Мэровэ), с 
университетом Бернардо О'Хиггинса (Республика Чили).  

В 2022 г. общий объем финансирования работ и услуг в сфере научной 
деятельности составил 333,1 млн руб., из них научные исследования и разработки 
составили 294,3 млн руб., из них за счет собственных средств – 165,8 млн руб., научно-
технические услуги – 10,8 млн руб., образовательные услуги, оказываемые научными 
подразделениями – 28,0 тыс. руб. 

Среди крупных проектов следует выделить следующие: «Этническая семиотика и 
семиотика культуры: историография и современные подходы», «Социальные факторы 
производительности труда: состояние, проблемы, пути решения, «Роль этнического 
фактора в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации и социально-
экономического развития приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока», 
«Интерактивный Атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: языки и культуры», «Междисциплинарная образовательная программа «Умная 
Цивилизация» по подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом», 
«Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития России 
в условиях глобальных вызовов». 

 
Гранты РНФ (Российский научный фонд) – 17 НИР  
 
Артемова О.Ю. - 21-18-00495 – «На фронтире культур: от индивидуальных 

биографий к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и коренные 
австралийцы в условиях модернизации)» (область знаний: комплексные проблемы 
общественных наук, 26)  

 
Бондаренко Д.М. – 18-18-00454-П – «Историческая память как фактор эволюции 

социально-политических систем (Субсахарская Африка и Мезоамерика)» (область 
знаний: политика и политические науки, 11) 
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Габелко О.Л. – 22-28-01213 – «История Каппадокийского царства (IV в. до н.э. – I 
в. н.э.). Политика, экономика, культура» (область знаний: история. исторические науки, 
03)  

 
Гусельцева М.С. – 22-18-00140 – «Динамическая устойчивость личности в 

пространстве социокультурной неопределенности» (область знаний: психология, 15) 
 
Долгова Е.А. – 20-78-10095 – «Советская наука как индустрия: кадры, 

инфраструктура, организационно-управленческие практики (1920-1970-е гг.)» – 
(область знаний: история. исторические науки, 03) 

 
Ерусалимский К.Ю. – 20-18-00432 – «Российское государство в 

международных отношениях конца XVI – начала XVII в.: исследование и 
публикация дипломатической переписки» (область знаний: история. исторические 
науки, 03) 

 
Заботкина В.И. – 22-18-00594 – «Когнитивные модели идентификации и 

противодействия манипуляциям в медийном пространстве» (область знаний: 
языкознание, 16) 

 
Коротаев Н.А. – 22-28-00540 – «Дискурсивный анализ личных рассказов как 

инструмент диагностики невротических состояний» (область знаний: языкознание, 
16)  

 
Котов А.А. – 19-18-00547-П – «Изучение эффекта коммуникативной 

антропоморфизации для создания привлекательных роботов-компаньонов» (область 
знаний: информатика, 20) 

 
Курилович И.С. – 20-78-000121 – «Генезис современной науки и идея 

бесконечности в контексте философских исследований» (область знаний: 
философия, 02) 

 
Марцинковская Т.Д. – 19-18-00516 – «Транзитивное и виртуальное 

пространства – общность и различия» (область знаний: психология, 15) 
 
Пиперски А.Ч. – 19-78-10081-П – «Политкорректность в русском языке и в 

русской культуре» (область знаний: языкознание, 16) 
 
Подлесская В.И. – 22-18-00120– «Полипредикация в жестовых и звучащих 

языках: грамматика, просодия, дискурс» (область знаний: языкознание, 16) 
 
Тощенко Ж.Т. – 18-18-00024-П – «Прекариат: новое явление в социально- 

экономической структуре общества» (область знаний: социология, 04) 
 
Тюпа В.И. – 20-18-00417 – «Историческая нарратология: новый подход в 

гуманитарном знании (на примере изучения русской литературы)» (область знаний: 
литература. литературоведение. устное народное творчество, 17) 

 
Усачев А.С. – 20-18-00218 – «Институты управления Русской церковью в XVI в.» 

(область знаний: история. исторические науки, 03) 
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Шкаренков П.П. – 19-18-00549-П – «Дискурс государственной власти в древних 
обществах и рецепция его элементов в мировых и российских общественно- 
политических практиках» (область знаний: история. исторические науки, 03) 

 
Гранты РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) – 7 НИР  
 
Баранова С.И. – «Резиденция Петра I Коломенском: комплексное историко-

археологическое исследование» (область знаний история, исторические науки, 03) 
 
Бахтурина А.Ю. – «Окраины Российской империи в политике самодержавия: 

государственное управление и национальный вопрос (1894-1914 гг.)» (область 
знаний история, исторические науки, 03) 

 
Боброва А.С. – «Визуальное представление логического знания: о месте 

логики в когнитивных исследованиях» (область знаний: философия, 02) 
 
Калугина О.В. – «Феномен «реализма» в изобразительном искусстве ХIХ- 

ХХI века: трактовки, смыслы, образы» (область знаний искусство, искусствоведение, 
18) 

 
Коначева С.А. – «Мышление бытия и вера Откровения: пути соотнесения в 

немецкоязычной протестантской теологии и русской религиозной философии ХХ 
века» (область знаний: философия) 

 
Молчанов В.И. – «Формирование и трансформация концепций в 

феноменологической философии. История терминов и дикуссий» (область знаний: 
философия 02). 

 
Шустова Ю.Э. – «Образ города в учебно-назидательной литературе ХVI-

XVIII вв.: от средневековых традиций к практикам Нового времени» (область 
знаний: история, исторические науки, 03) 

 
 

Гранты РГГУ- 8 НИР 
 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Гендерные 

исследования как междисциплинарная  академическая основа для эффективной научной 
коммуникации в современных социальных и гуманитарных науках». Научный 
руководитель – Милованова М.Ю. 

 
Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Эстетика памяти в 

культуре». Научный руководитель – Цимбаев К.Н. 
 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 

«Визуальные аспекты памяти в литературе». Научный руководитель – Малкина В.Я.  
 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Песенный 

фольклор: тексты, традиция, современность». Научный руководитель – Неклюдов С.Ю. 
 
Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Политика 

стран-членов ШОС в условиях глобального энергетического перехода: возможности для 
России». Научный руководитель – Печищева Л.А. 
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Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема «Советская 
наука 1920-1980 гг.: индустрия и социальные проекты». Научный руководитель – Долгова 
Е.А. 

Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ». Тема 
«Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и 
пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)». Научный руководитель – Столяров А.А. 

 
«Феномен культа как предмет исследования гуманитарных наук». Научный 

руководитель – Раздъяконов В.С. 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
В 2022 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 5 конкурсов, общий бюджет которых составил 
3,8 млн руб. 

 
Конкурс «Научные командировки работников РГГУ» 

 
Сотрудники РГГУ, командированные за счет средств Программы 

поддержки научно-образовательных проектов РГГУ в 2022 г. 
 
Состоялось 37 командировок, в том числе: 
 
по России – 31, 
 
зарубежных – 6. 
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Структурное 
подразделение 

Место 
назначения 

Месяц 

1.  
Акимушкина 
Ирина Ивановна 

 
Историко-архивный 

институт 

РФ, Рязань Май 

2. РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь 

3. РФ, Санкт- 
Петербург 

Ноябрь 

4. Алипов 
Павел Андреевич 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь 

5.  Антонова 
Оксана Евгеньевна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь 

6.  
 
Баканова  
Ирина Викторовна 

 
 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Улан-Удэ        Июнь 
 

7.  РФ, Красноярск 
 

     Сентябрь 

8. Узбекистан,  
Ташкент 

      Ноябрь  

9. Узбекистан,  
Ташкент 

      Декабрь 

10. Барышева  
Елена Владимировна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

11. Белова  
Наталья Ильинична 

Социологический 
факультет 

РФ, Санкт- 
     Петербург 

      Ноябрь 

12. Буланова  
Марина Борисовна 

Социологический 
факультет 

РФ, Санкт- 
Петербург 

      Ноябрь 

13. Карандеева  
Анна Андреевна 

Историко-архивный 
институт 

      РФ, Сочи       Декабрь 

14. Киреева  
Наталья Михайловна 

Учебно-научный 
центр изучения 

религий 

РФ, Санкт- 
Петербург 

        Март  



147 
 

15. Китайцева  
Ольга Вячеславовна 

Социологический 
факультет 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Ноябрь 

16. Ковалевская  
Татьяна 
Вячеславовна 

Институт лингвистики РФ, Санкт- 
Петербург 

Ноябрь 

17. Коначева Светлана 
Александровна 

Философский 
факультет  

Италия, 
Болонья 

Июнь  

18. Ларин  
Михаил Васильевич 

Историко-архивный 
институт 

Казахстан, 
Алматы 

Октябрь 

19. Магомедов  
Арбахан Курбанович 

Историко-архивный 
институт 

РФ, 
Махачкала 

Апрель 
 

20. Нелюбина  
Анна Сергеевна 

Институт психологии РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

21. Нуйкина  
Елена Юрьевна 

Историко-архивный 
институт 

      РФ, Сочи       Декабрь 

22. Орестова  
Василиса Руслановна 

Институт психологии РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

23. Петрушихина  
Елена Борисовна 

Институт психологии РФ, Пенза Сентябрь 

24. Ромашин  
Игорь Евгеньевич 

Историко-архивный 
институт 

Казахстан, 
Алматы 

Октябрь 

25. Рукодельникова  
Мария Борисовна 

Социологический 
факультет 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Ноябрь 

26. Санин  
Олег Геннадиевич 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

27. Саприкина  
Ольга Вячеславовна 

Историко-архивный 
институт 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Сентябрь  

28. Соловьева   
Алевтина Андреевна 

Учебно-научный 
Центр типологии и 

семиотики фольклора 

РФ, Бурятия Июнь  

29. Солодникова  
Ирина Витальевна 

Институт психологии РФ, Пенза Сентябрь 

30. Стефко  
Мария 
Станиславовна 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

31. Сундиева  
Аннэта Альфредовна 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь  

32. Тартыгашева  
Галина 
Владимировна 

Социологический 
факультет 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Ноябрь 

33. Трушкина  
Екатерина Юрьевна 

Факультет 
культурологии 

РФ, 
Новосибирск 

Апрель 
 

35. Фомичева  
Ольга Анатольевна 

Музейный центр РФ, 
Чебоксары 

Сентябрь 

36. Черкаева  
Ольга Евгеньевна 

Факультет истории 
искусства 

РФ, Санкт- 
Петербург 

Октябрь 

37. Шабат  
Георгий Борисович 

Отделение 
интеллектуальных 

систем в 
гуманитарной сфере 

 
Армения,  
Цахкадзор 

 
Сентябрь 

38. Шевцова  
Галина 

Институт 
информационных 

РФ, Нальчик Июль  
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Александровна науки технологий 
безопасности 

39. Яценко  
Сергей 
Александрович 

Факультет 
культурологии 

РФ, Абакан Октябрь 
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Победители конкурса студенческих научных работ 
«Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2022 г. 

 

 
На конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 

2021 г. поступило 53 работы из 16 подразделений РГГУ, во второй этап прошли 29 
работ, победителями стали 18 студентов. 

 
Список студентов-финалистов конкурса студенческих научных работ 

«Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2022 году и их научных руководителей: 
 

Ахметханов А.Р., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Грачев М.Н., д-р полит. наук, проф.); 

Бардашев А.А., студент IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Коначева С.А., д-р филос. наук, проф.); 

Буренина П.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Давлетшина Н.В., канд. ист. наук, доц.); 

Васильева Е.С., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – Голова 
А.Г., канд. социол. наук, доц.); 

Войтова Р.Д., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Соколов Б.М., д-р искусствоведения, проф.);  

Годова Н.В., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель - Астахова Я.А., канд. филол. наук, доц.); 

Горвиц Э.М., студентка IV курса факультета культурологии (научный 
руководитель – Шматова Г.А., канд. культурологии, доц.); 

Гречихина Е.О., студентка IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Волынский А.И., ст. преп.);  

Гусарова Е.Е., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Малкина В.Я., канд. 
филол. наук, доц.); 

Дудик А.С., студентка IV курса экономического факультета Института 
экономики, управления  и  права  (научный  руководитель – Черникина  Е.В.,  канд.  
экон.  наук,  доц.); 

Картавых Т.В., студент IV курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Барышева Е.В., д-р ист. наук, доц.); 

Кочешкова А.С., студентка IV курса факультета психологии образования 
Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Бахадова Е.В., 
канд. психол. наук, доц); 

Лисина Е.М., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления  и  права  (научный  руководитель  –  Артёмов  О.Ю.,  канд.  
ист.  наук,  проф.); 

Мичкаева А.С., студентка IV курса факультета журналистики Института 
массмедиа и рекламы (научный руководитель – Макарова Н.Я., канд. пед. наук, 
доц.); 

Портнова А.В., студентка IV курса УНЦ изучения религий (научный 
руководитель – Грешных А.Н., ст. преп.); 

Самсонов Т.С., студент IV курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Ткаченко Д.П., канд. 
психол. наук, ст. преп.); 
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Саченко В.С., студентка IV курса социологического факультета (научный 
руководитель – Белова Н.И., канд. социол. наук, доц.); 

Шутова А.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Христофоров В.С., д-р юрид. наук, проф.).  

 
 

Победители конкурса 
«Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» 

в 2022 г. 
 
На конкурс студенческих научных работ «Выпускная квалификационная 

работа студентов РГГУ» в 2022 году поступило 65 работ из 18 подразделений 
РГГУ, во второй этап прошли 57 работ. 

Победителями стали следующие студенты: 
 
1 место: 
Романов Р.Р., студент II курса факультета международных отношений, 

политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Журавлева В.И., д-р ист. наук, проф.), работа – «Процесс 
принятия внешнеполитических решений в США на китайском направлении (2017-
2022)»; 

Кудалина А.А., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Корчинский А.В., канд. 
филол. наук, доц.), работа – «Визуальные и речевые репрезентации субъектности 
персонажа в романном нарративе («Война и мир» Л.Н. Толстого и «В поисках 
утраченного времени» М. Пруста)» 

2 место: 
Мойса А.А., студентка II курса историко-филологического факультета 

Института филологии и истории (научный руководитель – Ростиславлева Н.В., д-р 
ист. наук, проф.), работа – «Рецепция немецким обществом матримониального 
идеала эпохи Реформации (первая половина XIX в.)»;  

Бакалина Д.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Панов А.С., канд. ист. наук, доц.), работа «Эволюция 
образа Испании в репрезентациях американцев как фактор гармонизации 
двусторонних отношений (1945-1975 гг.)».  

3 место:  
Левицкая Е.А., студентка II курса факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Азерникова И.П., канд. ист. наук, доц.), работа «Образ «русской дачи» и его 
потенциал для развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»; 

Чернова Н.И., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., канд. техн. 
наук, проф.), работа «Анализ и совершенствование системы оценки персонала в 
организациях нефтегазовой отрасли».   

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра»:  
Амбарцумян М.А., студентка IV курса факультета журналистики Института 

массмедиа и рекламы (научный руководитель – Каневская Я.Е., канд. филол. наук, 
доц.);  
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Арруе Е.Р., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Христофоров В.С., д-р юрид. наук, проф.); 

Артёмова С.В., студентка IV курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Мохов В.А., канд. 
психол. наук, доц.); 

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.); 

Верховский И.А., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Трухачев В.В., канд. ист. наук, доц.);  

Гутнер С.Г., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Корчинский А.В., канд. 
филол. наук, доц.);  

Дорофеев М.Д., студент IV курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Могилевский К.И., канд. ист. наук, 
проф.); 

Дятлова А.И., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Полякова М.А., канд. ист. наук, проф.);  

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.); 

Зайцев И.В., студент IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Боброва А.С., канд. филос. наук, доц.); 

Козлова А.Д., студентка IV курса экономического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Гуковская А.А., канд. 
экон. наук, доц.); 

Комендат Н.В., студентка IV курса Отделения интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере (научный руководитель – Ефимова Е.А., канд. физ.-мат. наук, 
доц.); 

Котляр М.С., студентка IV курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – 
Гуриева М.Т., канд. экон. наук, доц.);  

Кулешова А.А., студентка IV курса факультета культурологии (научный 
руководитель – Галушина Н.С., канд. культурологии, доц.);  

Латыпова А.Р., студентка IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Абрамкин И.А., канд. искусствоведения, ст. преп.); 

Медведева И.А., студентка IV курса факультета психологии образования 
Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Орестов Р.О., 
канд. психол. наук, доц.); 

Остапенко К.А., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Панов А.С., канд. ист. наук, доц.); 

Паршина С.Б., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Исаев И.И., канд. филол. наук, доц.); 

Пешехонов С.А., студент IV курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Пчелов Е.В., канд. ист. наук, ст. науч. 
сотр.); 

Рябчукова А.М., студентка IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Круглова М.С., канд. ист. наук, доц.); 
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Садчикова А.А., студентка IV курса Института лингвистики (научный 
руководитель – Ковалевская Т.В., д-р филос. наук, доц.; 

Сафонова Д.И., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Молодова И.Ю., канд. ист. 
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.); 

Темяшова А.В., студентка IV курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Синицын В.Ю., канд. физ.-мат. наук, доц.);  

Торопова А.И., студентка IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Борисов Н.А., д-р полит. наук, доц.); 

Уколов С.А., студент IV курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель –  
Ключевская И.С., канд. экон. наук, доц.); 

Черткова А.М., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Пратусевич В.Р., канд. 
физ.-мат.  наук, доц.); 

Якшибаев А.С., студент IV курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Романенко С.А., д-р ист. наук, проф.).  

 
В номинации «Выпускная квалификационная работа специалиста»: 
 
Макарова А.М., студентка V курса факультета психологии образования 

Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Бахадова Е.В., 
канд. психол. наук, доц); 

Мерзлякова А.М., студентка V курса психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Нелюбина А.С., канд. 
психол. наук, доц.);  

Хворостянова Н.А., 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»: 
 
Бормотова М.И., студентка II курса факультета психологии образования 

Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Киселева Е.А., 
канд. пед. наук, доц.); 

Воробьева А.А., студентка II курса юридического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Белова Т.В., канд. юрид. 
наук, доц.); 

Домрачева М.В., студентка II курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Шпортько Ю.В., канд. 
геогр. наук, доц.); 

Жулев В.В., студент II курса философского факультета (научный 
руководитель – Неретина С.С., д-р филос. наук, проф.); 

Земляк М.С., студент II курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Викторова Н.Б., канд. физ.-мат. наук, доц.); 
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Ильина У.В., студентка II курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Черненко В.В., канд. геолого-минерал. наук, доц.);  

Королева А.В., студентка II курса факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 
Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доц.); 

Кретов В.А., студент II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Романенко С.А., д-р ист. наук, проф.); 

Лебедев М.С., студент II курса исторического факультета Историко-
архивного института (научный руководитель – Алипов П.А., канд. ист. наук, доц.); 

Михеев К.А., студент II курса факультета информационных систем и 
безопасности Института информационных наук и технологий безопасности 
(научный руководитель – Белый А.Ф., д-р техн. наук, проф.);  

Морозкина М.С., студентка II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель –  Грачев М.Н., д-р полит. наук, проф.);  

Павлиди Я.И., студентка II курса Учебно-научного центра типологии и 
семиотики фольклора (научный руководитель – Петров Н.В., канд. филол. наук, 
доц.); 

Панярская М.В., студентка II курса факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института (научный руководитель – 
Ромашин И.Е., канд. ист. наук, доц.); 

Поспелова О.С., студентка II курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Дмитриева Е.Е., д-р 
филол. наук, проф.); 

Риминюк А.В., студентка II курса факультета рекламы и связей с 
общественностью Института массмедиа и рекламы (научный руководитель – Жукова 
Е.Н., канд. полит. наук, доц.);   

Роговцева А.С., студентка II курса факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
(научный руководитель – Журавлева В.И., д-р ист. наук, проф.; 

Свиридова Е.В., студентка II курса факультета журналистики Института 
массмедиа и рекламы (научный руководитель – Басовская Е.Н., д-р филол. наук, 
проф.); 

Сиземская М.И., студентка II курса экономического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Зубов Я.О., канд. экон. 
наук, доц.); 

Хатунцев Е.В., студент II курса факультета востоковедения и социально-
коммуникативных наук Историко-архивного института (научный руководитель – 
Филин Н.А., д-р ист. наук, доц.); 

Чага А.В., студентка II курса Института лингвистики (научный руководитель 
– Иомдин Л.Л., канд. филол. наук, проф.).  

 
 
 



154 
 

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). 

В конкурсе «Проектные научные коллективы РГГУ» победили два проекта:  
- «Гендерные исследования как междисциплинарная академическая основа для 

эффективной научной коммуникации в современных социальных и гуманитарных 
науках» (руководитель – Милованова М.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры 
политической социологии и социальных технологий социологического факультета); 

- «Эстетика памяти в культуре» (руководитель – Цимбаев К.Н., к.и.н., доцент 
МУНЦ Высшая школа европейских культур факультета культурологии). 

В конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» победили 
шесть проектов:  

- «Визуальные аспекты памяти в литературе»» (руководитель – Малкина В.Я., 
канд. филол. наук, доц., заведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики 
историко-филологического факультета Института филологии и истории); 

- «Песенный фольклор: тексты, традиция, современность» (руководитель – 
Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, профессор Учебно-научного центра 
типологии и семиотики фольклора); 

- «Трансформация энергетических рынков стран-членов ШОС на современном 
этапе: возможности для России» (руководитель – Печищева Л.А., канд. ист. наук, доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института); 

- «Советская наука 1920-1980 гг.: индустрия и социальные проекты» 
(руководитель – Долгова Е.А., д-р ист. наук, профессор Учебно-научного 
Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова исторического факультета Историко-
архивного института); 

- «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 
модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)» (руководитель – 
Столяров А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения Историко-архивного института); 

- «Феномен культа как предмет исследования гуманитарных наук» (руководитель 
– Раздъяконов В.С., канд. ист. наук, доц. УНЦ изучения религий). 

В представленных проектных коллективах приняли участие 64 человека, из них 
45 студентов и аспирантов 

По итогам реализации проектов опубликовано 82 статьи (в т.ч. 5 в периодических 
изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of 
Science и Scopus, 47 статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ или входящих в 
Перечень ВАК при Минобрнауки России); подготовлено 3 сборника научных статей, 
проведено 2 конференции с международным участием и 11 студенческих научных 
мероприятия по темам проектов, состоялись выступления по 97 докладам.  
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Лауреаты Премии им. А.Л. Шанявского в 2022 г. 
за выдающийся вклад в развитие фундаментальных 

гуманитарных исследований 
 

 
Дурновцев Валерий Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой источниковедения факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института. 

 
Орлицкий Юрий Борисович, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения Института филологии и 
истории.  

 
Седова Ольга Леонидовна, кандидат технических наук, доцент, професс 

кафедры организационного развития факультета управления Института экономики, 
управления и права. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Научные мероприятия. Круглые столы. Коллоквиумы. Семинары 
 

В 2022 году в РГГУ состоялось 255 научных мероприятий (без учета постоянно 
действующих научных семинаров), из которых 91 мероприятие – международное.  

 
Общественные науки в целом 

 Круглый стол «Как подготовить научную статью и доклад на конференцию» 
(14 марта 2022 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Документ как объект междисциплинарного 
познания» (23 марта 2022 г.); 

 Всероссийский конкурс научных студенческих работ по 
актуальным проблемам российской экономики, управления и права (22 мая 2022 г.); 

 Межвузовская научная конференция «Молодежь изучает мир» (25 мая 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Стены и мосты: междисциплинарные 

методы в научных исследованиях» (26 – 27 мая 2022 г.) 
 
Философия 

 Всероссийская научная конференция с международным участием «История 
систем мысли сегодня: порядок превосходящего» (6 апреля 2022 г.); 

 VII международный научный семинар (конференция) «Трансцендентальный 
поворот в современной философии: эпистемология, когнитивистика и 
искусственный интеллект» (21 – 24 апреля 2022 г.); 

 Всероссийский Платоновский научный семинар (26 апреля 2022 г.); 
 VII международная научная конференция «Сад расходящихся троп: Розанов, 

Флоренский, Дурылин et cetera» (17 – 18 мая 2022 г.); 
 Всероссийская конференция «XVIII Таврические философские чтения 

«Анахарсис». Человек во власти цифры: мышление, сознание, знание» (13 – 
16 сентября 2022); 

 Х Московская научная Платоновская конференция (29 октября 2022 г.); 
 Всероссийская научная конференция «Алешинские чтения – 2022» (15 – 17 

декабря 2022 г.) 
 
Исторические науки  

 Cтуденческая научно-практическая конференция на английском языке 
«Антропология: грани профессии» (11 января 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Геральдика, символика, эмблематика: к 
85-летию со дня рождения И.В. Борисова» (14 февраля 2022 г.); 

 Общероссийский круглый стол «Историческая память о войне в Афганистане 
(1979-1989): новые подходы, новые источники. К 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана» (15 февраля 2022 г.); 

 Студенческая научная конференция «Государственный аппарат России в эпоху 
войн и революций первой четверти XX  в.» (15 февраля 2022 г.); 

 Круглый стол «Татуировки: история и современность» (18 февраля 2022 г.); 
 Круглый стол «Историческая память в неевропейских обществах 

(Тропическая Африка и Мезоамерика)» (25 февраля 2022 г.); 
 XVI Историческая модель ООН РГГУ (14 – 18 марта); 
 Студенческая научная конференция «Человек и окружающая среда» (18 марта 

2022 г.); 
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 Межвузовский круглый стол «Экспедиции и инновации» (24 – 25 марта 2022 
г.); 

 Круглый стол «Русские эмигранты и советские граждане в европейском 
Сопротивлении: история и память в современной России» (7 апреля 2022 г.); 

 Международный студенческий круглый стол «Метаморфозы идентичности 
российских немцев (XVIII – начало XXI в.): национальное и социальное» (7 – 
8 апреля 2022 г.); 

 ХХХIV ежегодная международная научная конференция «Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании» (7 – 8 апреля 2022 
г.); 

 Международная научная конференция «Эго-документы советских евреев: 
проблемы и перспективы исследования» (8 апреля 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Педагог. Ученый, Просветитель. К 
100–летию со дня рождения С.О. Шмидта» (15 – 16 апреля 2022 г.);  

 Круглый стол «Проблемы сохранности документов в российских архивах, 
музеях и библиотеках» (20 апреля 2022 г.); 

 Студенческая научная конференция «История и культура: 
источниковедческие аспекты» (22 апреля 2022 г.); 

 V всероссийская студенческая научная конференция «Антропология всего за 
10 минут» (28 – 29 апреля 2022 г.); 

 Круглый стол «Основные направления деятельности государственных и 
муниципальных архивов на современном этапе» (20 мая 2022 г.); 

 Научная конференция, посвященная 70-летию расстрела Еврейского 
антифашистского комитета (20 – 22 мая 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Чтения памяти Н.И. Басовской» (21 
мая 2022 г.); 

 Студенческая научная конференция «Восток и античность» (10 июня 2022 г.); 
 Межвузовский научный круглый стол «Актуальные проблемы исторической 

экспертизы современных социокультурных процессов» (10 июня 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Проблемы источниковедения 

еврейской истории и культуры» (17 – 18 июня 2022 г.); 
 Международная научная конференция в рамках перекрестного Года знаний 

«Россия-Великобритания 2022-2023» «Россия и Великобритания в Персии: 
дипломатия и искусство» (27 сентября 2022 г.); 

 Круглый стол «Памятник и иероглиф: к 200-летию дешифровки 
древнеегипетской иероглифики» (28 сентября 2022 г.); 

 Международный кинофестиваль аудиовизуальной конференции «Дни 
этнографического кино» (28 – 30 сентября 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Петр до Петра: опыты вестернизации 
России в XVII веке: новые открытия в области истории, археологии, 
искусствознания» (30 сентября 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Беззаветное служение науке и 
образованию: к 100–летию со дня рождения О.М. Медушевской» (6 октября 
2022 г.); 

 Международная научная конференция «60 лет Карибскому кризису: уроки 
истории для современности» (13 – 14 октября 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Память и идентичность – V. Травма в 
исторической памяти» (19 – 20 октября 2022 г.); 

 Шестая всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Историческая наука завтрашнего дня» (22 – 23 октября 
2022 г.); 
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 Студенческий круглый стол «Историческая миссия России в Центральной 
Азии и Афганистане: опыт прошлого и потенциал развития в будущем» (25 
октября 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Архивоведческая мысль и наука об 
архивах в России и за рубежом: история и современность» (17 – 18 ноября 
2022 г.); 

 Международная научная конференция «XI Кнорозовские чтения: К 100-
летию со дня рождения Ю.В. Кнорозова» (17 – 19 ноября 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Российское чиновничество: история и 
современность» (24 ноября 2022 г.); 

 Научная конференция «Россия и Австро-Венгрия: взаимоотношения и 
типология развития двух империй 1867 – 1918 гг.» (25 ноября 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Юбилеи: историческая память или 
беспамятство?» (1 декабря 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на 
колониальное прошлое» (5 декабря 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Советский Союз: история, изучение, оценки» (12 декабря 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Свиринские чтения-2022. Военная 
история России в новом измерении» (17 декабря 2022 г.); 

 Студенческая научно-практическая конференция «Золотой век советского 
спорта» (21 декабря 2021 г.) 
 

Социология 
 Международная научно-практическая конференция, посвященная 

Международному женскому дню  «Гендерные ресурсы устойчивого развития: 
международный и российский опыт» (4 марта 2022 г.); 

 Студенческая научно-практическая конференция на английском языке 
«Актуальные социально-экономические проблемы современного общества: 
пути решения на пороге профессии» (18 марта 2022 г.); 

 Международная теоретико-методологическая конференция «Жизнь 
интеллигенции, открытая новизне» (7 апреля 2022 г.); 

 Круглый стол «Социология спорта: новые тенденции» (7 апреля 2022 г.); 
 Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

«Социологический нарратив 2022» (8 апреля 2022 г.); 
 Круглый стол «Индивидуализированное общество. Атомизация и пути её 

преодоления» (20 мая 2022 г.); 
 Студенческий научно-практический семинар в рамках Дней студенческой 

науки «Гендер и общественное мнение: междисциплинарные студенческие 
исследования» (20 октября 2022 г.)  

 
Экономические науки 

 Межвузовский круглый стол «Международное экономическое 
сотрудничество в гуманитарной сфере (на примере кино- и медиаиндустрий)» 
(18 февраля 2022 г.); 

 Круглый стол «Специфика организации и ведения малого бизнеса в 
современных условиях» (21 февраля 2022 г.); 

 Круглый стол «Глобальные геопроекты и Россия» (11 марта 2022 г.); 
 Круглый стол «Клиентоориентированный бизнес в современных условиях» 

(14 – 18 марта 2022 г.); 
 Международная научная конференция «ХХI Чаяновские Чтения» (24 марта 

2022 г.); 
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 Круглый стол «Финансовые рынки и технологии» (31 марта – 3 апреля 2022 
г.); 

 Межвузовский круглый стол «Повышение информационной безопасности – 
ключевой тренд цифровой экономики» (21 апреля 2022 г.); 

 Межвузовский семинар «Глобализации: смена парадигм» (22 апреля 2022 г.); 
 Круглый стол «Реформа пенсионной системы в России» (24 апреля 2022 г.); 
 Межвузовский круглый стол «Реальный сектор экономики: новые вызовы и 

возможности» (27 апреля 2022 г.); 
 Круглый стол «Актуальные проблемы внешнеторговой деятельности» (30 

апреля 2022 г.); 
 Круглый стол «Финансовый анализ в экономической безопасности» (27 мая 

2022 г.); 
 Круглый стол «Особенности антимонопольной и конкурентной политики и 

организации антимонопольных служб экономически развитых стран» (4 – 10 
июня 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Россия в мировой валютно-финансовой 
системе» (18 сентября 2022 г.); 

 Круглый стол «Особенности антимонопольной и конкурентной политики и 
организации антимонопольных служб экономически развитых стран» (4 – 10 
июня 2022 г.); 

 Круглый стол «Экономическая безопасность на финансовых рынках» (21 
октября 2022 г.); 

 Воркшоп по осознанному финансовому поведению (ноябрь – декабрь 2022 г.); 
 Круглый стол «Влияние "зеленых" трендов на энергетическую политику 

стран Ближнего Востока» (1 ноября 2022 г.); 
 Круглый стол «Экономическая политика американских президентов, 

российских премьер-министров и министров финансов XVIII –ХIХ вв., 
политических деятелей различных стран мира» (11 ноября 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Цифровизация в финансах» (15 ноября 2022 г.); 
 Межвузовский круглый стол «ЕАЭС: трансформация и перспективы. 

Перспективные направления сотрудничества, развитие логистического 
потенциала ЕАЭС, экологическая повестка в строительстве экономики 
будущего» (18 ноября 2022 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Социальное и экономическое развитие России: история, проблемы, 
перспективы» (22 ноября 2022 г.); 

 Круглый стол «Экономическая безопасность коммерческих банков»                       
(6 декабря 2022 г.); 

 Круглый стол «Зеленые финансы – мода или будущее» (10 декабря 2022 г.) 
 

Государство и право. Юридические науки 
 Межвузовский круглый стол «Современные проблемы экологического и 

земельного права» (20 января 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Юридическая ответственность: 

концепции развития правосознания, правовой культуры, науки и практики в 
современных условиях» (2 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Проблемы правового регулирования инвестиционной 
деятельности» (16 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Современный нотариат: технологии и возможности» (23 марта 
2022 г.); 
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 Студенческая научно-практическая конференция «Гуманитарные и технико-
юридические средства достижения определенности правового 
регулирования» (31 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Общества оценки эффективности законодательства» (31 марта 
– 1 апреля 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Обеспечение законности в государственном 
управлении» (21 апреля 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Предпринимательское право в цифровом 
обществе и дистанционном образовании» (22 апреля 2022 г.); 

 ХХII международная научная конференция (Муромцевские чтения): 
Инновационное развитие государства и права  в цифровую эпоху» (23 апреля 
2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы спортивного права» (14 
мая 2022 г.); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 
процесса» (19 мая 2022 г.); 

 V всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежный научный потенциал в юриспруденции 21 века: от теории к 
практике» (14 октября 2022 г.); 

 Круглый стол «Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых отношений» (6 ноября 2022 г.); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы уголовного права и процесса» (10 
ноября 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования «зелёного предпринимательства»» (15 ноября 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Проблемы рассмотрения трансграничных 
споров» (18 ноября 2022 г.); 

 Круглый стол «Административные процедуры в российской 
правоприменительной практике» (24 ноября 2022 г.). 
 

Политические науки.  
 Круглые столы «Лица российской политической науки: идеи, дискуссии, 

прогнозы» (11 февраля, 18 марта, 21 мая 2022 г.); 
 Круглый стол «Система международных отношений в условиях новой 

холодной войны» (25 февраля 2022 г.); 
 Международная  научно-практическая  конференция «Российский опыт 

миротворческих операций: достижения и проблемы» (3 марта 2022 г.); 
 Студенческий круглый стол «Актуальные проблемы внутренней и внешней 

политики Норвегии в XXI веке» (29 марта 2022 г.); 
 Международная  студенческая  научная конференция «Гуманитарное 

сотрудничество на евразийском пространстве» (31 марта 2022 г.); 
 Научная конференция памяти профессора В.Д. Зиминой (1957-2012) и 

профессора Ю.В. Ирхина (1947-2021) (15 апреля 2022 г.); 
 Всероссийский круглый стол «Россия и конфликты в Центральной Азии и 

Афганистане: политические и идеологические инструменты российской 
внешней политики для их урегулирования» (19 апреля 2022 г.); 

 Международная  студенческая  конференция «Россия и Турция в современной 
Евразии: внешняя политика, общество, культура» (20 – 21 апреля 2022 г.); 

 Круглые столы «Этнокультурное и этноконфессиональное измерение 
международных отношений» и «Терроризм как угроза региональной 
безопасности на Ближнем Востоке» (23 сентября 2022 г.); 
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 «Мультикультурализм и миграционная политика в Европе после кризиса» (3 
октября 2022 г.); 

 Межвузовская научная конференция «Политическая наука в университете: 
достижения, вызовы, перспективы» (7 октября 2022 г.) 

 Международная  студенческая  научная конференция «Саммиты БРИКС и 
ШОС: реформа многосторонней системы и укрепление сотрудничества» (7 
октября 2022 г.); 

 IV ежегодная международная студенческая научная конференция 
«Международные отношения в XXI в.: сценарии глобального и регионального 
развития в условиях нестабильности» (20 октября 2022 г.); 

 Круглый стол «Интеграционные процессы в странах Ближнего Востока» (1 
ноября 2022 г.); 

 Всероссийская конференция «Пространство опыта, горизонты ожиданий: 
исторические аналогии в политической мысли и практике современной 
России» (17 ноября 2022 г.); 

 Международная  студенческая  научно-практическая конференция 
«Евразийская интеграция: история, современное состояние и перспективы 
развития» (23 – 24 ноября 2022 г.); 

 IX ежегодная конференция аспирантов и магистрантов факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ «Анализ 
глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские 
практики» (24 ноября 2022 г.); 

 Научная конференция «Концепция публичной власти в политико-правовых 
исследованиях» (26 ноября 2022 г.); 

 II всероссийская научная конференция «Обеспечение устойчивого развития 
социальных, политических и экономических систем в XXI в.» (2 декабря 2022 
г.); 

 Международный круглый стол «Латинская Америка в системе 
международных взаимодействий XXI века» (7 декабря 2022 г.); 

 Международная студенческая  конференция «Международные отношения в 
Евразии: актуальные проблемы и современные тенденции» (21 – 22 декабря 
2022 г.) 

 
Науковедение  

 Школа молодых ученых по истории науки с международным участием «Один 
день из жизни ученого: повседневность, коммуникации, смыслы» (2 апреля 
2022 г.) 

 
Культурология 

 Всероссийская научная конференция «Профессия – культуролог IV» (25 
февраля 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Путешествия во времени IV: Языки, 
образы и пространства времени в художественной культуре» (4 – 5 марта 2022 
г.); 

 Всероссийская научная конференция - форум научной молодежи «Шаг в 
будущее: культурология, социология культуры» (21 марта – 20 мая 2022 г.)» 

 Международная научная конференция «Эмоции и чувства в культурах 
жителей Америки» (5 – 6 апреля 2022 г.); 

 ХIV всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 
культуры» (15 – 16 апреля 2022 г.); 

 VII всероссийская научная конференция с международным участием 
«Демонология как семиотическая система» (13 – 14 мая 2022 г.); 
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 Научно-практическая конференция магистрантов «Объекты и методы 
культурологического исследования» (14 мая 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Мода – искусство – литература: 
контексты взаимодействия» (26 мая 2022 г.); 

 Научная конференция магистрантов-культурологов «Методология и практика 
культурологических исследований» (24 сентября 2022 г.); 

 Международный круглый стол «Эсхатологические сценарии русского 
Модерна: от belle epoque до fin de siècle» (26 сентября 2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Изучение культуры в 
современном мире – IV» (14 – 15 октября 2022 г.);  

 Всероссийская конференция «ХIV Мелетинские чтения» (20 – 22 октября 
2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Сладость или пакость: социокультурные 
практики и традиции взаимодействия со страшным» (29 октября 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция с международным участием «Советский 
дискурс-XV. Советская еда как утопия, идеология, повседневность: теории и 
практика» (2 ноября 2022 г.); 

 Международная конференция «Советские 1980-е: культурные контексты и 
режимы перехода» (26 апреля 2022 г.); 

 Третья международная научная онлайн-конференция памяти В.Г. Безрогова 
«Дети и детство в истории культуры: современные междисциплинарные 
исследования» (2 – 3 декабря 2022 г.) 

 Международная конференция «“Последние времена” в славянской и 
еврейской культурной традиции» (7 – 9 декабря 2022 г.); 

 Научно-практическая конференция магистрантов «Культурологические 
исследования: постановка проблемы» (17 декабря 2022 г.) 
 

Образование. Педагогика 
 Международная научно-практическая конференция «Преподавание языков и 

гуманитарное знание» (22 января 2022 г.); 
 III всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

России: роль гуманитарного образования» (10 февраля 2022 г.); 
 Межвузовский круглый стол «Аутентичные тексты в преподавании 

иностранного языка. Принципы отбора, прогнозируемые компетенции и 
пределы применения» (17 февраля 2022 г.); 

 VII международная научно-практическая конференция «Гуманитарный вектор 
преподавания иностранных языков» (25 февраля 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Образовательные 
программы по мировому комплексному регионоведению: зарубежный и 
российский опыт» (10 марта 2022 г.); 

 Пятая международная научно-практическая конференция «Образование 4.0: 
конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив» (10 марта 2022 г.); 

 III международная научно-практическая конференция «Иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации: инновации, проблемы и 
перспективы» (22 марта 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Из практики преподавания русского 
языка взрослым 2» (24 марта 2022 г.); 

 Межвузовская научно-практическая конференция на английском языке 
«Формирование профессиональной личности: менеджер, юрист» (12 апреля 
2022 г.); 
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 III международная научно-практическая конференция «Язык в 
образовательном пространстве неязыкового гуманитарного вуза: теория и 
практика» (26 апреля 2022 г.); 

 II межвузовская научная конференция «Актуальные ориентиры при 
проектировании содержания обучения иностранному языку в 
нелингвистическом университете» (20 мая 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Личность и общество в 
современном геополитическом цифровом пространстве:  вопросы 
преподавания иностранных языков в вузе» (7 июня 2022 г.); 

 VI международная научно-практическая конференция «Преподавание языков 
и культур в парадигме гуманитарного образования» (8 – 14 сентября 2022 г.); 

 Студенческие научные семинары «Профессионально-личностное развитие 
студента в иноязычной образовательной среде» (10 – 14 октября 2022 г.); 

 III международная научно-практическая конференция «Иностранный язык: 
интеграция науки и образования в академическом взаимодействии» (26 
октября 2022 г.); 

 VIII международная научно-практическая конференция «Гуманитарный 
вектор преподавания иностранных языков» (25 ноября 2022 г.); 

 III международная научная конференция «Современная парадигма 
преподавания иностранных языков в неязыковом вузе» (30 ноября 2022 г.); 

 II международная научно-практическая конференция «Преподавание языков и 
гуманитарное знание» (17 декабря 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Иноязычная 
коммуникативная культура и повышение качества профессиональной 
подготовки студента» (21 декабря 2022 г.) 

 
Психология 

 Международная научно-практическая конференция «Практическая 
психология и новая реальность» (26 – 27 февраля 2022 г.); 

 V международная научная конференция «Шпетовские Чтения» (5 апреля 2022 
г.); 

 Международная научная конференция «Интегративные и кросс-культурные 
подходы к изучению мышления и языка» (5 – 6 апреля 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Человек в ситуации изменений: 
реальный и виртуальный контекст» (6 – 7 апреля 2022 г.); 

 III всероссийская студенческая научная конференция Института психологии 
им. Л.С. Выготского (27 октября 2022 г.); 

 Симпозиум «Динамическая устойчивость личности в ситуации изменений» 
(17 ноября 2022 г.); 

 Международная научная конференция памяти Л.С. Выготского 
«Возрождение традиций» (23 – 25 ноября 2022 г.) 

 
Языкознание 

 Межвузовская конференция «Язык и методы его описания. Памяти А.Н. 
Барулина» (17 – 18 января 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Пьер Паоло Пазолини: 
личность, творчество, рецепции» (1 – 2 марта 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Мастерская перевода: обмен опытом» (15 
марта, 19 декабря 2022 г.); 

 Международная конференция «Языки медиа и медиа языка» (30 марта 2022 
г.); 
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 VI ежегодная межвузовская студенческая научная конференция «Перевод – 
объект научного исследования» (10 апреля 2022 г.); 

 I международная (XVII межвузовская) научно-практическая конференция 
«Перевод – мост между мирами» (21 – 22 апреля 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Современные проблемы перевода: 
история, теория, практика» (23 апреля 2022 г.); 

 28-я Международная научная конференция по компьютерной лингвистике и 
интеллектуальным технологиям «Диалог» (15 – 18 июня 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Отношения между разносистемными 
элементами в поликодовых (мультимодальных) текстах» (23 – 24 июня 2022 
г.); 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Перевод в эпоху 
цифровизации: теория, практика, дидактика» (30 сентября 2022 г.); 

 VIII всероссийская студенческая конференция Института лингвистики (21 – 
25 октября 2022 г.); 

 Студенческая конференция по переводу «Проба пера» (29 октября 2022 г.); 
 ХХIII традиционные научные чтения памяти Г.А. Ткаченко (7 ноября 2022 г.); 
 II международная научно-практическая конференция 

«Китайская лингвистика и синология» (21 – 25 ноября 2022 г.) 
 

Литературоведение. Устное народное творчество 
 Межвузовская научная конференция «“Вместо памяти”: историческое 

прошлое и литературное воображение» (12 февраля 2022 г.); 
 VII всероссийская научная конференция молодых ученых с международным 

участием «Фольклористика и культурная антропология сегодня» (4 – 5 марта 
2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Память как история и 
воображение: визуальная репрезентация в литературе и культуре» (10 – 11 
февраля 2022 г.); 

 Интернациональный коллоквиум международной аспирантуры и 
докторантуры РГГУ и университета Фрайбурга (17 – 18 марта 2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Noscere et comparare: 
изучаем сравнительно. Собрание молодых СИЛ» (17 – 18 марта 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Круглый стол памятных дат: 125 лет 
со дня рождения У. Фолкнера» (19 марта 2022 г.); 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 
115-летию со дня рождения индийской писательницы, поэтессы, переводчицы 
Махадеви Варма (25 марта 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Эзотеризм и русская литература» (30 
– 31 марта 2022 г.); 

 XXVI всероссийская научная конференция с международным участием 
«Феномен заглавия» – «Заголовочно-финальный комплекс как целое» (8 – 9 
апреля 2022 г.);  

 XIV международная научная конференция «Гаспаровские чтения» (11 – 16 
апреля 2022 г.); 

 Международный круглый стол «Фольклорное повествование и реальная 
действительность» (20 апреля 2022 г.); 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 
празднованию 490-летия Тульсидаса «Индийская Рамаяна» (22 апреля 2022 
г.); 

 Всероссийская конференция-воркшоп «Современное стихотворение как 
методологическая проблема» (23 – 24 апреля 2022 г.); 
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 Международная научная конференция «Рок-поэзия: текст и контекст» (14 мая 
2022 г.); 

 Международная конференции ДААД в Иркутске под руководством проф.               
Д. Кемпера (26 – 27 мая 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Первородный грех, судьба, вина. 
Теологические и литературные нарративы в эпоху Нового времени» (8 – 11 
июня 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Vechi – Milestones – Meilensteine. 
Literaturwissenschaft International: Freiburg – Moskau» (9 – 11 июня 2022 г.); 

 Международный научный семинар «Шекспир и культура Возрождения» (17 
июня 2022 г.);  

 Международный научный семинар «Современные проблемы 
компаративистики», тема «А.С. Пушкин и мировая литература» (8 – 10 
сентября 2022 г.); 

 Международная конференция «Драма и театр» (24 сентября 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Белые чтения» (20 – 22 октября 2022 

г.);  
 Круглый стол «Магистранты ЦТСФ за письменным столом» (31 октября 2022 

г.); 
 Международный поэтический фестиваль «Переводы поэзии Марины 

Цветаевой» (11 ноября 2022 г.); 
 Интернациональный коллоквиум участников международной аспирантуры и 

докторантуры совместно с университетом Фрайбурга (11 – 13 ноября 2022 г.); 
 XIХ всероссийская научная конференция с международным участием 

«Сапгировские чтения»: «Вокруг Сапгира: еще несколько великих» (18 – 19 
ноября 2022 г.); 

 Съезд Российского союза германистов (24 – 26 ноября 2022 г.); 
 Международный круглый стол «Сказки мира и их переводы» (25 ноября 2022 

г.); 
 Международный круглый стол «За и против закона – 5. Проблемы поэтики, 

генезиса и эволюции криминальной литературы» (2 – 3 декабря 2022 г.); 
 IХ всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Мандельштам и его время: К 130-летию со дня рождения О.Э. 
Мандельштама» (3 – 4 декабря 2021 г.); 

 Международная научная конференция «Annus Mirabilis: 1922 год в истории 
модернизма» (7 – 8 декабря 2022 г.); 

 Межвузовский научный круглый стол «Проблемы поэтики: субъектная 
структура лирики» (17 декабря 2022 г.); 

 XXХ международная научная конференция «Лотмановские чтения» (22 – 24 
декабря 2022 г.)  

 
Искусствознание 

 Всероссийская научная конференция в рамках Международных 
рождественских образовательных чтений «Проблемы сохранения церковного 
искусства» (26 – 27 января 2022 г.); 

 Научно-практическая конференция по итогам зимних студенческих практик 
«Шаг в профессию» (15 февраля 2022 г.); 

 Студенческий научно-практический круглый стол «Советская икона: 
спасение, реставрация, экспонирование» (22 февраля 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «IХ Даниловские чтения: античность – 
средневековье – ренессанс: Искусство и культура. Памятник в контексте 
эпохи» (9 – 11 марта 2022 г.); 
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 Межинститутская научная конференция «Комплексное исследование 
художественных явлений и произведений отечественного искусства» (17 
марта 2022 г.); 

 XIV межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Музей и 
национальное наследие: история и современность» (12 – 13 апреля 2022 г.); 

 Научная конференция «Культурное наследие России: изучение, сохранение, 
развитие» (18 апреля 2018 г.); 

 Международная научная конференция «Россия и Христианский Восток: 
культурные традиции» (20 – 21 апреля 2022 г.); 

 Дни музеологии в РГГУ (17 – 21 мая 2022 г.); 
 Ново-Иерусалимские чтения (7 июня, 23 ноября 2022 г.); 
 Конференция «Русское и зарубежное искусство в диалоге с материалом, 

техникой и технологией: вектор дизайна» (29 – 30 июня 2022 г.); 
 Конференция по итогам летних студенческих практик «Шаг в профессию» 

(13 сентября 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Золотая буква: Искусство книги и 

журнала в XIX - XXI столетиях» (19 – 21 сентября 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Архитектурная художественная 

керамика: искусство и технологии» (1 – 2 октября 2022 г.); 
 V научная конференция молодых ученых «Современные исследовательские 

подходы в науках об искусстве и культуре» (28 – 29 октября 2022 г.); 
 Студенческая научная конференция «Новые направления в изучении музеев и 

культурного наследия» (8 ноября 2022 г.); 
 Международная научная конференция «III Юткевические чтения» (9 – 11 

ноября 2022 г.); 
 Межвузовский семинар «Немецкое архитектурное наследие в Москве» (14 

ноября 2022 г.); 
 Научная конференция «Теории и практики современного искусства» (14 

ноября 2022 г.); 
 Научная конференция «Три века русского искусства и архитектуры под 

знаком Петровской эпохи» (24 – 25 ноября 2022 г.); 
 Международная научно-практическая конференция «Мировые тренды и 

музейная практика в России» (1 – 3 декабря 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Изображение национального героя в 

искусстве и литературе Европы XVIII – XX вв.» (15 – 16 декабря 2022 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 круглый стол «Странные сказки 1980-х: социокультурный 
анализ полнометражного кинофэнтези» (24 декабря 2022 г.) 

 
Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации. 

 Научно-практический форум «Диалог с будущим: прототипирование нового 
коммуникативного опыта» (15 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Новости, информационный ландшафт  и общественное 
мнение» (14 марта 2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Будущее коммуникаций в  
условиях цифровизации поневоле» (31 марта 2022 г.); 

 Ежегодная международная конференция заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин (1 апреля 2022 г.); 

 Международный научно-практический медиафорум «Трансформация 
медиасреды в XXI веке» (6 апреля 2022 г.); 
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 Межвузовская студенческая научная конференция «Будущее коммуникаций в  
условиях цифровизации поневоле» (8 апреля 2022 г.); 

 Выездной семинар на форуме выставке «Дизайн и Реклама 2022» (26 апреля 
2022 г.); 

 Круглый стол «Цифровая реклама и проектная деятельность: инструменты и 
подходы к исследованиям» (17 мая 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Тренды в коммуникационной индустрии» (18 
мая 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Стратегии социального и культурного 
партнерства в целях устойчивого развития» (20 мая 2022 г.);  

 Межвузовский студенческий круглый стол «Отражение жанровой специфики 
фольклора в рекламе» (23 мая 2022 г.); 

 Межкафедральная студенческая научная конференция «Медиагоризонт 
современных коммуникаций» (24 мая 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Эффективность мечты: новейшие технологии 
продвижения» (27 мая 2022 г.); 

 Х межвузовская студенческая научная конференция «Наш start-up в науке и 
индустрии коммуникаций» (28 мая 2022 г.); 

 ХI межвузовская студенческая научно-практическая конференция 
«Маркетинговые коммуникации и медиа-технологии – универсум научной и 
профессиональной деятельности» (8 октября 2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научная конференция «Шоковая цифровизация: 
основные тренды в коммуникациях» (14 октября 2022 г.); 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на 
английском языке «Кодекс рекламной деятельности. Правовые и этические 
аспекты» (18 октября 2022 г.); 

 ХI межвузовская научно-практическая конференция «Медиаконтент: взгляд 
молодого исследователя» (21 октября 2022 г.); 

 Научно-практический межвузовский форум в рамках Дня работников рекламы 
(23 октября 2022 г.); 

 Межфакультетский студенческий научный круглый стол «Имидж и 
персональный бренд» (18 ноября 2022 г.); 

 I всероссийская научная конференция «Цифровые технологии и интернет: 
новое прочтение права, морали и этики» (23 ноября 2022 г.); 

 Круглый стол «Диджител-детокс как спасение в эпоху цифровых 
потреблений» (25 ноября 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Раритеты рекламы и медиа: в коллекциях и 
научном поиске» (30 ноября 2022 г.); 

 Круглый стол «Реклама и связи с общественностью в предпрофильном 
образовании» (15 декабря 2022 г.) 
 

Информатика  
 Межвузовский студенческий круглый стол «Проблемы криптографии: от 

прошлого к будущему» (12 января 2022 г.); 
 Межвузовский круглый стол «Роль консалтинга и аудита в направлении 

информационной безопасности» (29 марта 2022 г.); 
 V международная научно-практическая конференция «Информационная 

безопасность: вчера, сегодня, завтра» (14 апреля 2022 г.); 
 IV межвузовский научно-методический семинар «Когнитивные 

информационные технологии в интеллектуальных системах управления» (14 
апреля 2022 г.); 
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 Международная конференция «Взаимодействие ВУЗов, научных организаций 
и учреждений культуры в сфере защиты информации и технологий 
безопасности» (19 – 20 апреля 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол для студентов и аспирантов «Электронный 
документооборот: современные тенденции» (20 апреля 2022 г.); 

 Годичная конференция Международного семинара ИИНТБ и ТГПИ им. 
Низами (12 – 13 мая 2022 г.); 

 Круглый стол для магистрантов «Управление данными и знаниями в 
цифровую эпоху» (27 октября 2022 г.); 

 VII межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 
формирования, развития и обеспечения безопасности единого цифрового 
культурно-исторического пространства России» (10 ноября 2022 г.); 

 Научно-методический семинар «Цифры, данные, системы в рекламных 
коммуникациях» (24 апреля 2022 г.); 

 V межвузовский научно-методический семинар «Когнитивные 
информационные технологии в интеллектуальных системах управления» (15 
декабря 2022 г.) 

 
Религиоведение 

 Всероссийская научная конференция с межвузовским участием IX 
Аверинцевские чтения «Диалоги о христианстве: справедливость, правда и 
свобода» (29 – 30 марта 2022 г.); 

 Международный круглый стол «Современные старообрядцы: социально-
антропологические исследования» (30 апреля 2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «Гражданская религия в России: проблемы 
определения и перспективы развития» (13 мая 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Исследования религии: прошлое, 
настоящее, будущее» (27 – 28 мая 2022 г.); 

 Международный круглый стол «Народная религия в Юго-Восточной Азии» 
(15 сентября 2022 г.); 

 III международная конференция «Изображение и культ: сакральные образы в 
христианских традициях» (24 – 26 ноября 2022 г.); 

 Всероссийский круглый стол «Роль религиозного фактора в современных 
процессах и тенденциях социально-политического развития стран 
Центральной Азии и Афганистана» (6 декабря 2022 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Религия и массовая культура» (16 
декабря 2022 г.) 

 
Комплексное изучение отдельных стран и регионов 

 Международный симпозиум «Белые пятна в изучении Южной Азии – IV» (29 
– 31 января 2022 г.); 

 Международная научно-практическая конференция на английском языке 
«Customs, Information and Language» -  «Традиции и язык» (18 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Гуманитарный кризис как угроза безопасности 
Ближневосточного региона» (18 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Страны Ближнего Востока в эпоху Covid-19» (18 марта 2022 
г.); 

 Круглый стол «Евросоюз: внешние и внутренние вызовы в 2020-2022 гг.» (11 
апреля 2022 г.); 

 Международный студенческий семинар «Космонавты России и Индии» (11 
апреля 2022 г.); 



169 
 

 II научно-практическая конференция «Современная Африка: риски и вызовы 
поступательного развития» (19 апреля 2022 г.); 

 Научно-практическая конференция «Страноведение Англии: 
антропологические аспекты» (19 апреля 2022 г.); 

 Научно-практический круглый стол «América Latina a través de los siglos» (22 
апреля 2022 г.); 

 Круглый стол «Испаноязычная цивилизация: культура, литература, история» 
(25 апреля 2022 г.); 

 Ежегодная студенческая научная конференция «Аспекты немецкой культуры» 
(19 апреля 2022 г.); 

 Фулбрайтовская летняя школа по американистике «Афроамериканцы и 
афроамериканская культура в США и в России» (19 – 25 июня 2022 г.); 

 II студенческая научно-практическая конференция «Восток в трансформации 
современной действительности» (21 июня 2022 г.); 

 VII межвузовская студенческая и аспирантская научная конференция «Studia 
orientalia juvenica» (5 октября 2022 г.); 

 Международная научная конференция «Итальянистика сегодня» (16 октября 
2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Культура Канады и Квебека» (17 октября 2022 
г.); 

 Научная конференция «Регионоведение России» (20 октября 2022 г.); 
 II международная научно-практическая конференция «Культура поведения на 

Востоке: традиции и современность» (16 ноября 2022 г.); 
 Международный круглый стол «Северо-восточная Индия и сопредельные 

регионы в эпоху пандемии и цифровизации» (18 ноября 2022 г.); 
 Круглый стол «Региональная идентичность и культурное многообразие 

народов России: проблемы изучения и актуализации» (22 ноября 2022 г.); 
 Научно-образовательная дискуссия «Россия и Испания: диалог двух культур» 

(2 декабря 2022 г.) 
 
Математика 

 Международный научный круглый стол «Математические модели 
гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, 
перспективы» (21 апреля 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Математика в информационных средах» (25 
октября 2022 г.) 

 
Туристско-экскурсионное обслуживание 

 Круглый стол «Перспективные акватории России для развития круизного 
туризма в постковидный период» (18 февраля 2022 г.); 

 Круглый стол «Тренды развития гостиничного  бизнеса в  условиях 
пандемии» (25 февраля 2022 г.); 

 Круглый стол «Инновации в экскурсионной деятельности» (2 марта 2022 г.); 
 Круглый стол «Альтернативные средства размещения: перспективы развития 

в новых реалиях» (4 марта 2022 г.); 
 Международная научно-практическая конференция «Гостиничный бизнес в 

современных условиях: актуальные тенденции и проблемы развития» (24 
марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Использование современных технологий в туристской и 
экскурсионной деятельности» (1 апреля 2022 г.); 

 Круглый стол «Проблемы и точки роста в гостиничном бизнесе: реалии и 
перспективы» (11 апреля 2022 г.); 
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 Круглый стол «Гастрономический туризм» (14 апреля 2022 г.); 
 Круглый стол «Особенности работы туристского центра в современных 

условиях в целях развития туризма» (14 мая 2022 г.); 
 Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы и пути развития 

индустрии гостеприимства 2021/22г.» (17 мая 2022 г.); 
 Международная научно-практическая конференция ко дню туризма «Новые 

реалии - новые возможности» (5 октября 2022 г.); 
 Круглый стол «История гостеприимства советского времени» (6 октября 2022 

г.); 
 Круглый стол «Устойчивое развитие туризма: экологический аспект» (12 

октября 2022 г.); 
 Круглый стол «Новый взгляд на гостиничный бизнес: решения для новой 

реальности» (13 октября 2022 г.); 
 Круглый стол «Индустрия туризма в России в условиях асимметричной 

информации» (17 октября 2022 г.); 
 Круглый стол «Влияние видов туризма на развитие альтернативных средств 

размещения в регионах России» (19 октября 2022 г.); 
 Круглый стол «Актуальные проблемы бизнес-проектирования в гостиничном 

деле в современных условиях» (24 октября 2022 г.); 
 Круглый стол «Актуальные проблемы бизнес-проектирования в гостиничном 

деле в современных условиях» (3 ноября 2022 г.); 
 Международная научная конференция «Социальная ответственность в сфере 

туризма: общество, экология и экономика» (7 ноября 2022 г.); 
 Круглый стол «Рестораны и отели: инновационные концепции ведения 

бизнеса в период экономических санкций» (10 ноября 2022 г.); 
 Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития сферы туризма и гостеприимства в контексте глобальных вызовов» 
(28 ноября 2022 г.);  

 Круглый стол «Развитие туризма в испаноговорящих странах в современных 
условиях» (5 декабря 2022 г.); 

 Круглый стол «Российские туристские бренды: проблема узнаваемости и 
привлекательности» (10 декабря 2022 г.); 

 V международный научно-практический форум гостеприимства РГГУ 
«HoReCa. Трансформация гостиничного бизнеса: новые риски и 
возможности» (15 декабря 2022 г.) 

 
Организация и управление 

 Студенческий научный круглый стол «Современные технологии 
маркетинговых исследований» (10 февраля 2022 г.); 

 Научный круглый стол «Современные тенденции и тренды маркетинга» (2 
марта 2022 г.); 

 Внутривузовский научный круглый стол «Современные тенденции и 
проблемы маркетинговой деятельности на различных типах рынков» (10 
марта 2022 г.); 

 Ежегодная международная конференции Гильдии маркетолога: Маркетинг 
России, памяти А. Панкрухина (11 марта 2022 г.); 

 Круглый стол «Нормативное и методическое  регулирование работы с 
архивными документами в организациях на современном этапе» (16 марта 
2022 г.); 

 Круглый стол «Клиентоориентированный подход в работе сервисных 
предприятий» (21 марта 2022 г.); 
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 Всероссийская научная конференция «IХ Сперанские чтения: Актуальные 
проблемы управления» (31 марта 2022 г.); 

 Межвузовский студенческий научный круглый стол «Топ профессий в 
области менеджмента в 2020-х гг.: ключевые навыки, профессиональные 
компетенции и новые рыночные тренды» (6 апреля 2023 г.); 

 Межвузовский студенческий научный круглый стол «Современные подходы к 
управлению персоналом» (12 апреля 2023 г.); 

 Международная научно-практическая конференция «IV Гастевские чтения» 
(14 апреля 2022 г.); 

 Вторая ежегодная межрегиональная конференция (с международным 
участием) «Геомедиа и брендинг территорий: теория, практика, перспективы» 
(15 апреля 2022 г.); 

 Межвузовская научная конференция «Территориальный брендинг в 
современной России: анализ современных кейсов и перспективы развития» 
(15 апреля 2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Современные маркетинговые технологии» (15 
апреля 2023 г.); 

 Всероссийский методологический семинар «Управление документами в 
цифровой среде» (20 апреля 2022 г.); 

 Межфакультетский студенческий научный круглый стол на английском языке 
с участием иностранных студентов «Становление службы документационного 
обеспечения управления за рубежом и перспективы ее развития» (29 апреля 
2022 г.); 

 Научная конференция «Великие управленцы прошлого и настоящего» (26 мая 
2022 г.); 

 Студенческий круглый стол «Актуальные проблемы научных исследований в 
области государственного и муниципального управления» (23 июня 2022 г.); 

 Внутривузовский круглый стол «Моя профессия – маркетолог» (16 сентября 
2022 г.); 

 Межвузовский круглый стол «In Memoriam: видные  ученые в 
документоведении» (12 октября 2022 г.); 

 Межвузовский научный семинар «Трансформация профессии документоведа 
в цифровую эпоху» (12 октября 2022 г.); 

 Внутривузовский студенческий круглый стол «Моя профессия – управление 
персоналом» (14 октября 2022 г.); 

 Внутривузовский научный круглый стол «Маркетинг как основа деятельности 
организации в рыночных условиях» (18 октября 2022 г.); 

 Межвузовский научный круглый стол «In Memoriam: видные  ученые в 
документоведении» (12 октября 2022 г.); 

 Международный круглый стол «Маркетинг в эпоху цифровизации» (25 
октября 2021 г.); 

 Внутривузовский студенческий научный круглый стол «Hard skills проектного 
менеджера» (26 октября 2022 г.); 

 Межфакультетский научный круглый стол «Современные технологии 
управления документацией в России и за рубежом» (28 октября 2022 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент в условиях 
глобализации» (1 – 2 ноября 2022 г.) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ в 2022 г. 

 
«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 
«Актуальные проблемы изучения и преподавания итальянского языка и 

культуры» 
Российско-итальянский УНЦ 
«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 
«“Восточный ракурс” российской истории XX-XXI веков: гуманитарное 

измерение» 
Историко-архивный ин-т, фак-т международных отношений, политологии и 

зарубежного регионоведения, кафедра международной безопасности  
«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» 
Факультет истории искусства, кафедра теории и истории искусства  
«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 
«Культурная медиация»  
Факультет культурологии, МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
«Культурное наследие в мировой политике и международных отношениях»  
Историко-архивный институт, факультет международных отношений, 

политологии и зарубежного регионоведения, кафедра зарубежного регионоведения и 
внешней политики 
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«Культурное наследие: теория и практики» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
«Культурные коды детской иллюстрации» 
Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и коммуникаций 
«Культурные практики в технологических медиа средах»  
Факультет культурологии 
«Лаборатория интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

медиатехнологий» 
Факультет рекламы и связей с общественностью, кафедра интегрированный 

коммуникаций и рекламы 
«Лаборатория маркетинговых исследований» 
Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра 

маркетинга 
Летовский семинар 
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра 

теоретической и исторической поэтики 
«Литература в контексте постсовременности: проблема языков описания»  
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра 

истории русской литературы новейшего времени 
Междисциплинарный научный межвузовский семинар: серия открытых 

лекций, онлайн-формат 
Историко-архивный институт, исторический факультет, Центр 

междисциплинарных гуманитарных исследований 
«Мода и новые медиа: стратегии и практики взаимодействия» 
Факультет культурологии, МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
«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 
Институт лингвистики, кафедра восточных языков Отделения восточных языков и 

культур 
Научный семинар ИВГИ 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Научный семинар Мезоамериканского центра им. Ю.В Кнорозова 
Историко-архивный институт, исторический факультет, Учебно-научный 

Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 
Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим 

дисциплинам им. Е.И. Каменцевой 
Историко-архивный институт, исторический факультет, кафедра вспомогательных 

исторических дисциплин и археографии 
«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 

Открытый семинар Института лингвистики 
Институт лингвистики УНЦ лингвистической типологии 
«Перевод и комментирование англо-американской поэзии и прозы ХХ в.» 
Институт филологии и истории, кафедра теории и практики перевода 
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«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 методологии исследований визуальных искусств 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
«Совершенствование коммуникативно-информационных процессов» 
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации 
«Современные направления музейной деятельности: теория и практика» 
Факультет истории искусства, кафедра музеологии 
 «Современный театр в культурологической перспективе изучения» 
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры 
«Студенческая и аспирантская лаборатория академической работы в 

международном контексте» 
Факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства 
«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 
«Школа VR&AR в интегрированных коммуникациях» 
Институт новых образовательных технологий и информатизации 
«Эго-документы советских евреев» 
УНЦ библеистики и иудаики 
«Язык. Культура. Профессия» 
Кафедра иностранных языков 
«Judaica Rossica» 
УНЦ библеистики и иудаики 
«Memory studies в системе современного гуманитарного знания»  
Факультет культурологии, кафедра истории и теории культуры, Высшая школа 

европейских культур 
«Open & Sustainable Tourism» 
Историко-архивный институт, факультет востоковедения и социально-

коммуникативных наук, отделение сервиса, туризма и коммуникативных технологий, 
кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства 
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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 2022 
Численность 
студентов очной 
формы обучения, 
чел.  
из них: 

6458 7099 7549 8350 8638 8482 9121 

Участвовали в НИР, 
из них: 

1915 1646 4748 4703 5225 4189 4164 

с оплатой труда 7 10 18 27 46 35 47 
 

Студенческие научные мероприятия РГГУ 
 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Студенческие научные и 
научно-технические 
конференции и т.п.,  
организованные вузом, всего, 
из них: 

72 64 102 124 144 163 201 

международные, всероссийские, 
региональные 

34 22 32 18 22 26 27 

Выставки студенческих работ, 
организованные вузом, всего,  
из них: 

12 10 17 16 20 18 27 

международные, всероссийские, 
региональные 

0 0 3 1 1 8 10 

 
В РГГУ ежегодно проводятся Дни студенческой науки. В 2022 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 
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поощрению междисциплинарных исследований. Это отвечает одной из 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 2022 г. в рамках Дней студенческой науки состоялось 85 мероприятия: 78 
очных (или очных с онлайн-участием) и 7 онлайн-мероприятий.  

 
Результативность научно-исследовательской работы студентов  

 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Доклады на научных 
конференциях, семинарах и 
т.п., всего, из них: 

567 450 1081 
 

1223 
 

1656 1583 1526 

  международных,  
  всероссийских, 
  региональных 

350 242 521 
 

460 369 504 385 

Экспонаты, представленные 
на выставках с участием 
студентов, всего, из них: 

135 179 395 
 

455 330 327 665 

 международных,  
  всероссийских, 
 региональных 

10 30 60 
 

16 50 150 89 

Научные публикации, всего, 
из них: 

126 131 345 
 

436 
 

503 541 533 

- изданные за рубежом 1 5 5 3 21 14 2 
- без соавторов – работников 
вуза 

82 106 263 
286 

268 279 332 

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 
220 274 208 

Заявки на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

0 0 0 
 
0 
 

0 0 0 

Студенческие проекты, 
поданные на конкурсы 
грантов, всего, 
из них: 

0 4 4 

 
14 

8 6 13 

- гранты, выигранные 
студентами 

0 4 3 
6 

0 6 10 

Стипендии Президента 
Российской Федерации, 
получаемые студентами 

0 0 0 
 
0 
 

0 0 3 

Стипендии Правительства 0 0 0 0 1 0 2 
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Российской Федерации, 
получаемые студентами 

1 
 

 
 

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.); 

«Антропологи религии: люди, реликвии, практики на (пост)советском 
пространстве», научный студенческий семинар (руководитель – Антонов Д.И.); 

«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.);  
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«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.); 

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 2022 г. опубликована 141 научная монография, 104 учебника и учебных 
пособия, 4769 научных статей; в российских и зарубежных журналах, индексируемых в 
базе данных Web of Science – 298, в российских и зарубежных журналах, индексируемых 
в базе данных Scopus – 365; в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – 5056 публикаций. Количество цитирований публикаций, 
изданных за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ, 
составило 27944.  

Преподаватели РГГУ подготовили и опубликовали значимые для развития 
исследований в области философии, литературоведения, истории, культурологии 
сборники: «Археология и художественное видение: исторические контексты», 
«Вещество поэзии. К 70-летию Ю.Б. Орлицкого», «Связующее звено. Сборник памяти 
Е.П. Шумиловой», «Учителя, ученики, коллеги… Сборник статей к 60-летию Дмитрия 
Петровича Бака», «Образная память и средства художественной выразительности» и др. 

Вышли в свет сборники материалов конференций: «Актуальные проблемы 
перевода и переводоведения в русском и южноазиатских языках», «Интеллигенция: 
поиск ответов на вызовы времени: сб. научных статей», «Будущее нашего прошлого-7: 
Историческая память и коммеморативные практики. Материалы международной 
научной конференции. 26–27 ноября 2021 г.», «Муромцевские чтения. Сборник научных 
статей ХXII Международной научной конференции» и др.  

Продолжился выпуск научных периодических изданий университета «Вестник 
РГГУ» (в свет вышел 41 номер журналов), а также журналов «История и архивы», 
«Нового филологического вестника», «Вопросы языкового родства», электронных 
журналв «Артикульт» и «Гуманитарный акцент» и др.  

Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ          Д.И. 
Антонова,    А.Б. Асташова, Х.А. Гаджиева, В.Ф. Левичевой, Г.Ю. Лесникова, М.Ю. 
Люстрова, М.Р. Майзульса, А.А. Матусовского, М.С. Михалева, Д.В. Неренц, Ю.В. 
Подковырина, В.И. Подлесской, А.А. Пригарина, Е.Ю. Сергеева, А.А. Столярова, И.Е. 
Сурикова, М.В. Тендряковой, Л.Л. Федоровой и др. 

Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке 
коллективных монографий, включая «Библейские и литургические образы в 
искусстве Востока и Запада: от слова к образу» (Марков А.В., Хрипкова Е.А. и др.); 
«Звук, образ, игра: междисциплинарные контексты современного кинематошграфа» 
(Колотаев А.В., Марков А.В. др.), «Каждый гражданин – неотъемлемая часть нации» 
(Бондаренко Д.М., Бутовская М.Л.), «“Культура духа” vs “Культура разума”: 
интеллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен (XVII – XVIII вв.)» 
(Репина Л.П., Шпак Г.В), «Модернизация предпринимательской среды в условиях 
текущих вызовов для обеспечения устойчивого экономического роста» (Белова Т.В., 
Васильева О.Н., Заиграева О.В.  и др.), «Новая медиареальность в условиях 
цифровизации» (Афанасьева О.М., Корнев М.С., Неренц Д.В. и др.), «От 
Московского Печатного двора к Историко-архивному институту» (Пчелов Е.В., 
Тараторкин Ф.Г., Хорхордина Т.И.), «От прекарной занятости к прекаризации 
жизни» (Анисимов Р.И., Белова Н.И., Буланова М.Б. и др.), «Социокультурные 
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угрозы: реальность, ментальные модели и дискурс» (Тюпа В.И., Хазанова М.И. и 
др.). 

За рубежом вышли публикации Башарина П.В., Белой М.Л., Беляева Д.Д., 
Бондаренко Д.М., Бутовской М.Л., Вайнштейн О.В., Веселовской Е.В., Гусаровой 
К.О., Ершовой Г.Г., Журавлевой В.И., Заботкиной В.И., Зенкина С.Н., Кемпера Д.., 
Крейдлина Г.Е., Круглова А.Н., Магомедова А.К., Манькова А.Е., Савиной Т.А., 
Сергеева Е.Ю., Солдатовой М.В., Филина Н.А. и др. 

Результаты исследований ведущих специалистов РГГУ внедрены в учебный 
процесс. В 2022 г. было опубликовано 104 учебника и учебных пособия. Среди них: 
«История отечественного государства и права» (Калина В.Ф. и др.), «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности» (Абаев А.Л. и др.), «Социология труда» (Тощенко 
Ж.Т., Цветкова Г.А.), «Архивная эвристика: методы выявления архивных 
документов» (Хорходина Т.И.), «Ландшафтоведение» (Торгашев Р.Е.), 
«Источниковедение советской истории» (Козлов В.П.), «Информатика для 
гуманитариев» (Муромцев В.В., Муромцева А.В. и др.), «Клиническая психология: 
практикум» (Нелюбина А.С. и др.), «История и философия науки» (Герасимов А.В.), 
«Политологические основы военного управления» (Герасимов А.В.), 
«Корпоративные финансы» (Гуковская А.А.), «Политическая социология» 
(Крыштановская О.В., Лавров И.А., Чернавин Ю.А.), «Качественные методы анализа 
данных в психологии» (Хорошилов Д.А.), «Информационная безопасность 
предприятия» (Гришина Н.В.), «Экономический и финансовый анализ» (Зубов Я.О., 
Незамайкин В.Н., Черникина Е.В.), «Бизнес-архивы Европы и США: история и 
современность» (Чичуга М.А.) и др.  

Значительное количество учебной литературы вышло в электронном виде и 
размещено в электронной библиотеке РГГУ. 
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГГУ 
в 1991-2022 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 
издания «Arbor mundi»3 и «Вестник гуманитарной науки»4, учебные пособия, сборники 

                                                 
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. 
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.  
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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 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 

                                                                                                                                                    
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. 
8  Приказ № 01-05-127/об от 29 декабря 1994 г. 
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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 «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 

                                                 
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. 
15 Dies Academicus: 2012/2013: Итоги. М., 2013. С. 439. 
16 Приказ № 01-05-18/осн от 11.03.18. 
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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. 

 
 
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 

                                                 
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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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, 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 
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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 
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. 
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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 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 
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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.), «Новый 
филологический вестник» (издавался в 2005-2007 гг. под названием «Филологический 
журнал», возобновлен с 2022 г.), «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» 
(издавалась в 1993-2014 гг.), «Труды Института восточных культур и античности» 
(издавалась в 2002-2016 гг.), «Традиция – текст – фольклор: типология и семиотика» 
(издается с 2001-2014 гг.) и некоторые другие. 

В журналах  университета публикуются статьи не только работников 
университета, но и учёных других научных и образовательных учреждений России и 
зарубежных стран. 

В 2022 г. 11 журналов РГГУ входили в Перечень ВАК, 6 журналов РГГУ 
индексировались в международных наукометрических базах данных («Новый 
исторический вестник» (Scopus, WoS – ESCI; «Новый филологический вестник» (WoS – 
Core Collection); «Вестник архивиста» (WoS – ESCI); «Платоновские исследования» 
(Scopus); «Вопросы языкового родства» (Scopus); «Studia Religiosa Rossica» (Scopus) (с 
2022 г.). 
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НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, ИЗДАННЫЕ в РГГУ в 1993-2022 гг. 
 

1993 
1. Anashin V. Uniformly Distributed Sequences over P-Adic Integers / RSUH, 

Information Security Department. – М., 1993. – 99 p.  
2. Асламазян Т.А. 150 лет советской власти, если считать год за два / Рос. гос. 

гуманитарный ун-т; предисл. Ю.Н. Афанасьева. – М, 1993. – 79 с.  
3. Белая Г.А. «Конармия» Исаака Бабеля / Г.А. Белая, Е.А. Добренко, И.А. 

Есаулов; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М., 1993. – 116 с.  
 

1994 
4. Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества. – М., 1994. – 189 с. 
5. Становление рыночной экономики в странах Восточной Европы / пер. с англ. 

К. Клейг, Л. Саммерс, П. Мюррел и др.; предисл. М. Олсона; общ. ред. и предисл. 
Н.А. Макашевой. – М., 1994. – 543 с. 

6. Zinchenko V.P. Beyond the Zone of Proximal Development. – М., 1994. – 224 р.   
 

 
 

1995 
7. Алле М. Экономика как наука / сост., пер. с фр., предисл. И.А. Егорова. – М.: 

Наука для общества: РГГУ, 1995. – 166 с. (Соврем. экон. мысль).  
8. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. – М., 1995. – 446 с.  
9. Дзарасов С.С. Российский путь: Либерализм или социал-демократизм. – М., 

1994. – 335 с.  
10. Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного 

произведения: «Миргород» Н.В. Гоголя / Гос. ком. РФ по высш. образованию; Рос. гос. 
гуманитарный ун-т. – М., 1995. – 101 с.  

11. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя / пер. с 
фр. А.В. Карлова и М.А. Чешкова; под общ. ред. А.С. Солоницкого. – М.: РГГУ: Науч.-
издат. центр «Наука для общества», 1995. – 220 с.  

12. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию со 
дня выхода в свет / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т высших гуманитарных 
исследований; отв. ред. Д.П. Бак. – М., 1995. – 511 с.  

13. Фролов В.А. Торопитесь делать добро: Легенда-быль о тюремном докторе 
[Ф.П. Гаазе]. – М., 1995. – 167 с.  
1996 

14. Карасев Л.В. Философия смеха. – М., 1996. – 222 с.  
15. Петровский А.В. Психология о каждом из нас и каждому из нас  о психологии. 

– М., 1996. – 348 с.  
 

1997 
16. Баткин Л.М. Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов 

Иосифа Бродского. – М., 1997. – 331 с.  
17. Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала ХХ века в свете исторической 

поэтики (субъектно-образная структура). – М., 1997. – 306 с.  
18. Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ. – М.: Науч.-издат. центр 

«Наука для общества»: РГГУ, 1997. – 212 с. (Современная экономическая мысль).  
19. Бухерт В.Г. Архив Межевой канцелярии (1768 – 1918) / отв. ред. Шмидт С.О. 

– М., 1997. – 111 с.  

                                                 
 2-е издание вышло в 1997 г. 
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20. Карапетянц И.В. Экономические архивы Западной Европы и США до начала 
XX века. – М., 1997. – 230 с.  

21. Перович Ф.С. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исторические романисты: 
сопоставительный анализ «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы». – М., 1997. – 183 с.  
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Кассиодора: Миф, образ, реальность. – М., 2003. – 138 с.  

129. Якерсон С.М. Еврейская средневековая книга: Кодикологические, 
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культуры; вып. 40).  

136. Козлова О.Н. Социология духовной жизни. – М., 2004. – 197 с.  
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155. Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: 
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Е.Л. Новицкая. – М., 2006. – 286 с.  
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(1917–1923). – М., 2006. – 684 с.  
181. Фельдман Д.М. Терминология власти: Советские политические термины 
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внимательного чтения (с картинками). – М., 2008. – 247 с.  
205. Левинская О.Л. Античная Asinaria: история одного сюжета. – М., 2008. – 204 
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318. Шарпен Д. Хаммурапи, царь Вавилона / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т 
вост. культур и античности; пер. с фр., отв. ред. Л.Е. Коган. – М., 2013. – 310 с.  

319. Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. – 
М., 2013. – 259 с.  
 

2014 
320. Аванесян А. Поэтика настоящего времени / А. Аванесян, А. Хениг; пер. с нем. 

Б.М. Скуратов. – М., 2014. – 319 с. (Сер. «Современные гуманитарные исследования», 4).  
321. Баландина Н.П. Город и дом в отечественном и французском кино 1960-х. 

М.: Гос. ин-т искусствознания; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М., 2014. – 254 с.  
322. Баранова С.И. Изразец в позднесредневековой Москве: конец XV – XVII век. 

– М., 2014. – 271 с.  
323. Возякова Н.В. Испанский традиционный романс: от фольклорной традиции 

до блокнота собирателя / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Учебно-научный Центр 
типологии и семиотики фольклора. – М., 2014. – 364 с. (Традиция – текст – фольклор: 
типология и семиотика).  

324. Воля Е.С. Образовательная биография. – М., 2014. – 209 с.  

                                                 
 См. также № 199. 
 Первая и вторая книги вышли в 2012 г. См. № 288. 
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325. Гаевский В.М. Книга ожиданий: заметки об актерах и режиссерах: памяти 
Акима Волынского. – М., 2014. – 438 с.   

326. Джекобсон М. Песенный фольклор советских тюрем и лагерей как 
исторический источник, 1917 – 1991 / М. Джекобсон, Л. Джекобсон; Рос. гос. 
гуманитарный ун-т, Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора; подгот. к 
печати Н.Н. Рычкова. – 2-е изд., испр. – М., 2014. – 423 с. (Традиция – текст – фольклор: 
типология и семиотика).  

327. Донцев С.П. Русская православная церковь и государство на рубеже ХХ – 
XXI вв.: проблемы взаимодействия. – М., 2014. – 230 с.  

328. Дунаева Е.А. Меловой круг Александра Дунаева. – М., 2014. – 271 с.  
329. Комаров А.Н. Канадские консерваторы: от оппозиции к власти, 1990 – 2010-е 

гг. – М., 2014. – 239 с.  
330. Литягин Н.Н. Правовые основы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Становление и развитие российского инвестиционного 
права. – М., 2014. – 214 с.  

331. Неклюдова М.С. «Я двор зову страной…»: родословная одной метафоры / 
Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т высш. гуманитарных исследований им. Е.М. 
Мелетинского. – М., 2014. – 124 с. (Чтения по истории и теории культуры; вып. 61).  

332. Орлов А.А. Воскрешение Ветхого Адама: вознесение, преображение и 
обожение праведника в ранней иудейской мистике / отв. ред. Н.Н. Селезнев; пер. с англ. 
А.В. Маркова, И.Ю. Мирошникова, Н.Н. Селезнева. – М.: РГГУ; Пробел-2000, 2014. – 
463 с.  

333. Рафаева А.В. Компьютер – слово – фольклор / Рос. гос. гуманитарный ун-т, 
Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора. – М., 2014. – 279 с. 
(Традиция – текст – фольклор: типология и семиотика).  

334. Селезнев Н.Н. Pax Christiana et Pax Islamica: из истории 
межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке / Рос. гос. 
гуманитарный ун-т, Ин-т вост. культур и античности. – М., 2014. – 262 с. (Orientalia et 
Classica: тр. Института восточных культур и античности; вып. 45).  

335. Смирнов И.С. Китайская поэзия в исследованиях, заметках, переводах, 
толкованиях / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т вост. культур и античности; отв. ред. 
Б.Л. Рифтин. – М., 2014. – 627 с. (Orientalia et Classica: тр. Ин-та вост. культур и 
античности; вып. 46).  
 

2015 
336. Еремеева С.А. Памяти памятников: практика монументальной коммеморации 

в России XIX – начала XX века. – М., 2015. – 530 с.  
337. Кобзарева Т.Ю. В поисках синтаксической структуры: автоматический 

анализ русского предложения с опорой на сегментацию. – М., 2015. – 376 с.  
338. Колесникова А.Г. «Бой после победы»: образ врага в советском игровом кино 

периода холодной войны. – М., 2015. – 231 с. 
339. Кудрявцева К.Г. «Жена, облеченная в солнце»: происхождение образа. – М., 

2015. – 337 с.  
340. Лахути Д.Г. Вдумываясь в текст. – М., 2015. – 185 с.  
341. Мошонкина Е.Н. Из истории французских переводов «Божественной 

комедии»: XVIII – XX вв. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т высш. гуманитарных 
исследований им. Е.М. Мелетинского. – М., 2015. – 129 с. (Чтения по истории и теории 
культуры; вып. 62).  

342. Неклюдов С.Ю. Поэтика эпического повествования: пространство и время / 
Рос. гос. гуманитарный ун-т, Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора. 

                                                 
 См. также №№ 186, 273. 
 Второе издание, стереотипное, вышло в 2017 г. 
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– М.: РГГУ, Форум, 2015. – 214 с. (Традиция – текст – фольклор: типология и 
семиотика).  

343. Одесский М.П. Миры И.А. Ильфа и Е.П. Петрова: очерки вербализованной 
повседневности / М.П. Одесский, Д.М. Фельдман. – М., 2015. – 292 с.  

344. Половинкин С.М. Христианский персонализм священника Павла 
Флоренского. – М., 2015. – 364 с.  

345. Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: ритуальная практика первых общин 
христоверов. – М., 2015. – 238 с.  

346. Цимбаев К.Н. «Великая Германия»: формирование немецкой национальной 
идеи накануне Первой мировой войны. – М., 2015. – 258 с. 

 
2016 

347. Иваницкий А.И. Поэзия Пушкина как мифология поведения. – М., 2016. – 265 
с.  

348. Иванова Е.И. Поколение в зеркале социально-демографического анализа. – 
М., 2016. – 280 с.  

349. Киянская О.И. Эпоха и судьба чекиста Бельского / О.И. Киянская, Д.М. 
Фельдман. – М., 2016. – 505 с.  

350. Кобленкова Д.В. Шведский нереалистический роман второй половины XIX – 
начала XXI века / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Рос.-швед. науч.-учеб. центр; отв. ред. 
Т.А. Тоштендаль-Салычева. – М., 2016. – 449 с.  

351. Комочев Н.А. Царские жалованные грамоты светским лицам (1613 – 1696): 
источниковедческое исследование [Электронный ресурс]. – М., 2016. – 135 с. Режим 
доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009902  

352. Лебедева О.И. Искусство Японии на рубеже XIX – XX веков: взгляды и 
концепции Окакуро Какудзо / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т вост. культур и 
античности. – М., 2016. – 208 с. (Orientalia et Classica: тр. Ин-та вост. культур и 
античности; вып. 58).  

353. Перебейнос В.И. Статистические методы для лингвистов / под ред. М.Р. 
Кауль. – М., 2016. – 238 с.  

354. Российско-турецкие отношения: первые 15 лет ХХI в. / Рос. совет по 
междунар. делам, Рос. гос. гуманитарный ун-т, Рос.-тур. учеб.-науч. центр; отв. ред. и 
авт. предисл. Д.Д. Васильев; сост. А.Д. Васильев. – М., 2016. – 162 с.  

355. Скородумова Л.Г. Монгольская литература XIX – XX веков: вопросы 
поэтики / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т вост. культур и античности. – М., 2016. – 298 
с. (Orientalia et Classica: тр. Института восточных культур и античности; вып. 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. 

                                                 
 Второе издание, стереотипное, вышло в 2017 г. 
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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. 

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. 

                                                 
 Фактически вышла в 2018 г. 
 Фактически вышла в 2018 г. 
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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. 

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. 
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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 

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 

 
2022 

 
415. Булычева Е.В. Древняя Аттика в конце V-IV вв. до н.э. 

Распоряжение общественной землей в полисе / Е. В. Булычева. – М.: РГГУ, 2022. 
416. Воспитание в высшей школе: от теории к практике / Н.И. Киселев [и др.]; под 

общ. ред. Л.С. Пастуховой, Н.Л. Селивановой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РГГУ, 2022.  
417. Долгова Е.А. Конспект слушателя Института Красной профессуры: источник 

и исследование / Евгения Долгова. – М.: РГГУ, 2022.  
418. Душакова Н.С. Проживаемая история. Как старообрядцы вспоминают о 

своем прошлом. – М.: РГГУ, 2022. 
419. Мир исследователя: З.С. Паперный, А.С. Чудаков / отв. ред. Л.Е. Бушканец, 

науч. ред. М.М. Одесская. – М.: РГГУ, 2022. 
420. Слискова В.В. Французский диалог Н.И. Кареева: сюжеты, темы, 

респонденты. – М.: РГГУ, 2022. 
421. Тридцать лет СНГ: Трансформационные процессы на постсоветском 

пространстве / отв. ред. Е.И. Пивовар. – М.: РГГУ, 2022. 
422. Фадеев В.А.  Преображение гуманизма. – М.: РГГУ, 2022. 
423. Федорова Л.Л. Свет в окошке: слово как образ. – М.: РГГУ, 2022. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РГГУ в 2022 г. 
 

 
Объем издательской продукции в 2022 г. составил 1963,7 уч.-изд. л.: 
 книжная/печатная продукция (монографии, продолжающиеся и справочные 
издания, сборники) – 515,1 уч.-изд. л.  
 журнальная продукция (печатные издания) – 611,6 уч.-изд. л.;  
 электронные издания (сборники и журнал «Гуманитарный акцент») – 170,0 уч.-
изд. л.); 
 учебники и учебные пособия – 49,5 уч.-изд. л. 
 

 
Научные издания 

 
Монографии 

 
Печатные издания 

 
Булычева Е.В. Древняя Аттика в конце V-IV вв. до н.э. 

Распоряжение общественной землей в полисе / Е. В. Булычева. – М.: РГГУ, 2022. 
Долгова Е.А. Конспект слушателя Института Красной профессуры: источник и 

исследование / Евгения Долгова. – М.: РГГУ, 2022.  
Душакова Н.С. Проживаемая история. Как старообрядцы вспоминают о своем 

прошлом. – М.: РГГУ, 2022.   
Слискова В.В. Французский диалог Н.И. Кареева: сюжеты, темы, респонденты. – 

М.: РГГУ, 2022. 
Фадеев В.А. Преображение гуманизма. – М.: РГГУ, 2022. 
Федорова Л.Л. Свет в окошке: слово как образ. – М.: РГГУ, 2022. 

 
 

Коллективные монографии 
 

Печатные издания 
 
Археология и художественное видение: исторические контексты / Отв. ред. Л.Ю. 

Лиманская. – М.: РГГУ, 2022. 
Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: от 

слова к образу: [коллективная монография] / [Бастрикина Елизавета Сергеевна, 
Большакова Светлана Евгеньевна, Горский Иван Михайлович [и др.]; ответственные 
редакторы: Е. А. Хрипкова, А. В. Марков. – М.: РГГУ, 2022. 

Вещество поэзии. К 70-летию Ю.Б. Орлицкого. – М.: РГГУ, 2022. 
Связующее звено. Сборник памяти Е.П. Шумиловой. – М.: РГГУ, 2022. 
Учителя, ученики, коллеги… Сборник статей к 60-летию Дмитрия Петровича 

Бака. – М.: РГГУ, 2022.  
 

Тезисы докладов и материалы конференций 
 

Печатные издания 
 
«В поисках границ фантастического». Выпуск IV. Средства передвижения и 

перемещения в пространстве». – М.: РГГУ, 2022. 
Мир исследователя. З.С. Паперный, А.С. Чудаков / отв. ред. Л.Е. Бушканец, науч. 

ред. М.М. Одесская. – М.: РГГУ, 2022. 
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Тощенко Ж.Т., Звонок А.А, Осинский И.И. [и др.]. Интеллигенция: поиск ответов 
на вызовы времени: сб. научных статей. – М.: РГГУ, 2022. 

 
Электронные издания 

 
Будущее нашего прошлого-7: Историческая память и коммеморативные практики. 

Материалы международной научной конференции. 26–27 ноября 2021 г.  – М.: РГГУ, 
2022. 

Муромцевские чтения. Сборник научных статей ХXII Международной научной 
конференции. – М.: РГГУ, 2022. 

 
Учебные издания 

 
Учебники и учебные пособия 

 
Архипова Н.И., Седова О.Л., Назайкинский С.В. Современные проблемы 

управления персоналом. – М.: РГГУ, 2022. 
Крыштановская О.В., Чернавин Ю.А., Лавров И.А. Политическая социология. 

Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2022. 
Топорова А.В.. Данте Алигьери. Учебное пособие для студентов гуманитарных 

вузов. – М.: РГГУ, 2022. 
Сундиева А.А. Из истории музееведческой мысли в России. XX век. Учебное 

пособие.  – М.: РГГУ, 2022. 
 
 

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 

 
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.  



211 
 

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.  



212 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ23 
 

Наименование фор-
ма 

Кол-во 
№№ в  
2022 г. 

Базы, где 
индексируется

Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 
Искусствоведение» / Ж.Т. Тощенко (гл. ред.) 

Печ. 5 ВАК, РИНЦ 

Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. 
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. 5 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. 

16  
ВАК, РИНЦ 

История и архивы / А.И. Безбородов (гл. ред.)   4 ВАК, РИНЦ 
Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии / Н.В. 
Шабуров (гл. ред.) 

Печ. 4 РИНЦ, Scopus 

Наука и искусство управления. Вестник Института 
Экономики, управления и права РГГУ/   
/ Н.И. Архипова (гл. ред.) 

Печ. 4 ВАК, РИНЦ 

Фольклор: структура, типология, семиотика /   
С.Ю. Неклюдов (гл. ред.)              

Печ. 4 РИНЦ 

Вопросы языкового родства / В.А. Дыбо (гл. ред.) Печ. 4 ВАК, РИНЦ, 
Scopus 

Новый исторический вестник / С.С. Ипполитов (гл. ред.), 
С.В. Карпенко (гл. ред.); издается ИАИ РГГУ 

Печ. 4 Scopus, ВАК, 
РИНЦ, RSCI, 
ERIH PLUS, 
Web of Science 

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 

«Платоновские исследования» Печ. 2 РИНЦ, Scopus 
«Труды Института постсоветских и межрегиональных 
исследований» 

Печ. 1 РИНЦ 

Артикульт / В.А. Колотаев (гл. ред.) Эл. 4 ВАК, РИНЦ, 
ERIH+ 

Гуманитарный акцент / Е.А. Долгова (гл. ред.)  Эл. 4 РИНЦ 

                                                 
23 Указаны журналы, учредителем которых является РГГУ и издаваемые при участии РГГУ (по 
состоянию на 01.04.2023 г.) 



213 
 

ВЫСТАВКИ 
 
В 2022 г. в РГГУ было проведено 56 выставки, в т.ч. 15 международных, в 

которых участвовали работники университета.  
Состоялось 28 выставок студенческих работ, организованных вузом.  
На всех выставках было представлено 2 669 экспонатов. 
 

Информационный комплекс «Научная библиотека» 
 
Информационным комплексом «Научная библиотека» было подготовлено и 

проведено 24 книжные выставки, в том числе 14 тематических (представлено 1031 
издание), 10 выставок новых поступлений (390 книг).  

В 2022 г. были проведены следующие тематические выставки: «Проблемы 
гендерного равенства в исследованиях второй половины XIX – первой трети XX вв.» 
(132 кн.); «Политическая и социальная реклама в гендерном калейдоскопе. Опыт 
визуализации и социологического анализа» (31 кн.); «Воспитание души: к 100-летию 
со дня рождения Ю.М. Лотмана» (75 кн., 10 иллюстраций); «Исследователь, педагог, 
организатор науки, ревнитель просвещения: К 100-летию со дня рождения С.О. 
Шмидта (1922-2013)». (221 кн., 43 биографии, 38 ил.); «Научная организация труда в 
первые годы Советской власти» (38 книг, 2 портрета, 21 фото); «Дыхание 
«Серебряного века» (150 книг, 70 ил.); «Книжная выставка к 100-летию Ю.В. 
Кнорозова», (102 книги, 62 фотографии); «Гастевские чтения» (15 книг и журналов, 
26 иллюстраций); «Редкие издания из фондов научной библиотеки РГГУ» (27 книг); 
«К 100-летию основателей научных школ РГГУ: Сигурд Оттович Шмидт и Ольга 
Михайловна Медушевская» (58 кн,, иллюстрации); «К 100-летию со дня рождения 
О.М. Медушевской» (36 книг, ИАИ); Виртуальная выставка на сайте Научной 
библиотеки  РГГУ «Ученый – мыслитель: к 100-летию О. М. Медушевской»; «П.П. 
Смирнов – историк русского средневековья, спаситель Историко-архивного 
института» (26 книг, ИАИ); «Архивная периодика в фонде Историко-архивного 
института»  (120 книг).   

 
Музейный центр РГГУ 

 
Музейным центром РГГУ в 2021 г. было проведено 10 выставок, среди 

которых: «Персональная выставка Веры Сажиной» (14-28 февраля 2022 г.); выставка 
народного художника РФ Владимира Серебровского «Моя прекрасная Индия» (4 
марта 2022 г. – по н/в.,  Музейный центр совместно с Фондом исследования проблем 
демократии); выставка студентов Учебного центра «Арт-дизайн» «Виват, музей, 
виват» (16 мая – 8 июня 2022 г., к 175-летию со дня рождения И.В. Цветаева, 110-
летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 100-
летию со дня рождения И.А. Антоновой, 25-летию Учебного художественного музея 
имени. И.В. Цветаева этой же группой был подготовлен проект «Виват, музей, 
виват»; Музейный центр совместно с Учебным центром «Арт-дизайн»); выставка 
выпускных квалификационных работ студентов Учебного центра «Арт-дизайн», 
обучающихся по направлению подготовки «Дизайн среды» (14 июня – 14 июля 2022 
г.; Музейный центр совместно с Учебным центром «Арт-дизайн»); «Наследие 
карельской деревни» – выставка фоторабот и изделий, выполненных участниками 
летних школ и экспедиций в историческом поселении Гафостров (в рамках выставка 
прошел мастер-класс по созданию набивного рисунка; 5 сентября – 5 октября 2022 
г.; Музейный центр совместно с фондом некоммерческих инициатив «Траектория») 
и др.  
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Факультет культурологии  
 

15–26 февраля 2022 г. в РГГУ в рамках международной конференции 
«(Ре)конструирование религиозных практик на постсоветском пространстве» 
прошла первая выставка советских икон, спасенных в ходе научных экспедиций 
УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени и 
отреставрированных в Центре – «Советские православные иконы: исчезающее 
наследие». Открытие выставки широко освещалось в СМИ (канал Культура, канал 
«Спас», многочисленные интернет издания). Альбом-каталог выставки был 
опубликован в издательстве «Индрик». Документальные фильмы о проекте были 
сняты издательством Индрик и студентами факультета культурологии РГГУ. 
Предложения об организациях новых выставок поступили от крупных федеральных 
музеев РФ. На выставке были представлены 109 экспонатов (включая инструменты и 
материалы, размещенные на отдельных витринах).  

 
Международный научно-образовательный центр истории 

Холокоста и геноцидов 
 
В рамках проведения в России «Недели Памяти» (18-31 января 2022 г.) 

демонстрировалась историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, 
сопротивление, спасение» в различных форматах (как в напечатанном, так и в 
электронном вариантах). Показы выставки состоялись в 12 субъектах РФ: 
Республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания; Ставропольском крае; 
Ленинградской, Московской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Российском центре 
науки и культуры в Нур-Султане (Казахстан). 

Посетителями выставки стали 9290 человек в 13 населенных пунктах РФ. 
Более 6000 человек посетили выставку в 4-х мультимедийных парках 

«Россия-моя история» (Пятигорск, Самара, Челябинск, Южно-Сахалинск).  
 

Учебно-научный центр социальной антропологии (УНЦСА) 
 
7 декабря 2022 г. открылась межвузовская фотовыставка «Этнографические 

портреты. Фотоработы студентов, преподавателей и выпускников Центра 
социальной антропологии РГГУ» в рамках проекта «Свежий взгляд» (совместно с 
ГБУ «Московский дом национальностей») (число экспонатов – 60 фотоснимков.  

 
МНЦ изучения Южной Азии 

 
7 октября 2022 г. в РГГУ прошла Международная студенческая научная 

конференция «Саммиты БРИКС и ШОС: реформа многосторонней системы и 
укрепление сотрудничества». В рамках конференции проводилась онлайн выставка 
творческих работ студентов Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ, посвященная 
празднованию 75-летия независимости Индии. Руководитель – доц. Борисова Т.И.  

25 ноября 2022 г. состоялся Международный онлайн круглый стол «Сказки 
мира и их переводы». Студенты Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ представили 
свои творческие работы – плакаты, посвященные сказкам мира. Руководитель 
выставки доц. Т.И. Борисова. 

5 декабря 2022 г. прошла Международная научно-практическая конференция 
«Новый взгляд на колониальное прошлое». В рамках международного 
сотрудничества проводилась выставка творческих работ студентов Учебного центра 
«Арт-Дизайн» РГГУ, посвященная индийскому искусству. Руководитель – доц. 
Борисова Т.И. 
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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 
2022 4769 141 104 
Итого 49 102 2 538 3 098 
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Основные библиометрические показатели РГГУ за 2022 г. 
 

Показатель Количество 
1 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 
из них: 

5583 

научные статьи 4769 
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, 
из них: 

298 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 

298 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них: 

365 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 

361 

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

5056 

 публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 

1381 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 
последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

1706 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 

1706 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

2075 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 

2062 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 

19 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 
(организации) 

68 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных Web of Science 

4484 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных Scopus 

5339 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных РИНЦ 

25612 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 
в том числе: 

229 

опубликованных произведений, 
из них: 

141 

монографии, всего, 
в том числе изданные: 

141 

  - зарубежными издательствами 11 
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Показатель Количество 
1 3 

  - российскими издательствами 130 
опубликованных периодических изданий 85 
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация), 
из них: 

18 

электронных 2 
Сборники научных трудов, всего, 
в том числе: 

39 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 8 
другие сборники 31 
Учебники и учебные пособия 104 

 
Библиометрические показатели РГГУ  

текущие значения (накопленным итогом) и данные за последние 5 лет  
(по состоянию на  07.04.2023) 

 

Код Показатель Ядро РИНЦ RSCI РИНЦ 

1.1. Публикаций накопленным итогом, всего, ед. 11446 9240 109931

1.2. Цитирований накопленным итогом, всего, ед. 57764 46993 440633
1.3. h GEN 38 24 172
1.4. Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 3244 3116 29812

1.5. 
Цитирований статей, опубликованных в 
период 2018 - 2022 гг., ед. 7325 5226 35771

 
По отраслям наук (возможны пересечения) 

 

 
Естественные науки (математика, физика и др.) 

 

2.1. 
ЕСТ: Публикаций накопленным итогом, всего, 
ед. 307 126 1617

2.2. 
ЕСТ: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 1226 949 3076

2.3. ЕСТ: h 7 5 9

2.4. ЕСТ: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 72 106 281

2.5. 
ЕСТ: Цитирований статей, опубликованных в 
период 2018 - 2022 гг., ед. 160 393 234

 
Инженерия и технологии  

(компьютерные науки, информатика, робототехника и др.) 

3.1. 
ИНЖ: Публикаций накопленным итогом, 
всего, ед. 332 220 2343

3.2. 
ИНЖ: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 2252 1087 7047

3.3. ИНЖ: h 8 7 12

3.4. ИНЖ: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 106 35 657

3.5. 
ИНЖ: Цитирований статей, опубликованных в 
период 2018 - 2022 гг., ед. 360 173 767
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 Науки о жизни и биомедицина (биология, с\х науки и др.) 

4.1. 
ЖЗН: Публикаций накопленным итогом, 
всего, ед. 226 105 508

4.2. 
ЖЗН: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 3057 628 4294

4.3. ЖЗН: h 9 5 9

4.4. ЖЗН: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 118 46 203
4.5. ЖЗН: Цитирований статей, опубликованных в 

период 2018 - 2022 гг., ед. 1103 147 1122

 Медицинские науки 
5.1. МЕД: Публикаций накопленным итогом, 

всего, ед. 143 98 559
5.2. МЕД: Цитирований накопленным итогом, 

всего, ед. 859 570 1978
5.3. 

МЕД: h 4 4 7
5.4. 

МЕД: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 75 50 297
5.5. МЕД: Цитирований статей, опубликованных в 

период 2018 - 2022 гг., ед. 160 94 337

Социальные науки (социология, экономика и др.) 
5.1. СОЦ: Публикаций накопленным итогом, всего, 

ед. 1187 1429 25901
5.2. СОЦ: Цитирований накопленным итогом, 

всего, ед. 13250 12814 95785
5.3. 

СОЦ: h 12 23 25
5.4. 

СОЦ: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 376 204 8530
5.5. СОЦ: Цитирований статей, опубликованных в 

период 2018 - 2022 гг., ед.  1942 1088 11084
Гуманитарные науки (история, философия и др.) 

6.1. ГУМ: Публикаций накопленным итогом, 
всего, ед. 9252 7262 79003

6.2. ГУМ: Цитирований накопленным итогом, 
всего, ед. 37120 30945 328453

6.3. 

ГУМ: h 20 21 168
6.4. 

ГУМ: Публикаций в период 2018-2022 гг., ед. 2497 2654 19274
6.5. ГУМ: Цитирований статей, опубликованных в 

период 2018 - 2022 гг., ед. 3600 2369 19844
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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 
2022 255 91 875 
Итого 4068 1292 26082 

 

                                                 
24 С учетом студенческих конференций 



220 
 

Патенты 
 
В настоящее время РГГУ имеет 19 действующих патентов, 5 

зарегистрированныx программ для ЭВМ, 6 зарегистрированныx баз 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 

* * * 
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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 

2 Программа для ЭВМ 
«Программный комплекс, 
автоматизирующий процессы 
мониторинга и контроля 
качества Образовательных 
программ для Методического 
Управления РГГУ» 

№ 
2015617128/6
9  

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» 
5 Программа для ЭВМ «Учебно-

методический комплекс 
“Проект”» 

 2022612962 Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ  2022614201 

* * * 
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 

4 База данных «Женщины – 
исследовательницы Москвы и 
Ленинграда, 1920-е гг.» 

2022620868 Свидетельство о регистрации базы 
данных RU  2022621122 
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5 База данных «Бюджетное 
обследование научных 
работников СССР. 1925 г.» 

2022620085 Свидетельство о регистрации базы 
данных  2022620352 

6 База данных 
«Аннотированный каталог 
советских художественных 
кинофильмов о науке и ученых 
за 1918 – 1980-е гг.» 

2022620862 Свидетельство о регистрации базы 
данных  2022621113 
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АСПИРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА 
 
Аспирантура является формой подготовки научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, докторантура  – формой подготовки научных кадров.  
Университет имеет прочные научные традиции и необходимую 

материальную базу для подготовки научных и научно-педагогических кадров.  
В аспирантуре РГГУ обучается 196 человек, подготовка которых 

осуществляется по 12 направлениям подготовки и 24 научным специальностям. 
Руководство диссертационными исследованиями аспирантов осуществляется 

ведущими научными специалистами и учеными с мировым именем, из них 75 
докторов наук, профессоров.  

В 2022 г. работники университета защитили 3 диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук и 27 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук (в том числе штатные работники – 3 докторских и 15 кандидатских 
диссертации).  

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 2022 г. проведено одно 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 2022 г. и др.  

В университете уделяется значительное внимание соответствию подготовки 
аспирантов запросам государства и общества, разрабатывается тематика 
диссертационных исследований, связанная с актуальными вопросами развития 
информационных технологий, права, гуманитарного сопровождения социально-
экономических проектов и др. Для аспирантов первого года обучения проводится 
междисциплинарный курс «Академическая работа и публикационная деятельность 
аспиранта», который посвящен развитию умений, необходимых для создания 
академических текстов, позволяющих четко излагать свои мысли при выступлениях 
на семинарах, конференциях, защите диссертации и др. 

Ежегодно проводятся Дни аспирантуры, включающие круглые столы с 
участием российских и зарубежных аспирантов университета, дни открытых дверей 
для поступающих в аспирантуру.  

В настоящее время в аспирантуре РГГУ обучается 19 иностранных 
аспирантов из 8 стран: Республики Беларусь, Бразилии, Исламской Республики 
Иран, Китайской Народной Республики, Сирийской Арабской Республики, 
Республики Узбекистан, Сербии, Украины по следующим направлениям подготовки 
и группам научных специальностей: 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 
46.06.01 Исторические науки и археология; 
50.06.01 Культурология; 
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5.6. Исторические науки; 
5.9. Филология. 
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» и др.  

 
Численность аспирантов, докторантов и соискателей на 31.12.2022 г. 

 
Вид обучения Количество Всего 

бюджет на платной 
основе 

Докторанты - - - 
Аспиранты 149 47 196 
Очно  149 41 190 
Заочно - 6 6 
Численность лиц, прикрепленных 
для подготовки кандидатской 
диссертации 

  
63 

 
63 

Численность лиц, прикрепленных 
для подготовки  к кандидатским 
экзаменам 

 11 11 

Численность лиц, прикрепленных 
для прохождения  научной 
стажировки для  завершения 
докторской диссертации 

 
- 

2 2 

ИТОГО 149 123 272 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
научных специальностей, по которым 

могут быть подготовлены докторские диссертации в РГГУ 

 
Шифр научной 
специальности 

Наименование научной специальности 

5.4.1. Теория, методология и история социологии 
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 

процессы 
5.4.6. Социология культуры 
5.6.1. Отечественная история 
5.6.2.  Всеобщая история 
5.6.5.  Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования 
5.6.6. История науки и техники 
5.6.7.  История международных отношений и внешней 

политики 
5.6.8.  Документалистика, документоведение, архивоведение 
5.7.2. История философии 
5.7.7. Социальная и политическая философия 
5.7.9.  Философия религии и религиоведение 

 
Направления подготовки в аспирантуре РГГУ 

 
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки и направленностям 
 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
направленности программы 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 

Соответствующие 
научные  
специальности 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Теоретические основы 
информатики 

2.3.8. Информатика 
и информационные 
процессы 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

Методы и системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 

2.3.6. Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 

37.06.01 Психологические 
науки 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 
 
 
Педагогическая психология 
 
 
 

5.3.1. Общая 
психология, 
психология 
личности, история 
психологии 
 
5.3.4. 
Педагогическая 
психология, 



226 
 

Психология развития, 
акмеология 

психодиагностика 
цифровых 
образовательных 
сред 
 
5.3.7. Возрастная 
психология 

39.06.01 Социологические 
науки 

Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 

5.4.4. Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

40.06.01 Юриспруденция Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; 
международное частное 
право 
Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

5.1.3. Частно-
правовые 
(цивилистические) 
науки 
5.1.4. Уголовно-
правовые науки 

42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Журналистика 5.9.9. 
Медиакоммуникац
ии и журналистик 
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5.06.01 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 
 
Классическая филология, 
византийская и 
новогреческая филология 
 
Теория языка 
 
Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 
 
Журналистика 

5.9.2. Литературы 
народов мира 
 
 
 
 
 
 
 
5.9.3. Теория 
литературы 
5.9.4. 
Фольклористика 
 
5.9.7. Классическая, 
византийская и 
новогреческая 
филология 
 
5.9.8. 
Теоретическая, 
прикладная и 
сравнительно- 
сопоставительная 
лингвистика 
5.9.9. 
Медиакоммуникац
ии и журналистика 

46.06.01 Исторические 
науки и 
археология 

Отечественная история 
Всеобщая история  
 
Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 
 
История международных 
отношений и внешней 
политики 
 
 
Документалистика, 
документоведения и 
архивоведение 

5.6.1. 
Отечественная 
история 
5.6.2. Всеобщая 
история 
5.6.5. 
Историография, 
источниковедение, 
методы 
исторического 
исследования 
5.6.7. История 
международных 
отношений и 
внешней политики 
 
5.6.8. 
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Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение 

История философии 
 
Социальная философия 

5.7.2. История 
философии 
5.7.7. Социальная и 
политическая 
философия 

50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

5.10.1. Теория и 
история культуры, 
искусства 
5.10.3. Виды 
искусства (с 
указанием 
конкретного 
искусства) 

51.06.01  Культурология Теория и история культуры 
 
 
Музееведение, консервация и 
реставрация историко-
культурных объектов 
 

5.10.1. Теория и 
история культуры, 
искусства 
 
5.10.2. 
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-
культурных 
объектов 

 
 

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров  
в аспирантуре по научным специальностям 

 
Шифр научной 
специальности 

Наименование научной специальности 

2.3.8. Информатика и информационные процессы
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 
5.3.5.  Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 
5.3.7.  Возрастная психология 
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 
5.6.1. Отечественная история 
5.6.2.  Всеобщая история 
5.6.5.  Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования 
5.6.7.  История международных отношений и внешней политики 
5.6.8.  Документалистика, документоведение, архивоведение 
5.7.2. История философии 
5.7.9.  Философия религии и религиоведение 
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской 

Федерации 
5.9.2.  Литературы народов мира 
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5.9.3.  Теория литературы 
5.9.4.  Фольклористика 
5.9.5.  Русский язык. Языки народов России 
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка 

или группы языков) 
5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология 
5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 
5.10.1. Теория и история культуры, искусства 
5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов 
5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) 
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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 2022 г. на базе РГГУ работали 8 диссертационных советов: 5 диссертационных 
советов продолжили работу по новой номенклатуре научных специальностей, 3 
диссертационных совета работали по прежней номенклатуре до 16.10.2022 г.: 

Д 212.198.04 – по русской литературе и теории литературы, 
Д 212.198.06 – по культурологии, 
Д 212.198.12 – по журналистике и русскому языку.  
На 31.12.2022 г. на базе РГГУ действовало 5 диссертационных советов. 
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 

Научные специальности, защиты по которым проводились до 16.10.2022 

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 

 

 
С 1 января 2022 г. в РГГУ работали 8 диссертационных советов по 18 

научным специальностям и 5 отраслям наук. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ РГГУ25 
 

24.2.366.01 
(по историческим наукам) 

утвержден приказом Минобрнауки России от 01.04.2013 № 154/нк 
переутвержден на срок действия номенклатуры научных специальностей, 

утв. приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
 

 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.  
Безбородов Александр Борисович 
(председатель) 

д-р ист. наук, проф. 5.6.7 

2.  
Пивовар Ефим Иосифович  
(зам. председателя) 

акад. 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.  Вишняков Ярослав Валерианович д-р ист. наук, доц. 5.6.2 

8.  Габелко Олег Леонидович д-р ист. наук, проф. 5.6.2 

9.  Гимон Тимофей Валентинович д-р ист. наук 5.6.5 

10.  Ершова Галина Гавриловна д-р ист. наук, проф. 5.6.2 

11.  Журавлева Виктория Ивановна д-р ист. наук, проф. 5.6.7 

12.  Иллерицкая Наталия Владимировна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 

13.  Комаров Андрей Николаевич д-р ист. наук, доц. 5.6.2 

14.  Ланской Григорий Николаевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 

15.  Мелкумян Елена Суреновна д-р полит. наук, проф. 5.6.7 

16.  Ростиславлева Наталья Васильевна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 

17.  Сидорович Ольга Витольдовна д-р ист. наук, доц. 5.6.2 

18.  Следзевский Игорь Васильевич д-р ист. наук 5.6.7 

19.  Соловьев Кирилл Андреевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 

20.  Усачев Андрей Сергеевич д-р ист. наук, доц. 5.6.5 

21.  Филин Никита Александрович д-р ист. наук, доц. 5.6.7 

22.  Хавкин Борис Львович д-р ист. наук 5.6.2 

                                                 
25 По состоянию на 01.04.2023 г. 
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23.  Хорхордина Татьяна Иннокентьевна д-р ист. наук, проф. 5.6.5 

24.  Шубин Владимир Геннадьевич д-р ист. наук 5.6.7 

 
24.2.366.02 

(по философским наукам),  
утвержден приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 № 717/нк 
переутвержден на срок действия номенклатуры научных специальностей, 

утв. приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
 

 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.  
Круглов Алексей Николаевич 
(председатель) 

д-р филос. наук, проф. 5.7.2 

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.  Губин Валерий Дмитриевич д-р филос. наук, проф. 5.7.7 

7.  Ермишин Олег Тимофеевич д-р филос. наук, доц. 5.7.2 

8.  Иванов Дмитрий Валерьевич д-р филос. наук 5.7.2 

9.  Ивахненко Евгений Николаевич д-р филос. наук, проф. 5.7.7 

10.  Ивлева Марина Левенбертовна д-р филос. наук, проф. 5.7.7 

11.  Кондаков Игорь Вадимович д-р филос. наук, проф. 5.7.7 

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 
переутвержден на срок действия номенклатуры научных специальностей, 

утв. приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
 

 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) 

акад. 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 
переутвержден на срок действия номенклатуры научных специальностей, 

утв. приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
 
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.  Гришина Елена Александровна д-р социол. наук, проф. 5.4.1 

9.  Зверева Галина Ивановна д-р ист. наук, проф. 5.4.6 

10.  Козырев Геннадий Иванович д-р социол. наук, проф. 5.4.4 

11.  Коломиец Виктор Петрович д-р социол. наук, проф. 5.4.6 

12.  Крыштановская Ольга Викторовна д-р социол. наук 5.4.4 

13.  Мещерякова Наталия Николаевна д-р социол. наук, доц. 5.4.1 

14.  Нарбут Николай Петрович д-р социол. наук, проф. 5.4.1 

15.  Романовский Николай Валентинович д-р ист. наук, проф. 5.4.1 

16.  Симонян Ренальд Хикарович д-р социол. наук 5.4.4 

17.  Солодников Владимир Владимирович д-р социол. наук, проф. 5.4.4 

18.  Татарова Гульсина Галеевна д-р социол. наук, проф. 5.4.1 

19.  Цветкова Галина Александровна д-р социол. наук, проф. 5.4.6 

20.  Шевченко Ирина Олеговна д-р социол. наук, доц. 5.4.4 

21.  Щербина Вячеслав Вячеславович д-р социол. наук, проф. 5.4.6 
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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 
переутвержден на срок действия номенклатуры научных специальностей, 

утв. приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
 

 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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Д 212.198.04 
(по филологическим наукам),  

утвержден приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк 
действовал до 16 октября 2022 г. 

 
 Специальности: 

10.01.01 – Русская литература 
10.01.08 – Теория литературы. Текстология 

 изменены номенклатурой научных специальностей от 24.02.2021 № 118 
 

№ 
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 

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 
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Д 212.198.06 

(по историческим наукам, культурологии)  
утвержден приказом Минобрнауки России от 12.08.2013 № 428/нк 

действовал до 16 октября 2022 г. 
 

 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) 
 изменены номенклатурой научных специальностей от 24.02.2021 № 118 
 

№ 
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, доц. 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, проф. 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 искусствоведения, 
доц. 

24.00.01 (культурология) 

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) 
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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 
действовал до 16 октября 2022 г. 

 
 Специальности 
 10.01.10 – Журналистика 
 10.02.01 – Русский язык 
 изменены номенклатурой научных специальностей от 24.02.2021 № 118 
 

№ 
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, проф. 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 
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21.  Шаронов Игорь Алексеевич д-р филол. наук, доц. 10.02.01 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 
И КАНДИДАТА НАУК, ЗАЩИЩЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 

СОТРУДНИКАМИ РГГУ в 2022 г. 
 

 
В 2022 г. работниками университета были защищены 30 диссертаций (в том 

числе по историческим наукам – 8, филологическим наукам – 5 (в т.ч. 
литературоведение – 3, языкознание – 1, журналистика – 1), искусствоведению – 4, 
культурологии – 4, философским наукам – 3, экономическим наукам – 3, 
социологическим наукам – 1, психологическим наукам – 1, юридическим наукам – 
1), в том числе докторских – 3, кандидатских – 27. 

 
Докторские диссертации – 3 (в том числе: искусствоведение – 1, 

психологические науки – 1, культурология – 1): 
 
1. Колотаев В.А. Репрезентация моделей идентичности в структуре 

драматургического конфликта в игровом кино ХХ–XXI веков: 17.00.09 Теория и 
история искусства (по искусствоведению).  

2. Хорошилов Д.А. Психология социального познания в изменяющемся 
обществе: 19.00.05 Социальная психология (по психологическим наукам).  

3. Шапиро Б.Л. Всадник как символический образ власти в русской культуре 
XVI — начала XX вв.: материальный контекст: 24.00.01 Теория и история культуры 
(по культурологии). 

 
Кандидатские диссертации – 27 (в том числе: исторические науки – 8, 

филологические науки – 5, культурология – 3, философские науки – 3, 
экономические науки – 3, искусствоведение – 3, юридические науки – 1, 
социологические науки – 1):  

 
4. Банникова Н.В. Журналисты британской газеты «Таймс» в России 

(середина XIX – начало XX вв.): 5.6.8 Документалистика, документоведение, 
архивоведение (по историческим наукам).  

5. Биссон Б. Борис Фёдорович Шлёцер (1881-1969) как переводчик и 
посредник в русско-французских литературных контактах: 10.01.01 Русская 
литература (по филологическим наукам).  

6. Блиничева В.А. Эволюция форм творческого сотрудничества 
представителей европейской модной индустрии с деятелями современного 
искусства: 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн (по искусствоведению).  

7. Борисова С.А. Представления о страхе в книжности домонгольской Руси: 
24.00.01 Теория и история культуры (по историческим наукам).  

8. Волкова А.А. Перевод как метафора в социально-философском анализе 
коммуникации: 5.7.7  Социальная и политическая философия (по философским 
наукам). 

9. Высочина Е.С. Политика Италии в отношении Ливии (2011-2015 гг.): 5.6.2 
Всеобщая история (по историческим наукам). 

10. Голенев В.В. Действительная налоговая обязанность налогоплательщика в 
налоговом праве России: 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право (по юридическим наукам).  

11. Демкина А.В. Конструирование возможного будущего в позднесоветской 
интеллектуальной культуре 1980-х-начала 1990-х годов (на примере фантастической 
литературы): 24.00.01 Теория и история культуры (по культурологии).  
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12. Дудник А.И. Механизмы повышения эффективности международного 
совместного предпринимательства в секторе возобновляемой энергетики России: 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по экономическим наукам).  

13. Егорова М.А. Семантика и дискурсивные функции аориста и 
плюсквамперфекта в современном сербскохорватском языке: 10.02.19 Теория языка 
(по филологическим наукам).  

14. Ершова Е.С. Феномен награждения древнеегипетских чиновников в 
культуре эпохи нового царства: 24.00.01 Теория и история культуры (по 
культурологии).  

15. Киктева Е.В. Роль Германского флотского союза в формировании 
общественного мнения Германии (1898-1918 гг.): 5.6.2 Всеобщая история (по 
историческим наукам).  

16. Колесникова Е.В. Журналистская деятельность П.Д. Боборыкина (журнал 
«Библиотека для чтения»): 10.01.10 Журналистика (по филологическим наукам).  

17. Краснослободцев К.В. Историко-документальное наследие российских 
художников-эмигрантов во Франции (1920-е–1930-е гг.): 5.6.8 Документалистика, 
документоведение, архивоведение (по историческим наукам).  

18. Крихтова Т.М. Религиозное и светское в темпоральной структуре 
деятельности современных православных священников (на основе анализа 
официальных церковных документов и полевого наблюдения): 5.7.9 Философия 
религии и религиоведение (по философским наукам).  

19. Лебедева Д.В. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности в 
области научных исследований и разработок: 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по экономическим наукам).  

20. Макарова А.С. Археологические находки из белого камня: исследование, 
консервация, реставрация: 24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов (по культурологии).  

21. Макарова Е.Б. Формирование сбалансированной системы управления 
проектами в нефтегазовой промышленности: 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по экономическим наукам).  

22. Мартынова Д.О. Образ «истерического тела» в искусстве Франции 1872–
1893 гг.: 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура (по искусствоведению).  

23. Масалов А.Е. Морфология метаболы в поэтическом языке метареализма: 
10.01.08 Теория литературы (по филологическим наукам).  

24. Медведев К.А. Проекты освоения Дальнего Востока в российской 
общественной мысли (конец XIX – начало XX вв.): 5.6.1 Отечественная история (по 
историческим наукам).  

25. Патракова А.П. Проблема границы между жизнью и смертью в контексте 
современных реанимационных технологий: философско-методологический анализ: 
5.7.6. Философия науки и техники (по философским наукам).  

26. Пятшева Е.Н. Социально-экономические тенденции развития моногородов 
России: 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы (по 
социологическим наукам). ППС штат. 

27. Савелов В.В. Юрий Сидоров: Биография и поэтика в контексте 
литературной ситуации 1900-х годов: 10.01.01 Русская литература (по 
филологическим наукам).  

28. Сафронова Е.М. Архитектурно-художественная керамика П.К. Ваулина и 
его мастерской в контексте русского искусства рубежа XIX – XX веков: 17.00.04 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура (по 
искусствоведению).  

29. Тихомиров Н.В. Проблема образования русского централизованного 
государства в отечественной историографии конца 1930-х – начала 1950-х гг.: 
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07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования 
(по историческим наукам).  

30. Чирскова И.М. Власть и культура в России (1725-1741 гг.): политика 
законодательной регламентации: 24.00.01 Теория и история культуры (по 
историческим наукам).  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НИР в 1992-2022 гг. 
 

ГОД Сумма, тыс. руб. 
(в 1994-1996 – млн. руб.) 

1992 16520 
1993 52305 
1994 204,2 
1995 173,2 
1996 689,0 
1997 1638,7 
1998 1777,3 
1999 4407,3 
2000 4861,7 
2001 11108,8 
2002 12128,2 
2003 10212,7 
2004 22544,4 
2005 6695,8 
2006 13310,7 
2007 34338,4 
2008 25653,5 
2009 49784,6 
2010 62652,8 
2011 60578,2 
2012 220865,9 
2013 175178,3 
2014 141113,1 
2015 124069,1 
2016 130884,4 
2017 189052,9 
2018 170631,3 
2019 131957,1 
2020 212310,1 
2021 132670,1 
2022 132184,3 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК 

 
Форма № 1. 

1. Наименование результата:  

История архивов и архивного дела в России 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Коллективная монография - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму + 

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  13.71, 13.71.09 

5. Назначение:  

Изучение истории архивного дела в России 

6. Описание, характеристики:  

Издание представляет собой системное изложение возникновения, становления и развития архивов и архивного дела 
в России с древнейших времен до наших дней. Показан многовековой опыт формирования документального 
наследия как неотъемлемой части истории Отечества.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Обобщение большого массива материалов позволило по-новому поставить вопрос о периодизации отечественного 
архивного дела. Дается генезис и эволюция отечественной историко-архивоведческой мысли, освещается вклад 
выдающихся историков и архивистов в науку об архивах. Целостная история отечественного архивного дела 
излагается в драматическом взаимодействии с судьбами людей в контексте истории Отечества.  

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Хорхордина Т.И.  История архивов и архивного дела в России: учебник для вузов / 
Т.И. Хорхордина. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 626 с.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

Т.И. Хорхордина 
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Форма № 2. 

1. Наименование результата:  

Иконы советской эпохи 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.23.55, 13.91 

5. Назначение:  

Изучение икон советской эпохи 

6. Описание, характеристики:  

Книга посвящена «советским иконам» — интереснейшему культурному наследию ушедшей эпохи. «Советской 
иконой» авторы называют сложные религиозные бриколажи, которые изготавливали сельские и городские мастера в 
эпоху СССР. В качестве основы использовались моленные образы разного типа — чаще всего советские 
фотографические иконки, реже дореволюционные, литографические или писаные. Их помещали в центр деревянного 
киота, украшали декором из различных материалов — от фольги, бумаги и лыка до проволоки, птичьих перьев и 
сухоцветов — и закрывали стеклом. 
Советские иконы были связаны с локальными промыслами и с ремесленными (микро)традициями. На протяжении 
своей истории они оказывались в центре сложных социальных взаимодействий, играли важную роль в домашнем и 
сельском пространстве. Эти образы ярко воплощают историческую память российских регионов. С их 
исчезновением бесследно уходит множество уникальных технологий и культурных контекстов, которые отразились в 
их сложном ассамбляже.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Альбом впервые показывает широкому кругу читателей уникальные образы, культурная и историческая ценность 
которых до сих пор практически не осознавалась ни их владельцами, ни исследователями. Рукодельные иконы — 
явление не только религиозной культуры эпохи СССР: это и социальный феномен, и многообразное, богатое наивное 
искусство.  
Иконы, публикуемые в альбоме, были собраны в ходе двух исследовательских экспедиций 2021 г. и представляют 
несколько локальных традиций юго-запада Нижегородской области. Выбор региона не случаен: это один из 
важнейших религиозных центров России, связанный с почитанием Серафима Саровского, покрытый сетью 
монастырей, скитов, храмов, часовен и природных святынь. Религиозная жизнь здесь активно поддерживалась в 
десятилетия советских гонений, что определило богатство православных артефактов, нелегально изготовлявшихся в 
селах и городах.  

 
8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  
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Авторское право. Опубликовано: Антонов Д.И., Доронин Д.Ю. Иконы советской эпохи: лики традиции. М.: Индрик, 
2022. 184 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

Д.И. Антонов, Д.Ю. Доронин  
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Форма № 3. 

1. Наименование результата:  

Античные "путеводители": между географией, историей и литературой 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.09.23, 17.09.09 

5. Назначение:  

Изучение древнегреческих географических сочинений 

6. Описание, характеристики:  

Книга включает в себя переводы четырех довольно мало известных, но весьма содержательных произведений: «О 
городах в Элладе» Гераклида Критика (перв. треть III в. до н.э.), «Описание земли в комических стихах к царю 
Никомеду» неизвестного автора, условно называемого Псевдо-Скимном (посл. треть II в. до н.э.), «Плавание по 
Боспору» Дионисия Византийского (II в. н.э.?) и «Отеческие установления Константинополя» Гесихия Милетского 
(перв. пол. VI в. н.э.).  
При всем разнообразии творческих подходов этих авторов, время жизни которых разделено многими столетиями, их 
объединяет определенная специфика жанра: претендующее на научность описание тех или иных географических 
объектов (всей ойкумены, отдельных регионов и полисов греческого мира, природных достопримечательностей), 
несущее в себе также черты литературного и исторического произведения, что определяет их адресацию к широкой 
читательской аудитории. Это позволяет условно охарактеризовать данные труды как «античные путеводители». 
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Перевод на русский язык данных четырех древнегреческих географических сочинений был осуществлен впервые.  
  

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Суриков И.Е., Габелко О.Л. Античные "путеводители": между географией, 
историей и литературой. Древнегреческие географические сочинения III в. до н.э. – VI в. н.э.  М.: ИД Клио, 2022.  
  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

И.Е. Суриков, О.Л. Габелко 
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Форма № 4. 

1. Наименование результата:  

«Третий сектор» в мире 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод +  - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Коллективная монография - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  11.25.57 

5. Назначение:  

Изучение деятельности НКО и НПО в зарубежных странах 

6. Описание, характеристики:  

Монография является одной из первых попыток обобщения современного опыта деятельности НКО и НПО в 
зарубежных странах с точки зрения цивилизационного подхода и тем самым открывает новые дискуссионные 
исследовательские поля.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Рассматриваются теоретические основания исследования "третьего сектора" в контексте цивилизационного подхода, 
деятельность НКО и НПО в условиях различных цивилизационных моделей, практические аспекты организации и 
деятельности НКО и НПО.  

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: "Третий сектор" в мире: модели гражданской активности в XX-XXI вв. / Под ред. 
О.В. Павленко, Н.А. Борисова, М.В. Восканян; Минобрнауки России, Российский государственный гуманитарный 
университет. М.: РГГУ, 2021. 452 с. (фактический выход 2022 г.) 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

Коллектив авторов 
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Форма № 5. 

1. Наименование результата:  

От прекарной занятости к прекаризации жизни 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория   - методика, алгоритм  

- метод +  - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Коллективная монография - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  04.21.51, 04.41.61, 04.51.31 

5. Назначение:  

Изучение прекарной формы занятости 

6. Описание, характеристики:  

В монографии на основе всероссийских социологических исследований 2014-2021 гг. показано, что прекарность 
становится характерной чертой всех сфер общества - экономической, социальной, политической, культурной и 
повседневной. Прекарная занятость работников все больше распространяется на весь уклад и образ их жизни. В 
образе жизни людей находит отражение специфика состояния и тенденции развития человеческого потенциала и его 
соответствие как объективным закономерностям развития производства, так и реальной социально-экономической 
политике, сложившейся практике управления, в большинстве своем ориентированной на получение максимальной 
прибыли. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследование демонстрирует, что прекарная занятость обостряет противоречивость состояния труда работников, 
когда далеко не всегда и/или не в полной мере учитываются их социальные потребности и интересы, в результате 
чего происходит ухудшение качества их жизни. 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: От прекарной занятости к прекаризации жизни / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: 
Издательство «Весь Мир», 2022. 364 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

Коллектив авторов 
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Форма № 6. 

1. Наименование результата:  

Лоббизм: поиск институциональности 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория   - методика, алгоритм  

- метод +  - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  10.91, 10.27 

5. Назначение:  

Изучение лоббирования частных, корпоративных и общественных интересов 

6. Описание, характеристики:  

Монография посвящена анализу одного из самых обсуждаемых явлений современного общества - лоббированию 
частных, корпоративных и общественных интересов. Авторы описывают основные институциональные механизмы 
продвижения интересов, показывают возможности и ограничения их влияния на власть и принятия управленческих 
решений. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В монографии детально проанализированы законы о лоббизме, принятые в разных странах, и те лакуны в них, 
которые служат источником неформальных практик. При этом особое внимание уделено исследованию российского 
лоббистского рынка и перспективам его регулирования.  
В научный оборот введено множество ситуаций и практик неформальных лоббистских коммуникаций, остававшихся 
ранее за пределами научного дискурса.  

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Диманс С.Л., Левичева В.Ф. Лоббизм: поиск институциональности. М.: Ключ-С. 
2022. 272 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

С.Л. Диманс, В.Ф. Левичева 
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Форма № 7. 

1. Наименование результата:  

От полипредикации к дискурсу 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  16.21.21, 16.21.33 

5. Назначение:  

Изучение феномена полипредикации 

6. Описание, характеристики:  

В книге собраны исследования, выполненные на стыке грамматики и дискурса. В центре внимания автора феномен 
интеграции отдельных высказываний в более крупные единства - от сложных предложений до целого связного 
текста. Грамматические, лексические и просодические механизмы этой интеграции изучаются в дескриптивном, 
типологическом и теоретическом контексте.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Материалом исследования служат данные японского, русского и ряда других языков. Особое внимание уделяется 
живой речи, в том числе, данным электронных корпусов устного дискурса.  

8. Область(и) применения:  

 Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Подлесская В.И. От полипредикации к дискурсу: японский, русский, далее -везде... 
М.: РГГУ, 2022. 454 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

В.И. Подлесская 
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Форма № 8. 

1. Наименование результата:  

Свет в окошке: слово как образ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  16.21.33, 16.21.61 

5. Назначение:  

Изучение проблем современной когнитивной этнолингвистики 

6. Описание, характеристики:  

Книга посвящена актуальным проблемам современной когнитивной этнолингвистики. Основной темой, 
объединяющей ее разделы, является семантика языкового образа, культурно-языкового стереотипа, воплощенного в 
лексике, фразеологии, а также в единицах более крупных и более мелких, чем слово или фразема.  
В работе рассматриваются ценностные концепты, общие для всех современных народов (Дом, Честь, Душа и др.) в 
их русском языковом преломлении, а также образы, характерные именно для русского языка (лапушка, душенька, 
малиновка, букашка и др.). Внимание уделяется заимствованиям, осуществляемым в межкультурных контактах. 
Отдельный раздел посвящен анализу художественных текстов Тургенева и Достоевского с целью выявления 
авторских языковых предпочтений при создании характерных образов. 
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В центре внимания - русский материал, однако он соотносится с параллельными образами в разных языках и 
культурах, воплощающих национальные стереотипы. В работе использован французский, испанский, итальянский, 
ацтекский, армянский, польский, норвежский, английский, резьянский языковой материал.  
В исследовании стереотипов автор следует методике, разработанной в рамках международного проекта EUROJOS, 
посвященного описанию европейской языковой картины мира.  
 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Федорова Л.Л. Свет в окошке: слово как образ. М.: РГГУ, 2022. 431 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная  

11. Авторы:  
 

Л.Л. Федорова 
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Форма № 9. 

1. Наименование результата:  

Социокультурные угрозы: реальность, ментальные модели и дискурс 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Коллективная монография - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  26.11 

5. Назначение:  

Изучение социокультурных угроз 

6. Описание, характеристики:  

Авторы коллективной монографии исследуют социокультурные угрозы в рамках междисциплинарного подхода с 
позиции когнитивных наук и отвечают на ряд актуальных вопросов, касающихся ментальных процессов и их 
дискурсивных репрезентаций. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Монография задает ряд новых направлений в исследовании социокультурных угроз, соответствующих основным 
трендам мировой науки.  

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Социокультурные угрозы: реальность, ментальные модели и дискурс: 
Коллективная монография / Под общ.ред. В.И. Заботкиной. 2-е изд. М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. 400 с.  
(Разумное поведение и язык. LanguageandReasoning).  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная  

11. Авторы:  

Коллектив авторов 
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Форма № 10. 

1. Наименование результата:  

Конспект слушателя Института Красной профессуры  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.23.55, 03.29 

5. Назначение:  

Изучение развития высшего исторического образование в первые советские десятилетия 

6. Описание, характеристики:  

Вопросы влияния революции на традицию преподавания истории в высшей школе, развития высшего исторического 
образования в первые советские десятилетия, организация учебного процесса и обучения советских студентов 
раскрываются автором на материалах уникального источника - лекционного конспекта слушателя Института 
Красной профессуры Сергея Никифоровича Круглова за 1935/36 учебный год.  
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Записи лекционных курсов по истории "докапиталистических формаций" (прочитанных В.В. Струве, В.С. Сергеевым, 
Е.А. Косминским, С.В. Бахрушиным, П.С. Дроздовым и С.А. Пионтковским) содержат любопытные трактовки 
исторических событий с глубокой древности до 1730 г. Историографический и дидактический нарратив неотделим от 
исследования конкретных обстоятельств диалога в учебной аудитории 30-х годов. На основе синхронной 
делопроизводственной документации автором реконструируются особенности организации учебного процесса в 
Институте Красной профессуры, характеризуется специфика взаимодействия слушателей и преподавателей, 
анализируется опыт практической реализации одного из государственных проектов по обновлению научно-
педагогической сферы. 
 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Долгова Е.А. Конспект слушателя Института Красной профессуры: источник и 
исследование. М.: ИЦ РГГУ, 2022. 589 с. 
 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

Е.А. Долгова  
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Форма № 11. 

1. Наименование результата:  

Городская Россия в Великой войне 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.23, 03.23.55 

5. Назначение:  

Изучение военно-общественной организации Всероссийского союза городов 

6. Описание, характеристики:  

В книге на основе обширных архивных материалов подробно воссоздана история крупной военно-общественной 
организации Всероссийского союза городов, сыгравшего большую роль в организации страны для обороны и 
развитии планов организации народного хозяйства России в годы Первой мировой войны. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Наиболее подробно исследуется попытка деятелей Согора мобилизовать все силы России вокруг оборонных 
проектов, избежав при этом революционных потрясений и в то же время послужив интересам широких народных 
масс городского населения. 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Опубликовано: Асташов А.Б. «Городская Россия в Великой войне: Всероссийский союз городов. 
1914-1918 гг. – М.: Древлехранилище, 2022. 332 с. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная.  

11. Авторы:  

А.Б. Асташов  
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Форма № 12. 

1. Наименование результата:  

Репрезентация моделей идентичности в структуре драматургического конфликта в игровом кино ХХ–XXI веков 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  18.67, 18.07 

5. Назначение:  

Изучение художественной среды киноискусства, в которой по законам драматургии разворачиваются процессы 
формирования различных моделей идентичности 

6. Описание, характеристики:  

Исследование направлено на изучение структуры драматургического конфликта в киноискусстве, обусловленной 
культурно-исторической стадией развития идентичности героя, определяющей типологию, содержание и способы 
изображения кризисных состояний идентичности в процессе прохождения пути, преодоления испытаний. 
Выявляются закономерности влияния кризисных состояний идентичности на содержание и структуру 
драматургического конфликта, смысловую составляющую устойчивых элементов композиции пути киногероя на 
характер происходящих с ним внутренних изменений при прохождении испытаний в художественном пространстве 
фильмов игрового кино. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В диссертационном исследовании устанавливается историко-генетическая связь обрядов инициации, лежащих в 
основе повествовательной структуры фильма как типологически заданного набора композиционных элементов пути 
героя, с процессами обретения идентичности, определяющими семантическую составляющую драматургического 
конфликта; дополняется и уточняется понимание природы драматургического конфликта в киноискусстве не только 
как организующего киноповествование начала, но и механизма, обнаруживающего и проявляющего внутренние 
процессы преобразования героя, оказывающегося в кризисной ситуации решения задачи собственного выживания, 
сохранения в стабильном состоянии мира (космического порядка), противостоящего угрожающим ему 
деструктивным силам хаоса, неизбежное столкновение с которыми требует системной перестройки идентичности, 
обеспечивающей прохождение испытаний и решения возникающих на его пути сложных задач. Разработана и 
внедрена в научный оборот культурно-историческая модель построения идентичности, включающая в себя 
протоидентичность, репродуктивную, продуктивную, метапродуктивную стадии, которые воспроизводятся 
художественными 15 средствами киноискусства и соответствуют доминирующим типам культуры, влияющим на 
способы преодоления героем кризисных ситуаций в ходе развития киноповествования. 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

 
9. Правовая защита:  
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Авторское право. Защищена докторская диссертация. Публикации. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

В.А. Колотаев  
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Форма № 13. 

1. Наименование результата:  

Психология социального познания в изменяющемся обществе  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза +  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  04.61, 15.41  

5. Назначение:  

Изучение психологии социального познания 

6. Описание, характеристики:  

Исследуется социальное познание как аффективный и когнитивный процесс конструирования образа мира в 
индивидуальном и общественном сознании. Исследование направлено на разработку новой концепции социального 
познания для системного анализа факторов социокультурной детерминации аффективных и когнитивных процессов 
конструирования образа мира в ситуации изменчивости и неопределенности общества с опорой на современные 
эпистемологические и психологические подходы.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Предложенный автором трансдисциплинарный теоретико-методологический подход к социальному познанию 
интегрирует ключевые положения культурно-деятельностной психологии, историко-эволюционного подхода и 
социального конструкционизма. Разрабатывается и обосновывается новое научно-исследовательское направление, 
позволяющее анализировать индивидуальные и коллективные переживания социальных изменений как ситуации 
неопределенности, – социальная психология повседневности.  
На основе теоретических и эмпирических исследований вводится новый психологический конструкт – прекарность 
(уязвимость человека в ситуации неопределенности), который оказывается эвристичным для анализа сложных и 
аффективных состояний массового сознания современного общества. Обосновывается и апробируется целостный 
качественный подход к изучению социального познания, а также разрабатываются методологические принципы 
качественных исследований и конкретные методы сбора и анализа качественных данных, критерии их валидности и 
надежности. 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Защищена докторская диссертация. Публикации. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

Д.А. Хорошилов  
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     Форма № 14. 

1. Наименование результата:  

Всадник как символический образ власти в русской культуре XVI — начала XX вв. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Исследование - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей 
Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

  

4. Коды ГРНТИ:  13.07, 13.09, 13.91 

5. Назначение:  

Изучение темы русского всадничества XVI — начала XX вв.  

6. Описание, характеристики:  

Комплексное исследование культуры русского всадничества XVI — начала XX вв. как специфической формы 
культуры власти, имеющей потенциал символико-смыслового выражения, направленное на выявление устойчивых 
культурных форм, не связанных с историческими трансформациями материального мира. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Диссертационное исследование проведено с привлечением широкой источниковой базы. Значительный массив 
впервые выявленных и опубликованных в ходе исследования архивных материалов из фондов Императорского Дома 
Романовых и их ближайшего окружения до этого момента оставался вне научного оборота; другая часть, 
малоизвестная, не рассматривалась в обозначенном контексте. Впервые был выявлен, структурирован (описан, 
систематизирован и проанализирован) массив материальной культуры русского всадничества XVI — начала XX вв. 
Впервые была проанализирована историческая динамика этого массива — в социокультурном контексте, с 
выделением причинно-следственных связей его эволюции, особо значимых явлений, рубежных этапов 
(«исторических поворотов») его развития и фаз его расцвета. На основе этого анализа впервые были выделены 
отдельные специфические формы материальной культуры русского всадничества, имеющие потенциал символико-
смыслового выражения. Впервые в истории русского всадника акцент сделан на состоянии вопроса в экстремальных 
условиях «перелома» веков и культур, когда потребность в символизации культуры власти была особенно высока. 
Проблема, в том виде, как она поставлена в настоящем исследовании — на стыке исторической культурологии и 
истории материальной культуры — еще не ставилась и не разрабатывалась исторической культурологией. 

8. Область(и) применения:  

Вузовское преподавание, научные исследования 

9. Правовая защита:  

Авторское право. Защищена докторская диссертация. Публикации. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная 

11. Авторы:  

Б.Л. Шапиро  

 


