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ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК  РАН

17 мая 2010 г. состоялось очередное Общее собрание Отделения историко-
филологических наук (ОИФН) РАН. Оно началось с торжественной части. Академик–
секретарь ОИФН РАН академик А.П. Деревянко вручил членам Отделения ветеранам 
Великой Отечественной войны памятные знаки и сувениры от Президиума РАН. Были 
отмечены академики В.А. Виноградов, С.Л. Тихвинский, Е.П. Челышев, М.Н. Боголю-
бов, Г.Н. Севостьянов, Ю.А. Поляков, Д.В. Сарабьянов. Медаль Росвоенцентра Прави-
тельства Российской Федерации “Патриот России” была вручена академику Г.Н. Сево-
стьянову. Академик А.О. Чубарьян и член-корр. РАН А.Н. Сахаров были награждены 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за активное участие в работе 
Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам России.

Со вступительным словом к собравшимся обратился академик – секретарь Отде-
ления академик А.П. Деревянко. Он отметил высокое качество научных исследований 
ученых и институтов ОИФН РАН и обратил внимание собравшихся на Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312, в соответствии с 
которым должна быть осуществлена оценка результативности деятельности научных 
организаций. Академик-секретарь выразил опасение, что если эта оценка будет прове-
дена по формальным критериям, предлагаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации, с использованием индексов цитирования недавно созданного 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), то институты гуманитарного про-
филя окажутся далеко не в первых сотнях российских научных организаций. Он про-
иллюстрировал этот тезис конкретными примерами, проанализировав подробно свой 
собственный рейтинг и сопоставив реальные данные публикационной активности Ин-
ститута археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения (СО) РАН с данными, 
имеющимися в базе РИНЦ. Академик Деревянко призвал всех директоров институтов 
организовать изучение этого рейтинга и предпринять шаги по исправлению ситуации.

Затем слово для доклада об итогах научно-исследовательской деятельности в 
2009 г. было предоставлено руководителю Секции языка и литературы (СЯЛ) ОИФН 
РАН академику А.Б. Куделину, который рассказал о наиболее значимых научных 
результатах в области филологии.

В докладе руководителя Секции истории (CИ) академика В.А. Тишкова содержал-
ся анализ основных итогов научной деятельности институтов исторического профиля. 
Докладчик особо подчеркнул роль Отделения в организации и проведении юбилейных 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акаде-
мик Тишков показал собравшимся подготовленный Отделением, Академиздатцентром 
“Наука” и Советом ветеранов РАН в кратчайшие сроки сборник воспоминаний членов 
РАН – ветеранов войны. Эта книга вместе с другими материалами была роздана всем 
участникам Общего собрания РАН. В.А. Тишков обратил внимание собравшихся на 
ряд вопросов, связанных с проблемой бытования исторического знания в общест-
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ве. Он сообщил о создании при Комиссии при Президенте РФ по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России специализированных 
рабочих групп, одна из которых – Рабочая группа по содействию фундаментальным 
исследованиям – будет работать под его руководством на базе Академии наук. Предме-
том занятий этой группы станет обширный перечень поручений комиссии, по многим 
пунктам которого запрошено мнение РАН.

С докладом об итогах научно-организационной деятельности выступил замес-
титель академика – секретаря ОИФН РАН по научно-организационной работе 
к.и.н. А.Е. Петров. Среди многих важных результатов он отметил факт выпуска уче-
ными ОИФН РАН 803 книг. Среди них фундаментальные обобщающие труды, мо-
нографии, очередные тома академических полных собраний сочинений классиков 
русской литературы, документальные публикации, тематические сборники, словари, 
учебные пособия, научно-популярные издания. В итоге приблизительно на каждых 
трех научных сотрудников институтов Отделения приходится по одному фундамен-
тальному научному изданию только в 2009-м отчетном году, не считая статей и других 
публикаций. Это впечатляющий научный результат.

Состоялось обстоятельное обсуждение заслушанных докладов. Выступающие, 
среди которых было много представителей учреждений историко-филологического 
профиля в региональных научных центрах РАН, высказывались по двум направлени-
ям: об оценке деятельности ОИФН в 2009 г. и о взволновавшей всех проблеме оценки 
эффективности деятельности научных учреждений РАН. В этой связи в ряде выступ-
лений подчеркивалась роль научных журналов Отделения, научный престиж которых 
сохраняется на высоком академическом уровне. Был высказан ряд предложений и 
просьб к руководству Академиздатцентра “Наука” и НИСО РАН по улучшению ситуа-
ции с оформлением, тиражами, распространением, ценой на периодические издания 
ОИФН РАН. Поднимался вопрос об удовлетворении требований Рособрнадзора для 
включения журналов РАН в перечень ВАК.

Общее собрание ОИФН РАН постановило признать удовлетворительными ито-
ги научно-исследовательской и научно-организационной деятельности Отделения и 
всех институтов историко-филологического профиля. По вопросу о критериях оценки 
эффективности институтов ОИФН РАН Общее собрание поручило Бюро ОИФН РАН 
разработать соответствующие критерии с учетом специфики институтов гуманитар-
ного профиля.

В организационной части совещания были обсуждены четыре вопроса. В связи 
с личной просьбой д.и.н. Р.Б. Рыбакова он был выведен из состава Бюро ОИФН 
РАН. По предложению академика – секретаря ОИФН РАН академика А.П. Деревянко 
в состав Бюро Отделения избран директор Института востоковедения (ИВ) РАН 
д.и.н. В.В. Наумкин.

Были проведены выборы директора Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая (ИЭАТ) РАН. Директором института на новый срок переиз-
бран академик В.А. Тишков.

В соответствии с разрешением Президиума РАН Отделение проголосовало за при-
суждение ученой степени почетного доктора Honoris causa Российской академии наук 
выдающемуся французскому историку Эммануэлю Ле Руа Ладюри.

Обсудив вопрос о научно-методическом руководстве ОИФН РАН рядом инсти-
тутов гуманитарного профиля неподведомственных РАН, Общее собрание поручило 
руководству ОИФН РАН провести переговоры с такими институтами и подготовить 
вопрос для обсуждения на зимнем Общем собрании.

В заключение, академик – секретарь ОИФН А.П. Деревянко, поблагодарил со-
бравшихся за активное участие в работе Отделения и обратил внимание на наличие 
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острых “кворумных” вопросов в повестке дня Общего собрания РАН. На этом Общее 
собрание ОИФН РАН завершило свою работу.

18 мая 2010 г. состоялось Общее собрание Российской академии наук. В самом 
начале заседания было рассмотрено предложение Уставной комиссии РАН об учреж-
дении на базе Секции международных отношений Отделения общественных наук РАН 
нового отделения РАН – Отделения глобальных проблем и международных отноше-
ний. После обстоятельной дискуссии состоялось голосование, по результатам которо-
го решение о создании нового отделения было принято.

На заседании выступил председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин. Он отметил роль РАН как ведущей научной организации в стране, отме-
тил целый ряд важнейших разработок академических ученых, просил не обращать 
внимание на кампанию по дискредитации академии в СМИ, однако очень осторожно 
сказал о перспективах увеличения финансирования.

В организационной части собрания были заслушаны сообщения об итогах дея-
тельности РАН в 2010 г. В докладе Президента РАН академика Ю.С. Осипова были 
отмечены следующие результаты ученых-гуманитариев.

Открытие учеными ИАЭТ СО РАН (руководитель академик А.П. Деревянко) ново-
го вида человека, который жил на территории Сибири в одну эпоху с неандертальцами 
и Homo sapiens sapiens – человеком современного типа.

Публикации в связи с 70-летием начала Второй мировой войны цикла трудов, в 
которых рассмотрен широкий спектр проблем, связанных с международными отно-
шениями второй половины 1930-х годов, в частности Судетским кризисом и Мюнхен-
ской конференцией, их влиянии на последующий ход событий (Институт всеобщей 
истории (ИВИ) РАН).

Публикации документов о военном походе Красной Армии в Западную Украину 
и Западную Белоруссию, обстоятельствах войны с Финляндией, “Зимней войны” 
(Институт российской истории (ИРИ) РАН).

Издание уникального трехтомника “Словарь русских писателей XVIII века” 
(Институт русской литературы (ИРЛИ) РАН).

Выпуск в свет ИЭАТ РАН фундаментальной работы “Народы России. Атлас куль-
тур и религий” под редакцией академика В.А. Тишкова, А.В. Журавского, О.Е. Казь-
миной.

Публикация трехтомного исследования “Археология севернорусской деревни 
X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере” (Институт 
археологии (ИА) РАН).

Издание “Большого орфографического словаря”, выпускаемого с 1956 г. Он содер-
жит около 200 тыс. слов. Среди них около 15 тыс. новых единиц – слов, устойчивых 
словосочетаний, а также собственных имен и аббревиатур (Институт русского языка 
(ИРЯ) РАН).

Публикация на русском языке фундаментальной научной биографии пророка 
Мухаммеда (ИВ РАН).

На Общем собрании РАН были вручены золотые медали РАН им. М.В. Ломоносо-
ва и медали РАН имени выдающихся ученых. На этом очередное Общее собрание РАН 
закончило свою работу.

А.Е.  П Е Т Р О В,
заместитель академика – секретаря ОИФН  РАН

по научно-организационной работе
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РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ  ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК
РАН  В  2009 году

ИТОГИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

81. КОМПЛЕКСНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЭТНОГЕНЕЗА, ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБЛИКА  НАРОДОВ, СОВРЕМЕННЫХ  ЭТНИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ, 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  ЕВРАЗИИ

Открытие мирового значения сделано учеными ИАЭТ СО РАН (руководитель 
академик А.П. Деревянко). Открыт новый вид человека, который жил на терри-
тории Сибири в одну эпоху с неандертальцами и Homo sapiens sapiens – челове-
ком современного типа. В Денисовой пещере в Горном Алтае найден фрагмент фа-
ланги пальца нашего древнего пращура. На основе расшифровки митохондриальной 
ДНК, полученной из фрагмента кости, проведенной в Институте эволюционной ан-
тропологии им. Макса Планка в Лейпциге, сделано заключение о принадлежности 
данного органического останка новому виду или подвиду человека. На основании 
молекулярных часов было установлено, что около 600–500 тыс. лет назад от обще-
го предка произошло развитие трех линий: одна в сторону человека современного 
типа (Homo s.s.); другая – неандертальцев (Homo sapiens neanderthalensis); а третья – 
человека алтайского (Homo altaiensis) – так было решено назвать этот таксон. Откры-
тие еще больше усложнило проблему формирования Homo s.s. Новый вид отличает-
ся от Homo s.s. несколько больше, чем неандерталец. Но индустрия у него была 
более современная, такая же, как и у человека современного физического типа 
(ИАЭТ  СО  РАН).

По материалам Оби-Рахмат в западном Тянь-Шане прослежен переход от средне-
го к верхнему палеолиту в хронологическом диапазоне 70-60 тыс. лет, позволяющий 
установить как общие закономерности древнего культурогенеза, так и его отличитель-
ные особенности на территории Центральной Азии. Антропологические останки из 
Оби-Рахмата демонстрируют смешанные характеристики людей современного физи-
ческого облика и неандертальского вида (ИАЭТ СО РАН).

На основе дендрологического исследования древесины из пазырыкских мо-
гильников Северо-Западной Монголии: Олон-Курин-Гол–6 и Олон-Курил-Гол–10. 
Сравнением их с монгольскими дендрошкалами, полученными ранее для Южного 
Алтая, установлена высокая степень сходства, что позволило соотнести между со-
бой курганы Российского и Монгольского Алтая. Установлены как относительные, 
так и абсолютные даты пазырыкских курганов Монголии: они попадают в тот же 
временной промежуток времени, около 40 тыс. лет, что и курганы Российского 
Алтая. Подтвержден узкий период существования пазырского населения. Этот факт 
во многом позволяет объяснить культурно-исторический контекст данных памятни-
ков, в том числе поразительное сходство пазырских комплексов Монголии и плато 
Укок (ИАЭТ  СО  РАН).

В результате мультидисциплинарного исследования верхнепалеолитических 
памятников Зарайска, самой древней стоянки на территории Московской области, 
пролит свет на проблему выживания населения Русской равнины в условиях наиболее 
холодной стадии Валдайского оледенения. Получен ответ на вопросы о времени обра-
зования, механизмах сложения и географических границах европейского континента 

1 Результаты даны в соответствии с направлениями Программы фундаментальных исследо-
ваний государственнных академий 2008–2010 гг.
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как единого пространства не только в физико-, зоо- и биогеографическом измерениях, 
но и в культурном отношении (ИА  РАН).

Найден принципиально новый подход к ориньякской проблеме (Ориньяк 1), не 
имеющий прямых аналогий в мировом палеолитоведении. Установлено, что древней-
ший классический ориньяк есть явление сравнительно позднее, моложе 40 тыс. лет 
назад. Вместе с тем классическому ориньяку предшествует целый ряд разнокультур-
ных ориньякоидных индустрий (“ориньяк 0”, “преориньяк”, “проориньяк”, Костенки 
12/IV, Костенки 14/IV и пр.). Выделена отдельная единица периодизации – начальный 
верхний палеолит, возможно, общего восточноевропейского распространения. Создан 
многоязычный словарь-справочник по археологии палеолита (Институт истории мате-
риальной культуры (ИИМК) РАН).

На основе анализа краниометрических показателей установлено, что одним из 
основных механизмов формирования средневекового населения таежной части Сред-
него Прииртышья выступила метизация западносибирского монголоидного населения 
и групп из Южной Сибири. Для средневекового населения тайги Среднего Приобья 
основным фактором формирования являлась преемственность между поколениями на 
протяжении последнего тысячелетия с постепенным усилением степени выраженно-
сти ряда морфологических черт (ИАЭТ  СО  РАН).

Разработана периодизационная схема развития культур эпохи неолита – средне-
вековья лесного Тоболо-Ишимья, с детализацией в переходные периоды: от эпохи 
раннего металла к эпохе бронзы (коптяковская) и от поздней бронзы к раннему железу 
(иткульская). Исследован механизм формирования культур в переходные периоды, в 
процессе слияния комплексов аборигенного и пришлого населения, в рамках взаи-
мобрачных (экзогамных) союзов, который может быть распространен в силу своей 
универсальности на периоды “стабильного” развития обществ, социальные структу-
ры которых скрыты под единообразием материальной культуры (Институт проблем 
освоения Севера (ИПОС) СО РАН).

По итогам поиска редких сохранившихся зерен, пыльцы культурных злаков и 
анализа пространственно-временного распределения этих палеонтологических ин-
дикаторов земледелия в Западной Сибири впервые очерчены два разновременных 
ареала культивирования злаков. Западный ареал основывался на культивировании 
пшеницы и ячменя, он начал формироваться в конце бронзового века с террито-
рии Среднего Притоболья и на рубеже II– I тыс. до н.э. охватывал лесостепное При-
тоболье, Северный Казахстан, Барабу и лесостепное Приобье. Однако с раннего 
железного века земледелие угасает в западных и центральных районах и формиру-
ется новый очаг земледелия с выращиванием проса и ячменя в юго-восточных рай-
онах Западной Сибири. Этот очаг сохранился в предгорьях Алтая и в Средневековье 
(ИПОС  СО  РАН).

Завершена публикация трехтомного исследования “Археология севернорусской 
деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере”. 
Рассмотрены палеоэкологические условия существования средневековых сельских 
поселений на севере Древней Руси: экономика, жизнеобеспечение, социальная орга-
низация и культура сельских общин, изложены итоги изучения сельской колонизации 
и формирования культурных традиций в различных микрорегионах Европейского 
Севера в X–XIII вв. Реконструировано взаимодействие средневековых колонистов и 
природной среды в процессе освоения микрорегиона (ИА  РАН).

Значительным вкладом в изучение древней истории Евразии стало исследование 
древних погребальных масок Енисея. Они впервые собраны вместе и описаны как 
целостное явление, стоящее в одном ряду с такими памятниками истории мировой 
культуры, как статуи острова Пасхи или пирамиды Центральной Америки. Уступая 
последним в монументальности, сибирские маски ничуть не уступают им в насыщен-
ности загадками мифологической семантики (ИИМК  РАН).

В очередном томе многотомной серии историко-этнографических исследований 
“Народы и культуры” введены в научный оборот новые документы и экспедиционные 
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материалы по этнической культуре 11 палеоазиатских народов крайнего Северо-Вос-
тока России (ИЭА РАН, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальне-
го Востока (ИИАЭ) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН).

Впервые обобщены материалы по культуре обских угров (ханты и манси). 
Рассмотрены вопросы происхождения угров, их этническая история в XVII-XIX вв., 
материальная культура, социальные отношения, религиозные верования и культы, 
а также некоторые аспекты духовной культуры. Большое внимание уделено обско-
угорскому феномену – особой роли южного кочевого скотоводческого элемента в фор-
мировании культуры ханты и манси (ИЭА РАН).

Выпущен уникальный атлас “Народы России. Атлас культур и религий” (под 
редакцией академика В.А. Тишкова, А.В. Журавского, О.Е. Казьминой). В книге 
содержится современная информация о народах России, их истории, традиционной 
культуре, религии. Подробные карты дают представление о характере расселения эт-
нических общностей, масштабах распространения основных конфессий и традицион-
ных верований в России, что позволяет получить разносторонние знания о многооб-
разии этнокультурной мозаики российского общества. Данное издание используется в 
практической деятельности Минрегиона России (ИЭА  РАН).

Изучены особенности исторического развития, специфика традиционного хозяй-
ства, материальной и духовной культуры, семейного и общественного быта народно-
стей андо-цезской группы (12 народностей) с древнейших времен до 2000 г. Уделе-
но внимание особенностям этнокультурного развития этих народностей до и после 
присоединения Дагестана к России, в советский период, вплоть до распада СССР, 
а также изменениям в общественно-политическом строе, экономике и культуре страны 
в постсоветский период (Институт истории, археологии и этнографии (ИИАЭ) Даге-
станского научного центра (ДНЦ) РАН).

Впервые предпринято на русском языке масштабное издание сунских бицзи (ки-
тайских авторских сборников X–XIII вв.). В книге И.А. Алимова “Лес записей: китай-
ские авторские сборники X–XIII вв. в очерках и переводах” вводится в научный оборот 
корпус малоизвестных и не известных в России китайских письменных памятников. 
Издание содержит переводы значительных фрагментов из 14 сборников с подробными 
историко-культурными комментариями к текстам (Музей антропологии и этнографии 
(Кунсткамера), МАЭ РАН).

Вышел в свет первый том шеститомной “Истории башкирского народа” (Институт 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра (УНЦ) РАН).

82. СОХРАНЕНИЕ  И  ИЗУЧЕНИЕ  КУЛЬТУРНОГО, АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
И  НАУЧНОГО  НАСЛЕДИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАУЧНОЕ 
ОПИСАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ  И  КОНСЕРВАЦИЯ

Монографически изучена история Императорской археологической комиссии 
(ИАК), первого государственного археологического учреждения. Комиссия сыграла 
главную роль в становлении российской археологии как науки, в сложении теории и 
практики реставрации объектов культурного наследия и формировании мер по сохра-
нению памятников культуры в России XIX – начала XX в. 150-летию ИАК была по-
священа международная конференция, организованная ИА РАН, ИИМК РАН, Государ-
ственным Эрмитажем, при участии Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия, на которой обсуждались 
проблемы сохранения памятников культуры.

К 285-летию РАН завершено исследование уставов и персонального состава Рос-
сийской академии наук с 1724 г. до настоящего времени. Результаты опубликованы 
в шеститомном издании “Российская академия наук. Персональный состав” (т. 1–4); 
“Уставы Российской академии наук 1724/2009”; “Российская академия наук. Список 
членов Академии 1724–2009” под редакцией академика Ю.С. Осипова и научным ру-
ководством члена-корр. РАН В.И. Васильева (Архив РАН (АРАН), Академиздатцентр 
“Наука”).
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В рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Истори-
ко-культурное наследие и духовные ценности России” осуществляется проект “Вир-
туальная Кунсткамера: обеспечение он-лайн доступа к коллекциям музея”. Открыт 
доступ к каталогу наиболее ценных изображений из фотоколлекций академическо-
го музейного собрания. Этнография народов мира представлена более чем 44 тыс. 
фотографий. Разработан, в сотрудничестве с Государственным музеем этнографии 
Республики Корея, полный электронный каталог корейских коллекций музея – “Корея, 
ожившая на берегах Невы”, опубликованный в виде мультимедийного диска и на сайте 
музея (МАЭ РАН).

Продолжена публикация рукописей А.С. Пушкина, хранящихся в ИРЛИ (Пуш-
кинском доме) РАН. В факсимильном издании “А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 
1830 года”, вышедшем в преддверии 180-летия первой Болдинской осени поэта, впер-
вые в полном объеме воспроизводятся автографы, собрание которых воссоздает кар-
тину жизни и творчества Пушкина в течение трех осенних месяцев 1830 г., ставших 
для него временем невероятной творческой активности (ИРЛИ РАН).

Расширена тематика библиографических баз данных, генерируемых Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН. Введены новые базы 
данных: “Коренные малочисленные народы Севера (1987–2008 гг.)”, “Экология чело-
века в условиях Сибири и Дальнего Востока (1989–2009)” и др. Впервые начат выпуск 
печатных каталогов тибетских коллекций, в том числе описывающих источники по 
буддийскому образованию Внутренней Азии (Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО  РАН).

На новой источниковой базе исследованы вопросы историко-культурного разви-
тия русских и современной этнокультурной ситуации в регионах России. Большое 
внимание уделено формированию мировоззрения, многовекового народного опыта и 
знаний русского народа. Воссоздана картина региональной культурной ситуации во 
взаимосвязи с общерусским культурным развитием (ИЭА  РАН).

Впервые опубликован наиболее важный труд выдающегося российского историка 
XVIII в. Г.Ф. Миллера “Описание сибирских народов”. Это первое в историографии 
комплексное описание этнической истории, материальной и духовной культуры всех 
народов Сибири, соединяющее древние данные этнографии и языкознания. Данная 
публикация позволяет по-новому ставить вопрос о приоритете российских исследова-
телей в формировании этнографии как особой науки (Институт истории СО РАН).

Крупным событием научного и культурного значения стал новый перевод Корана 
на русский язык “Коран. Перевод с арабского языка, предисловие, приложение, биб-
лиография У.З. Шарипова, Р.М. Шариповой”. Перевод содержит уточнение и коррек-
тивы, полностью соответствует арабскому оригиналу и выполнен в форме, доступной 
широкому читателю (ИВ  РАН).

В переработанном и дополненном издании “Изборника 1076 года” в двух томах 
(отв. редактор член-корр. РАН А.М. Молдован) на основании данных родственных 
списков восстанавливается предыстория текстов, вошедших в Изборник, уточняется 
их соотношение с греческими оригиналами. При подготовке издания впервые состав-
лен аппарат разночтений к публикуемому тексту (ИРЯ  РАН).

Монографией Е.К. Ромодановской «“Римские Деяния” на Руси: вопросы текстоло-
гии и русификации. Исследование и издание текстов» завершено многолетнее иссле-
дование переводного сборника “Римские Деяния”, появившегося на Руси в последней 
трети XVII в. В итоге текстологического исследования выявлен ряд неизвестных ра-
нее редакций как комплекса в целом, так и отдельных повестей из его состава; все они 
впервые публикуются с привлечением всех доступных списков. Обогатив русскую 
литературу неизвестными ранее сюжетами, сборник оказал влияние на формирование 
ее новой системы, способствуя формированию беллетристики, т.е. собственно худо-
жественной литературы. Столь полномасштабное исследование с привлечением всех 
редакций произведено впервые (Институт филологии СО РАН).
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83. ИЗУЧЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ  ИСТОКОВ  ТЕРРОРИЗМА,
МОНИТОРИНГ  КСЕНОФОБИИ  И  ЭКСТРЕМИЗМА  
В  РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ, АНТРОПОЛОГИЯ  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  ГРУПП  
И  СУБКУЛЬТУР, АНАЛИЗ  КОМПЛЕКСА  ЭТНИЧЕСКИХ  
И  РЕЛИГИОЗНЫХ  ФАКТОРОВ  В  ЛОКАЛЬНЫХ  
И  ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОЦЕССАХ  ПРОШЛОГО  И  СОВРЕМЕННОСТИ

Проведен анализ системы принятия решений в зависимости от устоявшихся в ре-
гионах методов управления, законодательной поддержки и развитости гражданского 
общества, вариантов политики региональных властей и общественных инициатив в 
отношении мигрантов и новых этнических сообществ. Изучены как общероссийские, 
так и региональные модели предупреждения ксенофобии и экстремизма на этнической 
и религиозной почве. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов по анализу этнополитической ситуации в постсоветских государствах и 
регионах РФ опубликовала результаты анализа в специальных бюллетенях и ежегод-
ном докладе, которые рассылались в государственные и общественные организации 
РФ и в сопредельные государства (ИЭА  РАН).

В результате научно-археографической разработки религиоведческих проблем 
впервые опубликован комплекс правовых документов, регулирующих положение му-
сульман и мусульманских религиозных организаций в России за последние 100 лет. 
В книге последовательно рассмотрены этапы развития государственно-исламских 
отношений и российского религиозного законодательства в буржуазной, советской и 
постсоветской – демократической – России (Институт этнологических исследований 
УНЦ  РАН).

Суммированы результаты исследований по широкому кругу вопросов, связанных 
с самоидентификацией африканцев. Проведен комплексный анализ теорий африкан-
ского национализма (афроцентризм, панафриканизм и др.), выявлена природа и при-
чины усиления межрасовой и межэтнической враждебности и пути ее преодоления в 
современной Африке и в странах, где существует африканская диаспора (ИВИ  РАН).

Изучены различные проблемы этнической экологии, этнической демографии и 
экологии человека: соотношение природного и культурного ландшафта, межэтниче-
ских взаимодействий на разных территориях, сакрализации окружающей среды, влия-
ния глобальных изменений климата на культуру народов, состояние здоровья совре-
менного населения и др. (ИЭА  РАН).

Предложена новая трактовка сущности и функции взаимодействия народов, муль-
тикультурного воспитания, политической толерантности, социального и этического 
самочувствия. Впервые в отечественной науке поставлены вопросы нравственной 
экологии и этико-эстетического содержания взаимоотношений человека с жизнен-
ной средой. Дается развернутая характеристика таких новых для науки понятий, как 
“экофутуризм”, “идеология среды”, “коммуникация морали” и т.д. (Институт гумани-
тарных исследований правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-
Балкарский научный центр (ИГИ КБНЦ)  РАН).

84. ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА,
ОБОБЩЕНИЕ  ОПЫТА  СОЦИАЛЬНЫХ  ТРАНСФОРМАЦИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ИСТОРИИ

Изучены категории времени, особенности его фиксации в исторических источни-
ках; особенности восприятия времени в различных исторических системах и культу-
рах (ИВИ  РАН).

На материалах античной, средневековой и новоевропейской, древнерусской, араб-
ской, китайской, индийской, монгольской и персидской письменных традиций осуще-
ствлен анализ темпоральных картин мира, комплексов исторических представлений, 
условий и механизмов их формирования, этапов становления и фиксации образов 
прошлого, процессов их трансформации и реактуализации. Основное внимание было 
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направлено на устойчивые стереотипы и базовые мифы исторического сознания в кон-
тексте истории разных цивилизаций (ИВИ  РАН).

Проведен анализ изменений в проблематике и структуре исторической науки вто-
рой половины ХХ и рубежа XXI в., научных традиций и новых подходов в социаль-
ной истории и других направлений в современной историографии. Комплексно рас-
смотрены познавательные приоритеты, методы и концепции, теоретические модели и 
технические приемы, результаты и перспективы исследований в истории социальных 
движений и революций, компаративной истории, истории женщин и гендерной исто-
рии, новой культурной и социальной истории, истории частной жизни и исторической 
биографии (ИВИ  РАН).

Проведен анализ трансформаций, которые происходят с устной традицией в ситуа-
ции конфликта и взаимодействия с традицией письменной, в том числе в ситуации би-
лингвизма при переводе с одного языка на другой в эпоху книгопечатания (ИВИ  РАН).

Начато издание энциклопедии “Атомные города Урала” (под руководством акаде-
мика В.В. Алексеева). Впервые в широком историческом контексте освещены основ-
ные этапы развития деятельности Российского федерального ядерного центра – ВНИИ 
технической физики (Институт истории и археологии (ИИиА) Уральского отделения 
(УрО) РАН, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина). Вышел в свет первый 
том энциклопедии – “Город Снежнинск”.

Исследованы культурные, экономические и социальные трансформации в XX – 
начале XXI в. у коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магадан-
ской области. Межэтническое взаимодействие приводит к размыванию “объективных” 
культурных черт этнических меньшинств и одновременно к конструированию новых 
вариантов идентичности. Показано, что коренные этносы на настоящем этапе их раз-
вития скрепляет не столько традиционная культура, сколько этническое самосознание 
(Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО  РАН).

85. ИЗУЧЕНИЕ  ЭВОЛЮЦИИ  ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЙ, 
ЧЕЛОВЕК  В  ИСТОРИИ  И  ИСТОРИЯ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ, 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  ФОРМ  И  СОДЕРЖАНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  ВЛАСТИ  И  ОБЩЕСТВА

Крупным достижением отечественного исламоведения стало издание на русском 
языке фундаментальной научной биографии пророка Мухаммеда. Биография является 
результатом тщательного изучения свода авторитетных источников. Отдельный том 
включает в себя подробные приложения, хронологии, словари, иллюстрации, карты и 
генеалогии. Труд отличает энциклопедический охват историко-событийных и вероучи-
тельных аспектов, сочетание научной основательности с общедоступностью изложе-
ния. Одобренная к распространению ведущими исламскими религиозными центрами 
и духовными управлениями мусульман России книга призвана содействовать межкон-
фессиональному миру и согласию в нашей стране, способствовать идеологическому 
разоружению экстремистов, выступающих от имени ислама (ИВ  РАН).

Установлено единство универсального и этнического в культе святых в сибир-
ском исламе, выраженном через диалектическое взаимодействие общей формы и 
специфического содержания. Важнейшим итогом стало введение в оборот “Карагай-
ской рукописи” – уникального историко-религиозного памятника сибирского ислама 
(ИАЭТ СО  РАН).

Разработана новая методология (антропология движения), открывающая ракурс 
изучения и мониторинга развития человека и общества с древности до современности 
в единицах и категориях действия, в измерении динамики и статики, алгоритме моти-
вационно-деятельностных схем. Этот подход позволяет по-новому рассмотреть целый 
ряд ключевых явлений в истории, от палеолита до средневековья, соотношение пер-
сональных мотиваций и социальных событий в сценариях развития древних обществ, 
в том числе викингов, монголов, Руси (ИИиА УрО  РАН).
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Изучены проблемы фиксации, трансляции и трансформации исторического опыта 
переживания крупных социальных сдвигов, конфликтов и катастроф (включая вой-
ны и революции), а также механизмы функционирования исторической памяти как 
фактора социального проектирования – выстраивания моделей “желанного будущего” 
(ИВИ  РАН).

Подробно разобраны вопросы религиозного мировоззрения и культовой практики 
населения Понтийской Каппадокии, Пафлагонии, Колхиды, отчасти Малой Армении. 
Особое внимание уделено влиянию культов Понта на религию Северного Причерно-
морья (ИВИ  РАН).

На новых архивных материалах изучена культура городского самоуправления рус-
ской провинции в конце ХVIII – первой половине XIX в. Использованный историко-
антропологический подход к проблеме позволяет реконструировать мировосприятие 
рядовых участников исторического процесса (ИРИ  РАН).

Монографически изучены жизнь и труды Максима Грека выдающегося религиоз-
ного мыслителя и публициста XVI в., оказавшего значительное влияние на формиро-
вание российского общества как идентичности (ИРИ  РАН).

86. ИССЛЕДОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИИ
И  ЕЕ  МЕСТА  В  МИРОВОМ  И  ИСТОРИЧЕСКОМ  КУЛЬТУРНОМ  ПРОЦЕССЕ

В связи с 70-летием начала Второй мировой войны вышел цикл трудов, в которых 
рассмотрен широкий спектр проблем, связанных с международными отношениями 
второй половины 1930-х годов, в частности Судетским кризисом и Мюнхенской кон-
ференцией, их влиянием на последующий ход событий (ИВИ РАН). Опубликованы 
документы о военном походе Красной Армии в Западную Украину и Западную Бело-
руссию, обстоятельствах войны с Финляндией, “Зимняя война” (ИРИ  РАН).

ОИФН РАН проведена специальная научная сессия, на которой обсуждался весь 
комплекс этих вопросов, носящих до сих пор во многом дискуссионный характер.

Впервые в историографии систематически исследовано происхождение династии 
Рюриковичей в контексте социально-политической истории Русского государства 
(ИВИ  РАН).

Продолжалось изучение истории аппарата управления Российского государства. 
Изучена деятельность приказной системы в эпоху Смуты (ИРИ  РАН).

В связи с 300-летней годовщиной Полтавской битвы опубликован ряд моно-
графических исследований, посвященных событиям Северной войны (ИВИ РАН, 
ИРИ  РАН).

Осуществлено первое в мировой историографии фундаментальное исследование 
по исторической антропометрии России. На основе огромного материала показано, как 
менялся биологический статус россиян за 217 лет, с 1700 по 1917 г. Экономическая, 
социальная и политическая интерпретация полученных результатов дает основания 
для негативных представлений об общественно-политическом строе самодержавной 
России (Санкт-Петербургский институт истории (СПб ИИ)  РАН).

Проанализирована роль России в мировой истории. На основе “перепадов” в 
цивилизационном развитии отдельных частей Российской империи, можно сделать 
вывод, что в процессе освоения огромных пространств российский народ, выпол-
няя цивилизационную миссию, терял на этом пути большие ресурсы и возможности 
(ИРИ  РАН).

Проанализировано соотношение идеологии большевизма и реального социализ-
ма. Показана причинная связь событий в России начала ХХ в. и последующей по-
литической ситуации, вызвавшей трагические последствия, которые наложили свой 
негативный отпечаток на исторические судьбы России и мирового сообщества вплоть 
до наших дней (ИРИ  РАН).

Изучена актуальная в научном и практическом отношении тема – возникновение 
и эволюция дореволюционной российской кооперации, недооцененный опыт которой 
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может помочь становлению и в наши дни рыночной экономики, оживлению народного 
хозяйства, строительству правового государства (ИРИ  РАН).

В исследовании “Смерш. Гвардия Сталина”, основанном на недавно рассекре-
ченных документах Архива ФСБ, показывается подлинная история противоборства 
советской военной контрразведки со спецслужбами Германии (ИРИ  РАН).

Разработана тема “Германия в советском внешнеполитическом планировании 
(1941–1990 гг.)”. Впервые исследован процесс разработки и принятия в СССР планов 
по решению одного из самых сложных вопросов середины – второй половины ХХ в. 
Освещены альтернативные концепции и проекты, отличавшиеся от тех, что получили 
санкцию руководства и определили официальную политику Советского государства в 
1941–1990 гг.

Исследовано восприятие Россией Европы как определенной общности; дан анализ 
различных аспектов объединения Европы, комплексно рассмотрена “идея Европы” 
включающая в себя географические, экономические, политические и культурно-исто-
рические факторы (ИВИ  РАН).

87. ИЗУЧЕНИЕ  ДУХОВНЫХ  И  ЭСТЕТИЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  И  МИРОВОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ФОЛЬКЛОРА

Основные направления литературоведческих исследований – разработка общей 
и специальной историко-литературной проблематики, текстологическая, эдиционная 
и комментаторская подготовка научных изданий, изучение теоретико-литературных и 
смежных философско-эстетических проблем, а также архивно-документальное обес-
печение проводимых исследований. Сегодня их результатами являются новые акаде-
мические собрания сочинений русских писателей, издания литературных памятников 
и их сводов, научные труды по широкому кругу историко-литературных тем.

Завершено издание трехтомника: “Словарь русских писателей XVIII века” 
(отв. редактор академик А.М. Панченко). Фундаментальное значение этой публикации 
определяется не только полнотой включенных в него авторов (более 900 статей), но 
и степенью проработанности каждой биографии как выдающихся писателей, так и 
малозаметных, забытых литераторов. “Словарь” позволяет воссоздать картину лите-
ратурного процесса, осмыслить корни зарождения русской классической литературы 
(ИРЛИ  РАН).

Академическая пушкинистика представлена крупным проектом архивно-доку-
ментального характера.

“Пушкинская энциклопедия. Произведения” (Вып. 1. А–Д) открывает серию те-
матических выпусков, посвященных творчеству А.С. Пушкина. Всем без исключения 
произведениям Пушкина, расположенным в алфавитном порядке, посвящена отдель-
ная статья. Максимум информативности в отношении историко-литературных фактов 
и бытовых реалий сочетается здесь с научной интерпретацией текста, освещаются как 
общепризнанные, так и дискуссионные положения и гипотезы. Пристатейная библио-
графия отражает современное состояние изучения текста (ИРЛИ  РАН).

Вышли из печати очередные тома академических полных собраний сочине-
ний классиков русской литературы: Н.В. Гоголя (т. 3), К.Н. Леонтьева (т. 8, кн. 2), 
М. Волошина (т. 6, кн. 2).

Важным направлением является работа по выпуску “Историй” национальных 
литератур.

В коллективном труде “История австрийской литературы” (кн. 1–2, отв. редак-
тор В.Д. Седельник) австрийская литература новейшего времени рассматривается 
как самостоятельная единица европейского литературного процесса, в то время как 
большинство западных ученых относит австрийских писателей к немецкой литерату-
ре. В двухтомнике дается последовательное описание важнейших этапов и явлений 
австрийской словесности от натурализма и импрессионизма рубежа XIX–XX вв. до 
середины XX в., а затем ситуации, сложившейся в австрийской литературе и культуре 
после Второй мировой войны (ИМЛИ  РАН).
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В монографии В.А. Хорева “Польская литература XX века. 1890–1990” рассмат-
ривается ряд актуальных проблем историко-литературного характера. Представлен 
процесс развития литературы Польши с конца XIX в. до последнего десятилетия 
ХХ в.; особо выделены крупнейшие художественные достижения этих лет. Автор 
обосновывает и последовательно проводит в труде свою периодизацию польской 
литературы ХХ в., совпадающую с основными вехами истории общества (Институт 
славяноведения (ИСл)  РАН).

Вопросы изучения важнейших литературно-художественных течений XX в. зани-
мают значительное место в академическом литературоведении.

Завершено первое в отечественной науке системное исследование историческо-
го авангарда первой трети XX в. (“Авангард в культуре XX в. 1900–1930”, кн. 1–2, 
отв. редактор Ю.Н. Гирин), который трактуется как целостный культурный феномен 
и исследуется на материале не только мировой литературы, но и различных видов 
искусств в их взаимодействии (Институт мировой литературы (ИМЛИ)  РАН).

В монографии Е.Г. Сойни “Финляндия в литературном и художественном насле-
дии русского авангарда” рассматриваются новые аспекты диалога культур двух стран-
соседей, в числе которых особо подчеркивается калевальская тематика в творчестве 
футуристов. Исследовано воссоздание образа Финляндии в творчестве русских лите-
раторов-авангардистов и художников В. Кандинского, П. Филонова и др. (Институт 
языка, литературы и истории Карельского научного центра (ИЯЛИ КарНЦ)  РАН).

Ценным вкладом в изучение литератур народов Российской Федерации стала ра-
бота П.М. Алибекова “Жизнь и творческое наследие Дибир-кади из Хунзаха” – первый 
опыт монографического исследования жизни и творческого наследия крупного даге-
станского писателя и ученого XVIII – начала XIX в. Мухаммадшафи, сына Максуда-
кади ал-Авари, известного как Дибир-кади из Хунзаха, автора поэтических произведе-
ний на арабском, персидском и аварском языках, составителя многоязычных словарей, 
переводчика с арабского, персидского и тюркских языков художественных сочинений 
и научных трактатов (Институт языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) ДНЦ  РАН).

Одно из перспективных направлений академической филологии связано с изуче-
нием различных этапов литературной и культурной мысли Востока.

Ведется многоаспектная работа по собиранию, архивации и систематизации па-
мятников устного народного творчества, применению междисциплинарных подходов 
к изучению текстовых массивов произведений фольклорных жанров, использованию 
компьютерных технологий. Приобретает особую актуальность подготовка полного 
свода русского фольклора, а также фольклора других народов Российской Федерации, 
опубликованы работы по истории фольклорной и литературной сказки.

Вышел из печати четвертый том “П (Переправа через воду) – С (Сирота)” издания 
“Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 томах” первого в слави-
стике опыта этнолингвистического словаря традиционной духовной культуры всех 
славянских народов. Словарь подводит итог более чем вековому изучению славянских 
языков, фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства. Представляя преж-
де всего научный интерес, этот труд в то же время – увлекательное чтение для самого 
широкого круга читателей. Многотомник повествует о разных сторонах духовной 
жизни славянских народов. Специальные статьи посвящены народным представле-
ниям о мироустройстве, святых покровителях, поверьям о колдунах, нечистой силе, 
различных духах. В словаре подробно рассказывается о народном календаре, обрядах, 
обычаях, праздниках и семейном укладе славян (ИСл  РАН).

В монографии А.Б. Бритаевой “Становление и развитие осетинской литературной 
сказки” впервые в осетинском литературоведении предпринята попытка анализа лите-
ратурной сказки. На материале произведений осетинских авторов определен “статус” 
сказки в системе литературных жанров XX в., обозначены теоретические проблемы, 
изучены основные этапы эволюции жанра литературной сказки в осетинской художе-
ственной словесности. В работе дан подробный анализ фольклорных истоков, жанро-
вых, художественных и стилистических особенностей, а также идейно-тематического 
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своеобразия литературной сказки (Северо-Осетинский институт гуманитарных и со-
циальных исследований ВНЦ  РАН).

13-й том антологии “Башкирское народное творчество. Сказки о животных” 
включает предисловие об истории изучения башкирских сказок о животных, харак-
теристику новых сюжетов, таблицу персонажей башкирских сказок о животных. 
Издание снабжено обширными комментариями на башкирском и русском языках 
(ИИЯЛ УНЦ  РАН).

88. ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ, СТРУКТУРЫ  И  ИСТОРИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  
ЯЗЫКОВ  МИРА, ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ, ГРАММАТИЧЕСКОГО
И  ЛЕКСИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РУССКОГО  ЯЗЫКА

Современное состояние академической русистики характеризуется значительны-
ми достижениями в области современной, исторической и диалектной лексикогра-
фии – созданием многотомных академических словарей современного русского языка, 
исторических, этимологических и диалектных словарей и атласов. Важные результа-
ты получены в области изучения русской разговорной речи и социолингвистических 
параметров функционирования русского языка.

Подготовлено новое издание “Русского орфографического словаря” (около 200 тыс. 
слов, отв. редактор В.В. Лопатин), включающего около 15 тыс. новых единиц – слов, 
устойчивых словосочетаний, а также собственных имен и аббревиатур. Среди вновь 
включенных слов представлены не только впервые введенные единицы, но и такие, ко-
торые дополняют или расширяют имевшиеся в словаре словообразовательные гнезда 
слов (например, слова с первой частью авто-, ВИП-, Интернет-, медиа-, нано-, поли-, 
ранне- и многое другое). В новом издании сохраняются прежние орфографические ре-
комендации и устанавливается норма написания для многих новейших вхождений (на-
пример, анти-антивирусный, АСКИ-файл, байер, блиццард, божоле, гепатопротекторы, 
ЕИРЦ, оверсемплинг нет “Интернет”, нейминг и т.д.), а также известных слов, прежде 
не фиксировавшихся орфографическим словарем (например, винилискожа, внаглую, 
витаминно-минеральный, водосчетчик, вхутемасовец, глоток-другой, госуправление, 
декантер, дефлюкция, Евросуд, инсулинзависимый и инсулинозависимый и т.д.). Все 
слова снабжены ударением, грамматической информацией, а в необходимых случаях – 
указаниями на значение и произношение (ИРЯ  РАН).

Результаты многолетних фундаментальных лексикографических исследований 
представлены “Большим орфоэпическим словарем русского языка” (отв. редактор 
Л.Л. Касаткин). Издание включает около 120 тыс. слов и имеет целый ряд отличий от 
других орфоэпических источников: состав словника, в который входит большое число 
неологизмов; особая структура словарной статьи, позволяющая отразить как супер-
сегментные, так и сегментные характеристики слова, при этом приводится информа-
ция не только о вариантах произношения, относящихся ко всей парадигме слова, но и 
к подпарадигмам или к отдельным формам слова; большой объем совершенно новой 
информации о произношении конкретных слов, а также пересмотр некоторых ранее 
сложившихся представлений (ИРЯ  РАН).

Идеи отечественной школы лексической семантики получили всемирное призна-
ние. На их основе создан беспрецедентный в мировой лингвистике объяснительный 
словарь русских синонимов, сейчас идет работа над интегральным словарем русского 
языка.

В первом томе “Исследований по семантике и лексикографии” академика Ю.Д. Ап-
ресяна – “Парадигматика” – собраны работы автора последних десяти лет по теоре-
тической семантике и системной лексикографии, отчасти продолжающие традицион-
ные для этих областей темы, отчасти посвященные относительно новым проблемам, 
возникшим в процессе написания “Нового объяснительного словаря русского языка”. 
Книга состоит из двух частей: “Основания системной лексикографии” и “Лексико-
семантическая парадигматика”. В “Приложении” к книге публикуется в виде тер-
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минологического словарика понятийный аппарат системной лексикографии – опре-
деления около 260 основных лингвистических понятий с примерами и пояснениями 
(ИРЯ  РАН).

Ученые-языковеды вели активную лексикографическую работу. Опубликованы: 
членом-корр. РАН А.Е. Аникиным третий том “Русского этимологического словаря” 
(ИРЯ РАН, Институт филологии (ИФ) СО РАН); “Этимологический словарь славян-
ских языков (праславянский лексический фонд)”, вып. 35 (ИРЯ РАН); “Большой ака-
демический словарь русского языка”, т. 10–12; “Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и литературы 1-десятилетия XXI в.”, т. 1; “Словарь 
русских народных говоров”, вып. 43 (все – Институт лингвистических исследований 
(ИЛИ) РАН); В.П. Федотовой и Т.П. Бойко “Словарь собственно карельских говоров 
Карелии” (ИЯЛИ КарНЦ  РАН).

Крупные результаты получены отечественными лингвистами в изучении структу-
ры и исторического развития языков мира.

Вышел очередной том многотомной энциклопедии “Языки мира. Семитские язы-
ки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки”. Книга является первой из двух 
томов, посвященных описанию семитских языков. В ней представлена общая статья 
о семитских языках и описания следующих конкретных языков: восточносемитского 
аккадского и его староаккадского и староассирийского диалектов, а также североза-
падносемитских языков: угаритского языка, группы ханаанейских языков – фини-
кийского, древнееврейского, современного иврита, группы арамейских языков – им-
перского арамейского, иудейско-палестинского арамейского, классического сирийско-
го, мандейского, новоарамейских языков маалула и туройо (Институт языкознания 
(ИЯз)  РАН).

Книга Д.И. Эдельман “Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лек-
сика” завершает серию монографий под общим названием “Сравнительная грамматика 
восточноиранских языков”; предыдущие были изданы с подзаголовками “Фонология. 
Морфология. Элементы синтаксиса”. В ней впервые проводится сравнительно-исто-
рический анализ исконной лексики далеко разошедшихся языков (живых и мертвых), 
распространенных от Кавказа до Центральной Азии, относящихся к одной из двух ос-
новных генетических групп иранской языковой семьи. В книге анализируются основ-
ные компоненты лексической системы реконструированного праиранского состояния, 
а затем рефлексы древних лексем и пути их изменения в восточноиранских языках 
(ИЯз  РАН).

В книге члена-корр. РАН В.М. Алпатова “Япония. Язык и культура” рассмотрены 
различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается крити-
ческий анализ японских работ по соответствующей тематике (ИВ  РАН).

Фундаментальный коллективный труд “Миноритарные языки Евразии и проблемы 
языковых контактов” посвящен проблеме контактов миноритарных языков с другими 
языками, в том числе с теми, которые служат для носителей миноритарных языков 
основными языками официальной сферы, культуры, образования. Проведенная рабо-
та лежит в русле основных тенденций развития современной лингвистики и носит, 
в известной степени, междисциплинарный характер, поскольку объектом анализа ста-
новятся не только языковые контакты, но и культурные, политические, религиозные 
связи, объединяющие носителей миноритарных языков с другими, как правило более 
крупными, языковыми сообществами в рамках одной страны или общей культуры или 
единой религии (ИЯз  РАН).

В коллективной монографии “Типология таксисных конструкций” (отв. редактор 
В.С. Храковский) предлагается универсально-типологическая концепция таксисных 
конструкций, представлена анкета для их описания, осуществлен подробный анализ 
этих конструкций более чем в 20 разноструктурных языках Европы, Азии и Африки, а 
также создана база для типологически ориентированного описания таксиса в языках, 
не учтенных в данной книге. В отдельных главах подробно рассматриваются таксис-
ные конструкции следующих языков: русский, болгарский, литовский, французский, 
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нидерландский, шведский, древнегреческий, кхмерский, тайский, вьетнамский, древ-
некитайский, уан, юркские языки, эвенкийский, эвенский (ИЛИ  РАН).

Одно из ведущих направлений отечественного языкознания связано с изучением 
языков народов Российской Федерации.

Монография “Язык командорских алеутов. Диалект острова Беринга” представля-
ет собой первое системное описание алеутского языка, на котором говорят жители села 
Никольского на о. Беринга (Командорские острова). Работа базируется исключительно 
на экспедиционных материалах, в ней описаны фонология, морфология и синтаксис 
беринговского диалекта. Алеутский язык на Командорских островах очень близок к 
исчезновению, поэтому главная задача книги – зафиксировать и описать уходящий 
язык, который составляет часть неповторимой алеутской культуры (ИЛИ  РАН).

В сборник статей “Исследования по грамматике калмыцкого языка” вошли 
материалы, обобщающие результаты полевых исследований калмыцкого языка в 
2006–2008 гг. Статьи подготовлены молодыми исследователями из Санкт-Петербурга 
и Москвы и посвящены в основном проблемам грамматической семантики и синтак-
сиса калмыцкого языка. В качестве отдельного раздела публикуется репрезентативная 
подборка глоссированных калмыцких текстов. Сборник адресован специалистам по 
алтайским языкам и типологам (ИЛИ  РАН).

ИТОГИ  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛЕНИЯ  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК  РАН

Работа Общего собрания и Бюро ОИФН РАН. В 2009 г. было проведено две сессии 
Общего собрания ОИФН РАН. Первая из них состоялась в мае. После вступительного 
слова академика – секретаря Отделения академика А.П. Деревянко с отчетными до-
кладами об основных итогах научной деятельности в 2008 г. выступили руководитель 
СИ академик В.А. Тишков и руководитель СЯЛ академик А.Б. Куделин. Сообщение 
о результатах научно-организационной деятельности сделал заместитель академи-
ка – секретаря ОИФН РАН по научно-организационным вопросам к.и.н. А.Е. Петров. 
С анализом итогов выполнения программ фундаментальных исследований ОИФН РАН 
выступили их координаторы: академик А.О. Чубарьян (программа “Власть и общество 
в истории”), член-корр. РАН А.М. Молдован (программа “Русская культура в мировой 
истории”) и академик Н.Н. Казанский (программа “Русский язык, литература и фольк-
лор в информационном обществе: формирование электронных научных фондов”). 
На дополнительную вакансию члена-корр. РАН по специальности “языкознание” 
(с ограничением возраста) избран д.филол.н. В.А. Плунгян. Директором ИВ РАН из-
бран д.и.н. В.В. Наумкин; директором ИВР РАН – д.и.н. И.Ф. Попова; директором 
ИИМК РАН – член-корр. РАН Е.Н. Носова; директором ИИАЭ ДНЦ РАН – член-корр. 
РАН Х.А. Амирханов; директором ИГИ правительства КБР и КБНЦ РАН – д.и.н. 
Б.Х. Бгажноков.

В рамках декабрьской сессии Общего собрания ОИФН РАН была проведена науч-
ная конференция “Вторая мировая война: итоги и перспективы изучения”, на которой 
были заслушаны 15 докладов и сообщений. Директором ИМЛИ РАН избран акаде-
мик А.Б. Куделин; директором ИСл РАН – д.и.н. К.В. Никифоров; директором ИЯЛИ 
ДНЦ РАН – д.филол.н. М.И. Магомедова; директором ИЯЛИ КарНЦ РАН – д.филол.н. 
И.И. Муллонен.

Состоялось 11 заседаний Бюро ОИФН РАН, на которых было принято 132 поста-
новления.

Заслушано и обсуждено девять научных докладов по актуальным проблемам гу-
манитарных наук.

Принята концепция развития ОИФН РАН. Утверждены: распределение программ 
фундаментальных исследований и план комплексных проверок институтов ОИФН 
РАН на 2009 и 2010 гг. Была проведена комплексная проверка ИА РАН, ИЭА РАН, ИРЯ 
РАН, ИЛИ  РАН.
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Утверждены новые редакции уставов ИАЭТ СО РАН, МАЭ РАН, ИГИ прави-
тельства КБР и КБНЦ РАН, СПб ИИ РАН, ИФ СО РАН. Утверждены составы ученых 
советов ИВИ РАН, ИЭА РАН, АРАН, ИА РАН, ИВ РАН, ИЛИ РАН, ИИМК РАН, ИВР 
РАН, ИИАЭ ДНЦ РАН, ИГИ правительства КБР и КБНЦ РАН, ИИАЭ ДВО РАН. 
Утверждены составы диссертационных советов ИЛИ РАН, ИИЭТ РАН, внесены 
изменения в составы диссертационных советов ИМЛИ РАН, ИВР РАН, ИЛИ РАН, 
ИРЛИ  РАН.

Утверждены в должности заместителей директоров: МАЭ РАН – д.и.н. Е.А. Резван 
и к.и.н. Е.А. Купина; ИА РАН – член-корр. РАН П.Г. Гайдуков и д.и.н. Г.Е. Афанасьев; 
ИВ РАН – член-корр. РАН В.М. Алпатов, д.и.н. В.В. Белокреницкий, д.и.н. Э.С. Мо-
лодякова; ИЭА РАН – д.полит.н. В.Ю. Зорин; ИИМК РАН – к.и.н. О.И. Богуславский; 
ИВИ РАН – д.и.н. И.Н. Данилевский, д.и.н. И.В. Коновалова, д.и.н. Л.П. Репина, к.и.н. 
В.В. Ищенко. Приняты решения об открытии аспирантуры в комплексном НИИ  РАН 
(Грозный).

В рамках реализации соглашения между Росохранкультуры и РАН по осуществле-
нию выдачи разрешений на проведение археологических работ на базе ИА РАН был 
создан Научный совет по полевым исследованиям и утвержден его состав. На базе 
АРАН создан Центр коллективного пользования по консервации и реставрации архив-
ных документов. Утверждена концепция Музея Российской академии наук. Поддержа-
но предложение о создании Отдела этнополитических исследований при Президиуме 
КБНЦ РАН. Создана рабочая группа по подготовке предложений в Правительство 
РФ для включения в Программу фундаментальных научных исследований на 2008–
2012 гг. научных проектов в области формирования общероссийской идентичности. 
Были определены задачи ОИФН РАН в связи с Указом Президента РФ о создании 
Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам России.

Утвержден состав российской части Комиссии историков России и Румынии. 
Председателем российской части Комиссии историков России и Болгарии назначен 
член-корр. РАН В.П. Козлов, Комиссии историков России и Чешской Республики 
член-корр. РАН Е.И. Пивовар.

Утверждены: составы редсовета и редколлегии журнала “Вестник древней исто-
рии”, редсовета и редколлегии журнала “Проблемы истории, филологии и культуры”, 
состав редколлегии полного собрания сочинений А.С. Пушкина. Главными редакто-
рами журналов “Этнографическое обозрение” утвержден д.и.н. С.В. Чешко, “Русская 
литература” – член-корр. РАН В.Е. Багно.

Утверждены составы экспертных комиссий по награждению золотой медалью 
РАН им. С.М. Соловьева и присуждению премии РАН им Е.И. Забелина, им. С.Ф. Оль-
денбурга. Приняты решения о присуждении золотой медали РАН им. С.М. Соловьева, 
им. В.И. Даля, премии им. С.Ф. Ольденбурга, им. В.П. Алексеева, им. Н.И. Кареева, 
им. А.А. Шахматова, им. Д.С. Лихачева.

Созданы комиссии по творческому наследию академиков Н.И. Балашова, Л.В. Ми-
лова, А.А. Фурсенко, Г.М. Бонгард-Левина, Г.Г. Литаврина. Проведены чтения памяти 
академика А.А. Фурсенко.

Координационная деятельность. В 2009 г. ОИФН РАН осуществляло следующие 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН и ОИФН РАН на 2009–
2011 гг.: “Историко-культурное наследие и духовные ценности России” (координатор 
академик А.П. Деревянко); “Генезис и взаимодействие социальных, культурных и 
языковых общностей” (координаторы академики А.Б. Куделин и В.А. Тишков, члены-
корреспонденты РАН А.М. Молдован и Н.А. Макаров – ИРЯ РАН); “Исторический 
опыт социальных трансформаций и конфликтов” (координаторы академики А.О. Чу-
барьян и Ю.С. Пивоваров, член-корр. РАН А.Н. Сахаров – ИВИ РАН); “Текст во взаи-
модействии с социокультурной средой: уровни историко-культурной и лингвистиче-
ской интерпретации” (координаторы академики Н.Н. Казанский и Б.Л. Рифтин, 
член-корр. РАН В.А. Виноградов – ИЯз РАН). ОИФН РАН стало основным координато-
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ром в проведении Международной научной конференции РАН, проведенной совмест-
но с Российской академией художеств “Искусство и наука в современном мире”.

Продолжалась координационная деятельность проблемных научных советов.
Научным советом РАН по истории социальных реформ, движений и революций 

была проведена в Архангельске международная научная конференция “1919 год 
в судьбах России и мира: широкомасштабная гражданская война и интервенция в 
России, зарождение новой системы международных отношений”. Под грифом совета 
изданы документы из Архива Президента РФ “Москва–Вашингтон. Политика и дип-
ломатия Кремля 1921–1941 гг.” (в 3-х т.).

Научным советом РАН “Роль религий в истории” сдан в печать очередной том 
ежегодника “Религии мира: история и современность”. Совместно с Паломниче-
ским центром Московского патриархата проведена церковно-научная конференция 
“Подвижники Русского Афона”.

Научный совет РАН по проблемам востоковедения совместно с Обществом вос-
токоведов РАН осуществлял координацию 96 востоковедных центров страны. При его 
участии была проведена межинститутская конференция “Арабские страны в средне-
вековом и современном мире”.

Научный совет РАН “История международных отношений и внешней политики 
России” провел научные заседания “Полтавская победа и внешняя политика России в 
первой четверти XVIII века” с участием украинских и белорусских ученых; “Россия 
и Польша в первой половине XIX века. Неизученные проблемы” с участием поль-
ских историков. Совместно с Финским парламентом и Обществом дружбы России и 
Финляндии в Хельсинки было проведено заседание, посвященное 200-летию вхож-
дения Финляндии в состав России. Опубликован очередной выпуск бюллетеня 
Научного совета, сборник “Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования. Документы. 
Комментарии”.

Научный совет РАН по вопросам исторической демографии и исторической гео-
графии осуществлял разработку остроактуальных проблем демографического раз-
вития России. Среди них – пути преодоления демографического кризиса в России, 
проблемы российской семьи в разные исторические периоды, “демографическое эхо” 
Великой Отечественной войны. Особое внимание уделялось определению людских 
потерь в период голода 1932–1933 гг.

Научный совет РАН “Человек в повседневности: прошлое и настоящее” сосредото-
чил внимание на обсуждении дискуссионных проблем демографического и глобально-
го экономического кризисов на российскую семью. Были созданы две секции научного 
совета: в Республике Казахстан и на базе Российского государственного университета 
туризма и сервиса.

Археографическая комиссия РАН провела конференцию, посвященную творчест-
ву академика С.Ф. Платонова, стала организатором Всероссийской конференции по 
изучению писцовых книг и других историко-географических источников.

Под грифом Научного совета РАН по проблемам аграрной истории опубликованы 
материалы XXXI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, шла 
подготовка к следующей сессии, которая состоится в 2010 г. в Рязани.

При активном содействии ИЛИ РАН начал действовать Научный совет по класси-
ческой филологии и сравнительному изучению языков и литератур. Научным советом 
была проведена международная научная конференция “Индоевропейское языкознание 
и классическая филология”, опубликованы ее материалы.

Разработку актуальных проблем русистики продолжал Научный совет РАН “Рус-
ский язык”. Был проведен ряд международных научных конференций, осуществлялась 
разработка совместных международных проектов, среди которых “Большой русско-
украинский словарь” (совместно с НАН Украины); “Лексикология и лексикография 
русского и чешского языков в синхронном аспекте – общие проблемы и конкретные 
разработки” (совместно с Институтом чешского языка АН ЧР); “Словники русско-
иноязычных словарей в контексте межкультурных связей России” и др. Продолжалась 
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координационная работа по созданию принципиально новых типов словарей русского 
языка.

Национальный комитет тюркологов возобновил издание журнала “Российская 
тюркология”, первый номер которого был посвящен вопросам языка тюркских пись-
менных памятников. В рамках годичного собрания комитета, состоявшегося в Казани 
был проведен коллоквиум по актуальным проблемам синтаксиса тюркских языков.

На базе ИВИ РАН осуществлялась координационная деятельность всероссийских 
ассоциаций историков: “Российской ассоциации историков Первой мировой войны”; 
“Ассоциации историков Второй мировой войны”; “Российского общества интеллекту-
альной истории” (35 отделений в региональных университетах и других вузах стра-
ны); “Российского общества изучения Канады”. В 2009 г. была создана “Российская 
ассоциация историков-американистов”.

При ИЭА РАН действует “Ассоциация этнологов и антропологов России”, при 
участии которой в Оренбурге был проведен VIII Конгресс этнографов и антрополо-
гов России, в работе которого приняли участие более 400 ученых из 65 городов Рос-
сии, а также 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Научные связи специалистов 
40 регионов России координировались через Сеть этнологического мониторинга, 
посвященного анализу этнополитической ситуации в постсоветских государствах и 
регионах РФ. Опубликованы 2 выпуска Бюллетеня Сети и 11 специальных выпусков 
по Приволжскому федеральному округу.

Издательская деятельность. Вышли в свет очередные тома издаваемых ОИФН 
РАН “Трудов Отделения историко-филологических наук РАН”, “Исторических запи-
сок”, “Вестника истории, литературы и искусства”. Институтами ОИФН РАН выпу-
щено 803 книги, в том числе по СИ – 574, по СЯЛ – 229. В их числе фундаментальные 
обобщающие труды, монографии, очередные тома академических полных собраний 
сочинений классиков русской литературы, документальные публикации, тематические 
сборники, словари, учебные пособия, научно-популярные издания.

Сведения о тематике научных исследований. В 2009 г. исследования велись 
по 1288 темам. Было завершено 549 тем, в том числе: по базовому финансиро-
ванию 160 проектов; в рамках фундаментальных программ Президиума РАН и 
ОИФН РАН – 62; по грантам РФФИ и РГНФ – 188; по зарубежным грантам и меж-
дународным проектам – 11; по контрактам с зарубежными заказчиками – 12; по гос-
контрактам в рамках выполнения федеральных целевых, отраслевых и региональных 
программ – 109.

Реализация научных разработок на практике. Ряд исследовательских разработок 
нашел применение в общественной практике.

ОИФН РАН в целом и, в частности, такие институты, как ИВ РАН, ИВИ РАН, ИЭА 
РАН, ИРИ РАН, ИСЛ РАН, ИА РАН, ИРЯ РАН, оказывали систематическую эксперт-
ную помощь федеральным и региональным органам власти, общественным органи-
зациям по различным вопросам историко-культурного характера прямо связанных с 
принятием государственных решений в сфере внутренней и внешней политики. ИРЯ 
РАН, ИЛИ РАН, ИЯЗ РАН продолжали работу по созданию Национального корпуса 
русского языка – современной и широко востребованной информационно-справочной 
системы на основе представительного электронного собрания текстов. ИЭА РАН под-
готовил специальный аналитический доклад для Совета Европы “Статус и поддержка 
языкового разнообразия в Российской Федерации” в связи с перспективами ратифи-
кации Россией Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. 
Проводилась экспертиза школьных учебников по отечественной и всеобщей истории, 
русскому языку и литературе (ИВИ РАН, ИРИ РАН, ИРЯ РАН, ИЛИ РАН). Увидели 
свет новые поколения учебников, учебных и методических пособий хрестоматий и 
атласов по этим предметам, подготовленных учеными ОИФН РАН. Продолжилось 
издание серии “Академический школьный учебник”. В ИВИ РАН подготавливается 
новая “Историческая энциклопедия” в 18-ти томах, ориентированная на массового чи-
тателя. Сотрудники Отделения регулярно выступали в новостных изданиях, в качестве 
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экспертов в теле- и радиопрограммах и передачах, посвященных различным темам 
гуманитарного знания.

Информация о взаимодействии академической науки с системой образования, 
вузовской и отраслевой наукой. На базе ИВИ РАН было проведено V Всероссийское 
научно-методическое совещание заведующих кафедр и деканов вузов РФ, которое 
было посвящено переходу на новую систему высшего образования (бакалавриат – 
магистратура). Институтами ОИФН РАН подписаны договоры о долгосрочном сотруд-
ничестве с 53 вузами страны. Были проведены курсы по повышению квалификации 
“Новые тенденции в содержании школьного исторического образования”, в которых 
приняли участие более 160 человек из 48 субъектов РФ. ИМЛИ РАН проведена оче-
редная Всероссийская конференция “Филология и школа”. ИРИ РАН организовал 
школу повышения квалификации для молодых ученых из регионов РФ. Была продол-
жена разработка учебно-методического комплекса “Религии мира: история, культура, 
вероучение” (ИВИ РАН). На базе учреждений ОИФН РАН продолжали действовать 
Государственный академический университет гуманитарных наук (ИВИ РАН) и Вос-
точный университет при ИВ РАН. Сотрудники всех институтов Отделения, как и в 
предыдущие годы, вели активную профессорско-преподавательскую деятельность в 
десятках вузов страны.

Международное научное сотрудничество. Как и в предыдущие годы, междуна-
родное сотрудничество осуществлялось через национальные комитеты, двусторонние 
комиссии и соглашения институтов с научными учреждениями других стран.

Национальный комитет российских историков принимал участие в подготовке 
XXI Международного конгресса исторических наук (МКИН), который прошел в 2010 г. 
В состоявшемся в Токио заседании Бюро МКИН, посвященном подготовке к конгрес-
су принял участие представитель России д.и.н. М.В. Бибиков. В Ереване состоялось 
V пленарное заседание Ассоциации институтов истории стран СНГ, в котором приня-
ли участие руководители институтов истории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, РФ, Таджикистана и Грузии (в качестве наблюдателя). В его рам-
ках состоялся “круглый стол” “Государственно-правовой статус советских республик: 
общее и особенное”. При финансовой и организационной поддержке ассоциации там 
же проводилась IV Международная летняя школа, в работе которой приняло участие 
более 40 молодых ученых из стран СНГ. Вышел в свет очередной выпуск журнала 
“Историческое пространство. (Проблемы истории стран СНГ)”.

Комиссией историков России и Болгарии в рамках “Года Болгарии в России” 
была проведена научная конференция “Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. 
XVIII–XXI вв.” Ряд совместных научных мероприятий был проведен Комиссиями 
историков России и Венгрии, России и Польши, России и Румынии, Комиссией исто-
риков и архивистов России и Чехии. В рамках пленарного заседания Совместной ко-
миссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений состоялась 
представительная международная конференция “Трагедия в Европе: от кризиса 1939 г. 
до нападения нацистской Германии на СССР”, посвященная 70-летию начала Второй 
мировой войны.

ИРЛИ РАН организовал по хранящимся в его фондах материалам в Женеве (Швей-
цария) первую в своей практике обширную выездную выставку “Золотой век русской 
культуры”, которая стала заметным событием в истории российско-швейцарских 
культурных связей. ИЯз РАН осуществлял ряд совместных научных проектов с 
учеными Вьетнама, Монголии, Венгрии, Литвы и других стран Европы и Азии. 
ИМЛИ РАН заключил двусторонние договоры с научными учреждениями 11 стран.

Общее собрание ОИНФ РАН утвердило отчет о деятельности ОИНФ в 2009 г. 


