


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ  

ИМ. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ 
И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ 

 
 

Томск, 6–9 июля 2021 г. 
 
 

Сборник материалов 
 
 

Ответственный редактор 
И.В. Нам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – Томск 
Издательство Томского государственного университета 

2021  



XIV Конгресс антропологов и этнологов России 

2 

УДК [39+572](063)(47+57) 
ББК 63.5+28.71 
         Ч54 

 
Редколлегия: 

И.В. Нам (отв. ред.), Д.А. Функ, О.В. Зайцева  
 

XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, 
Ч54 6–9 июля 2021 г. / отв. ред. И.В. Нам. – Москва ; Томск : Издательство Томского  
 государственного университета, 2021. – 830 с. 

ISBN 978-5-94621-996-9 
 
В сборнике представлены материалы XIV Конгресса антропологов и этнологов России (Томск, 6–

9 июля 2021 г.). Главная тема Конгресса – антропология и этнология в поисках ответов на социальные 
вызовы. В русле главной темы обсуждаются актуальные проблемы и приоритеты антропологии и 
этнологии, междисциплинарные связи этих дисциплин, этнологического/антропологического 
образования и просвещения; феномен идентичности; национальная и языковая политика и мониторинг 
межэтнических отношений; поле и методы прикладной и неотложной антропологии в условиях 
социальных кризисов; антропология религии; широкий круг проблем, связанных с исследованием 
миграций, цифровой антропологии, новых трендов в антропологии туризма и музейной антропологии и 
ряд иных современных направлений антропологии. Значимое место занимает анализ достижений в 
области биологической антропологии, кросскультурных исследований, этологии. 
 

УДК [39+572](063)(47+57) 
ББК 63.5+28.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ассоциация антропологов и этнологов России, 2021 
© ИАЭ РАН, 2021 
© Томский государственный университет, 2021 

ISBN 978-5-94621-996-9   © Авторы, 2021  



Секция 42. Опыт российских регионов в реализации программ  

503 

МИГРАНОВА Эльза Венеровна 

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН (Уфа), mig.el@mail.ru 

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  
И ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В ходе реализации Проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия республик 
как условия укрепления российского федерализма» (руководитель – директор Института истории, языка и ли-
тературы УФИЦ РАН, д.г.н., профессор А.В. Псянчин), осуществляемого в рамках Программы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 
общероссийской идентичности» (2020–2022 гг.), было проведено массовое анкетирование населения Республи-
ки Башкортостан (собрано более 1 тыс. анкет). Предварительный анализ полученных материалов показал, что к 
числу актуальных проблем современности население относит рост цен на товары и услуги, безработицу, высо-
кие коммунальные платежи, коррупцию в органах власти и управления, преступность, а также угрозу распро-
странения новой коронавирусной инфекции. В число важных входят также вопросы экологии, культуры, изуче-
ния родных языков. Проблемы, связанные с межнациональными противоречиями, религиозными конфликтами 
большинством респондентов отнесены в категорию менее важных. Опрос показывает, что объединяющим 
началом для основной массы населения Республики Башкортостан выступают многовековая общая история, 
взаимодействие и взаимовлияние культур народов, проживающих в РБ, а также знание и использование русско-
го языка. Полиэтничность, поликонфессиональность, характерные для республики, представляются явлениями 
противоречивыми. Они таят в себе как большой творческий, так и конфликтогенный потенциал. Поэтому в реа-
лизации программ по обеспечению межэтнического и межконфессионального взаимодействия, с одной сторо-
ны, необходимы мероприятия по сохранению и развитию социокультурного и языкового многообразия, с дру-
гой, – дальнейшее обеспечение единства этого многообразия на основе интеграции и взаимообогащения этни-
ческих культур. Исследование выполнено в рамках Проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и языко-
вого многообразия республик как условие укрепления российского федерализма» 

 

 
 

МУХАМЕТЗЯНОВА-ДУГГАЛ Регина Массаровна  
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН: РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОРТРЕТ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Для современного Башкортостана характерно религиозное многообразие. Если к началу 1990-х гг. структура 
конфессионального пространства республики была представлена около 10 традиционными для Башкортостана 
конфессиями, то в настоящее время здесь насчитывается более 20 конфессий, деноминаций, религиозных направ-
лений, 12 религиозных центров и управлений. Цель доклада – рассмотреть процесс формирования этнокофессио-
нального пространства Республики Башкортостан, проанализировать его современное состояние, уделив особое 
внимание двум крупнейшим традиционным религиям – христианству и исламу; дать оценку межконфессиональ-
ным и государственно-конфессиональным отношениям в регионе. На основе полевых исследований, проведенных 
в формате составления этнодемографического и социокультурного портрета верующих Республики Башкортостан 
(активных членов мусульманских и православных религиозных организаций), анализируются такие аспекты, как: 
этнический состав, ранжирование идентичностей, отношение членов православных и мусульманских религиоз-
ных организаций Башкортостана к традиционным конфессиям и новым религиозным движениям (НРД). Форму-
лируется вывод, согласно которому Республика Башкортостан находится в русле общероссийских тенденций: 
возрождение духовности и уважения к исторической памяти; признание обществом важной роли религии в жизни 
многих людей; стабилизация темпов роста числа верующих и религиозных общин; повышение уровня и значимо-
сти общегражданской идентичности; тесное сотрудничество государства и религиозных объединений. В респуб-
лике реализуется оптимальная модель государственной конфессиональной политики.  

 

 
 

НАЗАРОВ Иван Иванович 

Алтайский государственный университет (Барнаул), nazarov@mail.asu.ru 

КОРЕННОЙ МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА: НА ПРИМЕРЕ КУМАНДИНЦЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Кумандинцы – тюркский народ в Российской Федерации, обладающий статусом коренного и малочисленно-
го народа Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 1990-х годов в их среде начинается движение за национальное 
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возрождение. Численность кумандинцев по результатам переписи 2010 г. составляет 2892 чел. Они компактно 
проживают в Республике Алтай, Кемеровской области и Алтайском крае. При этом более половины кумандин-
цев проживают в Алтайском крае в г. Бийске, в Солтонском и Красногорском районах. Особый статус куман-
динцев предполагает пристальное внимание к социально-экономическому и культурному развитию этого наро-
да со стороны региональных и муниципальных властей. Современное развитие кумандинцев в регионе протека-
ет в условиях постоянного диалога представителей кумандинской общественности с органами региональной и 
муниципальной власти. Мероприятия по сохранению и развитию кумандинской культуры финансово поддер-
живаются региональными и муниципальными бюджетами, находят отражение в текущих и долгосрочных пла-
нах этнокультурного развития региона. Активная позиция представителей кумандинской общественности поз-
воляет реализовать образовательные и культурные проекты в кумандинских этноцентрах в Бийске и с. Красно-
горском. Кумандинские творческие коллективы являются участниками региональных фольклорных фестива-
лей. В местах традиционного проживания кумандинцев в Красногорском р-не Алтайского края созданы тури-
стические объекты, раскрывающие особенности традиционной культурой этого народа.  

 

 
 

НОЯНЗИНА Оксана Евгеньевна  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Этноконфессиональный состав Алтайского края отличается большим разнообразием. Его населения по дан-
ным переписи 2010 г. оценивалась в 2 419 755 чел. Численно преобладающим народом являются русские, со-
ставляющие 92,34%. Одновременно в крае было представлено более 140 народов, около 20 религиозных тради-
ций. С начала XXI в. процессы в cфере межэтнических и межконфессиональных взаимодействий населения Ал-
тайского края отличаются позитивным вектором развития. Вместе с тем, хоть и редко, но имеют место кон-
фликтные взаимодействия как между представителями разных этносов, так и религий. Меры в области гармо-
низации межэтнических отношений, имеющие точечный характер, воздействующие на узкие сферы обще-
ственных отношений, скорее не будут иметь ожидаемого эффекта. Национальная политика должна иметь ком-
плексный характер. Она должна быть согласованной с национальными целями и приоритетами социально-
экономического развития региона и страны в целом. Ведь именно в повышении общего благополучия населе-
ния, расширения механизмов социального участия и широких возможностях применения личных ресурсов ле-
жит ключ к формированию благоприятных отношений между представителями разных этносов и религий. 
В Алтайском крае реализация национальной политики опирается на механизмы, заложенные в региональной 
государственной программе «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2020–
2024 гг. Основными ее задачами являются: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений; развитие этнокультурного многообразия народов региона; создание условий для 
формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений. 
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САМУШКИНА Екатерина Викторовна 
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ДВИЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Доклад посвящен оценке современных этнополитических процессов Республики Алтай в контексте россий-
ской и региональной истории. Основное внимание в нем уделяется анализу национального движения и процес-
су мобилизации этничности 1980–1990-х гг. В это время на Алтае стали возникать общественные организации 
коренного населения. Значительная их часть представляла интересы малочисленных народов региона – куман-
динцев, челканцев, тубаларов, телеутов, теленгитов. К концу ХХ в. эти группы, которые в академическом и об-
щественно-публицистическом дискурсе Алтая оценивались в качестве субэтносов, отличались высокой поли-
тической активностью. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. «Об утвер-
ждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-


