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Северо-Запад России: регион или регионы?  
Докладчики – Елена Белокурова, Мария Ноженко 
 
 
Центр европейских исследований готов организовать отдельную панель в рамках ВДНХ. 
Название панели - «Северо-Запад России: регион или регионы?». Основными целями 
данной панели являются, во-первых, презентация исследований, проведенных ЦЕИ по 
изучению вопросов региональной идентичности, межрегиональной интеграции, 
взаимодействия НКО и органов власти и молодежной политики на российском Северо-
Западе. Во-вторых, поставить на повестку дня вопрос о том, можно ли рассматривать 
Северо-Запад как единое социально-политическое пространство (как некий макрорегион) 
или как совокупность регионов, отличающихся по ряду важнейших социальных и 
политических характеристик. 
 
  
 
Проект «Комплексное исследование молодых российских женщин по 
дискриминации в гендерном аспекте» (апрель 2007 – апрель 2008) 
Докладчики – Ольга Снарская, Ольга Ященко 
 
 
Данный проект проводился совместно с Центром стратегических и международных 
исследований (CSIS), США. Руководители проекта: д-р Сара Мендельсон (CSIS, 
Washington DC, USA), проф. Тед Гербер (Sociology Department at the University of 
Wisconsin-Madison, USA). Место реализации: г.Санкт-Петербург, г.Москва.  
 
 
Исследование было посвящено изучению опыта гендерной дискриминации среди 
молодого поколения российских женщин. Проект ставил целью выявить 
распространенность, факторы и последствия, таких явлений как дискриминация по 
признаку пола и сексуальные домогательства на рабочем месте и в учебном учреждении. 
Эмпирический материал по проекту включил в себя данные фокус-групп, интервью и 
количественного опроса. 
 
  
 
Круглый стол Центра гендерных исследований  
 
 
На круглом столе  будут представлены  результаты эмпирических исследований, 
посвященных различным аспектам формирования «нового быта» в современной России. 
Эти исследования стали основой коллективной монографии «Новый быт в современной 
России: гендерные исследования повседневности (ред Здравомыслова Е., Роткирх А. 
Темкина А.) 
 
 



Авторы статей, вошедших в коллективную монографию, фокусируют внимание на 
изменения гендерного устройства частной жизни. Буржуазная приватная сфера 
подразумевает личную свободу, ценности интимности, новые гендерные роли, которые 
характерны для авангардного слоя городского среднего класса. Пост-социалистический 
быт создается  на фоне социального расслоения,  иерархизации заботы и 
коммерциализации повседневности.  Интимная жизнь становится  важным культурным 
кодом современного российского капитализма. Изменяются частное пространство и 
потребительские практики, формируются новые идентичности и стратегии 
репродуктивного и сексуального поведения мужчин и женщин. Исследователи изучают 
такие привычные практики, как ремонт жилья,  домашний наемный труд, сексуальные 
дебюты, контрацепцию, опыт родов и уход за детьми.  
 
 
Почему в России так много общего и так мало общественного? 
Докладчики – Олег Хархордин, Дмитрий Калугин 
 
  
Секция расскажет о текущем проекте центра, который приведет к публикации книги.  Во 
время работы по латуровскому анализу реформы ЖКХ в российском городе 
исследователи столкнулись с ситуацией, когда респонденты постоянно указывали на 
контраст “общее/общественное” в описании сцен, связанных с активными действиями 
населения в городской жизни. Однако, если респонденты понимали, что места общего 
пользования необходимы - и их и подобных им много в любом российском городе - то 
переход от уровня действия по поводу этих общих мест и владений к действию именно 
общественному, по поводу общества и общественности, был проблематичен. Хархордин, 
Калугин и Гладарев расскажут о том, как идет исследование того, что такое было и есть 
общее и общественное в истории России и в ее современности.  
 
  
 
Церемония награждения медалью имени Александра Даллина.  
Лекция лауреата.  
 
 
  
 
Социальные и языковые проблемы образования 
Докладчики - Татьяна Гаврилова, Капитолина Федорова, Екатерина Панова, 
Александра Пиир 
 
  
Современные постиндустриальные общества неизбежно сталкиваются с проблемами 
языкового и культурного разнообразия. Сфера образования, в особенности школьного, 
пожалуй, в наибольшей степени встроена в систему социальных оценок, и все, здесь 
происходящее, неизбежно оказывается в центре внимания общества. Языковое 
разнообразие и создаваемое им языковое неравенство проявляется здесь самым 
наглядным образом: в том, как дети осваивают различные социальные варианты; в том, 
как их воспринимают и оценивают учителя; в том, какие языки изучаются в школе; в том, 
как происходит это изучение; наконец, в том, какой язык звучит в школьных стенах и как 
он организует школьную повседневность. В то же время связь между языковыми и 
культурными проблемами и образованием только начинает, особенно в отечественной 
науке, становиться предметом целостного теоретического осмысления. Доклады в рамках 



секции будут посвящены различным аспектам взаимодействия языка, культуры и социума 
в образовательном пространстве. 
 
  
 
Образ Другого в СМИ: методология и содержание исследований  
Докладчики - Эдуард Понарин, Дмитрий Дубровский, Раиса Акифьева, Олеся 
Кольцова 
 
   
 
В докладах будут представлены результаты исследования, которые получены в рамках 
проекта INTAS Tolerance and Intolerance in the Post-Soviet Press: Applying New Methods of 
Measurement and Evaluation петербургской исследовательской группой, в которую 
входили выпускники и сотрудники Европейского университета в СПб.  
 
 
Одной из ключевых составляющих выступлений станет описание основного результата 
работы над проектом – разработанной методологии расчета Индекса (ин)толерантности 
прессы, а также границ его применения. Индекс позволяет оценить текст на предмет 
толерантности, обозначить основные критерии понятия (ин)толерантной прессы, 
проблематизируя возможные способы подачи материала и приемы, использующиеся для 
интолерантного освещения различных групп. Будут представлены результаты 
использования Индекса в социогуманитарных экспертизах и в исследовании 
проправительственной прессы Санкт-Петербурга, в котором ставились  вопросы: как 
изменяется освещение событий в проправительственной прессы с точки зрения 
толерантности подачи материала в ответ на те или иные события; как  выстраивается 
оппозиция Мы-Другие в те или иные периоды, какими характеристиками наделяется, и с 
помощью каких приемов прописывается.  
 
 
В последнем докладе буду рассмотрены итоги  межрегионального исследования прессы 
семи регионов РФ, которые демонстрируют превалирование освещение бездомных над 
освещением бездомности как проблемы  и  конструирование образа грязного, 
опустившегося существа – «бомжа», разительно отличающегося от "нормальных" людей.  
 
  
 
Актуальные проблемы макроэкономики 
Докладчики - Олег Замулин (РЭШ, Москва), Юлия Вымятнина, Кирилл Борисов, 
Александр Сурков  
 
 
Факультет экономики ЕУСПб является одним из ведущих российских образовательных и 
исследовательских центров. Факультет активно развивает партнерские отношения с 
российскими и зарубежными коллегами. 
 
 
Основной задачей любого избранного правительства в современном обществе является 
увеличение благосостояния страны, в связи с чем, пожалуй, ключевым вопросом 
макроэкономики является экономический рост, а также исследование факторов, 
влияющих на него. Одним из основных макроэкономических показателей, влияющих и на 



экономический рост в стране и на благосостояние отдельных граждан является инфляция, 
которая, в частности, зависит от эффективности проводимой денежно-кредитной 
политики. Влияние роста ВВП на благосостояние отдельных граждан в первую очередь 
зависит от распределения национального дохода. Обсуждению этих макроэкономических 
проблем с точки зрения теоретических подходов и состояния дел на примере России и 
посвящена данная секция. 
 
  
 
Модели патроната в контексте европейской и российской истории XVI - XIX веков 
Докладчики – Михаил Кром, Дмитрий Копелев  
 
 
Секция объединяет доклады, посвященные феномену патроната, т.е. неформальным 
отношениям покровительства, в Западной Европе и России XVI – XIX вв. Это явление до 
сих пор привлекало мало внимания отечественных историков. Между тем патронат был 
основным механизмом рекрутирования кадров для государственного управления, армии и 
флота на протяжении нескольких веков, и Московия, а затем Российская империя мало 
отличались в этом отношении от Франции или Великобритании.  В докладе М. М. Крома 
анализируются формы патронатно-клиентельных связей в среде московской аристократии 
XVI – XVII вв., проводятся параллели с аналогичными явлениями в Европе того времени. 
В центре внимания Д. Н. Копелева – кругосветные путешествия Ф. Дрейка (1577 – 1580) и 
И. Ф. Крузенштерна (1803 – 1806), которые рассматриваются через призму клиентельных 
связей; автор подчеркивает роль фамильных кланов и семейных предприятий в процессе 
европейской экспансии. 
 
  
 
История российских дорог: пространство, люди, технологии 
Докладчики - Александра Бекасова, Алексей Богомолов, Татьяна Воронина 
 
  
Настоящая панель объединяет доклады, подготовленные на основе междисциплинарных 
исследований, находящихся на стыке социальной, технологической и экологической 
истории. Это новое, динамично развивающееся направление исторических исследований, 
в котором дороги рассматриваются в качестве «больших технологических систем», 
образующих долгоживущие силовые сети, которые в значительной степени формируют 
социальную жизнь стран и регионов и оказывают воздействие на окружающую среду. 
 
  
 
Лениградский конструктивизм: от социальных ценностей к художественным   
Докладчики - Дмитрий Козлов, Ирина Сейц, Вадим Басс  
 
 
Панель ФИИ посвящена архитектурному наследию  ленинградского конструктивизма. 
Советское зодчество 1920-х–начала 1930-х гг. представляет собой уникальный и в 
социальном, и в художественном отношении сюжет, крайне интересный пример 
разрешения социальных проблем новыми архитектурными средствами. Исследования 
слушателей и выпускников ФИИ нацелены на установление взаимосвязей двух 
контекстов авангардной архитектуры – социального и художественного.  
 



 
В сообщении Ирины Сейц эти две ипостаси конструктивизма рассматриваются на 
примере массовой жилой застройки Ленинграда; сравнение с мировой практикой 
демонстрирует сходства и различия, как в социальной прагматике, так и в архитектурном 
мышлении создателей жилых комплексов, в художественном языке. 
 
 
Дмитрий Козлов представит уникальный опыт тотальной систематизации наследия 
ленинградского конструктивизма. Разработанный им каталог построек, организованный 
по функционально-типологическому принципу, стал первой попыткой представления 
полной, а не выборочной картины деятельности ленинградских зодчих 1920-х–начала 
1930-х гг.  
 
 
Вадим Басс в кратком сообщении обозначит проблему разграничения социальной и 
художественной ценности авангардного наследия, вопрос о механизмах общественной 
валоризации архитектуры модернизма, о специфике осмысления ленинградского 
конструктивизма сравнительно с другими школами. 
 
  
 
Реформа ЖКХ и судьбы местного самоуправления в России 
Докладчики - Ольга Бычкова, Дилором Ахмеджанова,  Лев Шилов  
 
 
Реформы местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства в современной 
России проводятся практически постоянно, но с разной степенью интенсивности. 
Важными факторами, влияющими на успешность таких реформ, являются восприятие 
различных законодательных и технических реформ населением и условия реализации 
этих реформ на местах.  
 
 
Потенциал самоуправления в отдельных сообществах, как на уровне города, так и на 
уровне локальной самоорганизации (например – жилищные объединения собственников) 
на данный момент представляет интерес не только для исследователей, но и для самих 
участников реформ. Доклады в рамках данной секции посвящены некоторым аспектам 
реализации реформ по локальному и муниципальному самоуправлению, таким как – 
тенденции в развитии местного самоуправления, возможности для участия населения в 
самоуправлении, формирование локальных сообществ, условия для реализации жилищно-
коммунальных реформ. 
 
  
 
Презентация Центра исследований модернизаций Европейского университета в 
Санкт-Петербурге 
Участвуют: Дмитрий Травин, Владимир Гельман, Андрей Заостровцев, Николай 
Добронравин 
 
Центр исследований модернизаций Европейского университета в Санкт-Петербурге (М-
Центр) создан в августе 2008 года в целях развития междисциплинарных сравнительных 
социальных, экономических и политических исследований. Задачами М-Центра являются 
реализация научно-исследовательских программ и проектов по направлениям его работы, 



создание и поддержание интенсивной и эффективной коммуникативной научной среды, 
содействие подготовке и повышение квалификации молодых ученых, подготовка и 
распространение научно-исследовательских и экспертных публикаций, ориентированных 
на научное сообщество и на широкую общественность. 
 
Президент М-Центра – кандидат экономических наук О.Л.Маргания 
 
Научный руководитель М-Центра – кандидат экономических наук Д.Я.Травин 


