
ИНСТИТУТЫ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН  

 63 

УДК 323.2 

Приводятся основные сведения о Пермском филиале Института философии и 
права УрО РАН и дается обзор главных направлений и результатов научных ис-
следований филиала Института за 10-летний период со времени его основания. 
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Пермский филиал по исследованию 

политических институтов и процессов 
Института философии и права Уральско-
го отделения РАН был создан в 2003 го-
ду и в настоящее время отмечает 10-ле-
тие своей работы. 

29 марта 2002 года было принято По-
становление Президиума Уральского от-
деления Российской Академии наук 
№ 4-1 «О состоянии и перспективах раз-
вития Пермского научного центра УрО 
РАН» в котором, в частности, преду-
сматривалось создание в Перми филиала 
Института философии и права УрО РАН 
(ИФиП УрО РАН), базирующегося в 
Екатеринбурге. Высокий уровень разви-
тия, которого достигла политическая 
наука в Перми ко времени формирова-
ния новой академической структуры, по-

зволил реализовать идею о создании 
подразделения Института политологиче-
ской направленности. 15 сентября 2003 
года директором Института философии 
и права УрО РАН В.Н. Руденко был из-
дан приказ «О создании Пермского фи-
лиала и утверждении Положения о нем», 
и 12 октября 2003 года состоялось его 
официальное открытие. 

Открытие Пермского филиала ИФиП 
УрО РАН было большим событием в 
академической жизни города и региона и 
означало появление в Перми первого фи-
лиала академического института гумани-
тарного профиля. В настоящее время 
Пермский филиал по исследованию по-
литических институтов и процессов Ин-
ститута философии и права УрО РАН яв-
ляется единственным за пределами Мо-
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сквы и Санкт-Петербурга специализиро-
ванным академическим центром полито-
логических исследований в системе Рос-
сийской академии наук. 

Директором Пермского филиала 
ИФиП УрО РАН со времени его основа-
ния является д-р полит. наук, проф. 
О.Б. Подвинцев. На постоянной штатной 
основе на апрель 2013 года в организа-
ции работают 8 научных сотрудников, в 
их числе один доктор наук и семь канди-
датов наук. За прошедшее десятилетие 
сотрудниками филиала и их аспирантами 
защищено семь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, в 
настоящее время два старших научных 
сотрудника готовятся к защите диссерта-
ций на соискание ученой степени докто-
ра политических наук. Пермский филиал 
Института отличается от большинства 
академических учреждений молодостью 
коллектива: средний возраст сотрудни-
ков – немногим более 30 лет.  

Пермский филиал Института филосо-
фии и права ведет исследования в облас-
ти политических наук, и важнейшим из 
направлений научных исследований фи-
лиала является изучение политических 
институтов и процессов. В данном обзо-
ре будут рассмотрены разработки Перм-
ского филиала ИФиП по всем основным 
направлениям его исследований за про-
шедшее десятилетие. 

В 2004–2007 гг. велись исследования, 
посвященные проблеме трансформации 
политических институтов. Изучалось ее 
влияние на общественно-политическое 
сознание: проведены выявление, сравне-
ние, моделирование и классификация ме-
ханизмов адаптационных процессов в об-
щественно-политическом сознании, свя-
занных с политическими трансформаци-
ям; в частности, выявлены дополнитель-
ные механизмы трансформации импер-
ского сознания в современных россий-
ских условиях, его адаптации к новым 
реалиям, установлены различия между 

современной российской охранительной 
идеологией и классическими державно-
имперскими представлениями [43]. 

Проведено сравнение трансформаций 
политических институтов в странах 
постсоветского пространства, выявившее 
в каждом случае значительную степень 
зависимости от места в имперской 
структуре и специфике проявлений про-
цесса имперского распада [45]. Особен-
ности политических процессов и инсти-
тутов на постсоветском пространстве 
изучались также при поддержке коллек-
тивного гранта ИНТАС. 

Исследовалась проблематика федера-
тивных отношений в России. Осуществ-
лен анализ тенденций централизации и 
децентрализации, обнаружено, что поли-
тические процессы в регионах после от-
мены выборов губернаторов более ди-
версифицированы, нежели унифицирова-
ны [44]. 

Изучалось национальное самосознание 
русского населения периферийных терри-
торий, был проведен анализ его основных 
составляющих (этнической, потестарной, 
конфессиональной, исторической) и оцен-
ка роли каждой из них [67, 69]. При под-
держке гранта РГНФ велась работа по со-
поставлению этнического и конфессио-
нального компонентов сознания русской 
молодежи в городской среде [68]. 

Выполнялись теоретические и прак-
тические исследования иммиграции в со-
временной России. Дана классификация 
адаптационных стратегий иммигрант-
ских сообществ в регионах, выявлены 
различия, существующие в этом отноше-
нии между различными этническими 
группами (азербайджанской, чеченской, 
китайской, таджикской и другими) и 
факторы, влияющие на эти различия, 
проанализирована роль этнического биз-
неса в жизнедеятельности иммигрант-
ских сообществ [6]. Продолжением дан-
ных исследований стали поиски эффек-
тивных моделей этнокультурной полити-
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ки в регионах России [7, 8]. 
В последующие годы были также про-

должены исследования в сравнительном 
измерении механизмов функционирова-
ния политической системы современной 
России и ее основных институтов – госу-
дарственной власти на региональном 
уровне, политических партий, местного 
самоуправления, а также исследования 
тенденций политического развития пост-
советского пространства [47, 49, 50]. 

Отдельным направлением исследова-
ний в филиале является анализ консерва-
тизма, при этом в центре внимания нахо-
дится испанский консерватизм. Так, на 
основе анализа феномена испанского 
консерватизма построены и обоснованы 
две модели развития политических идео-
логий (классическая и периферийная), 
рассмотрены аксиологические аспекты 
генезиса политических идеологий, сфор-
мулированы исторические закономер-
ности развития консерватизма в XIX–
XX вв., выявлены идейно-ценностные 
уровни консервативной идеологии [9]. 
После 2010 г. на основе анализа конкрет-
ных случаев уточнена картина идейно-
политических трансформаций в совре-
менном мире, прежде всего касающаяся 
консервативной части политического 
спектра; рассмотрены идеологические 
парадигмы, определившие генезис ис-
панского традиционализма и либераль-
ного консерватизма в Испании [10, 11]. 

В настоящее время Пермский филиал 
Института философии и права УрО РАН 
занимает лидирующие позиции в облас-
ти изучения проблем территориальной 
идентичности. 

Проанализированы основные методо-
логические подходы к политологическо-
му изучению региональной идентично-
сти и сконструирована наиболее опти-
мальная теоретическая модель на основе 
синтеза социального конструктивизма с 
элементами политико-культурного под-
хода; разработана типология региональ-

ной идентичности на основе соотноше-
ния ее структурных элементов: культур-
но-ценностного и стратегического [32, 
33]. Проведена исследовательская работа 
по концептуализации понятий, связан-
ных с проблемой иерархии территори-
альных идентичностей в современной 
России («региональная идентичность», 
«локальная идентичность», «матрица 
идентичности», «постимперская иден-
тичность»). 

М.В. Назукина дала авторскую дефи-
ницию понятия «региональная идентич-
ность» как комплекса символических и 
идейных установок и смыслов, связан-
ного с процессом интерпретации регио-
нального своеобразия, через который 
уникальность региона приобретает ося-
заемые черты в образах, символах и ми-
фах, разделяемых членами регионально-
го сообщества [34, 38]. М.В. Назукина 
определила критерий для выделения мо-
делей конструирования региональной / 
локальной идентичности – наличие и 
отсутствие практик позиционирования 
особости региона внутрь и вовне его. 
«Внутренняя работа» в рамках осущест-
вления политики идентичности обу-
словлена: наличием дискурса уникаль-
ности внутри сообщества, наличием / 
отсутствием официальной символики и 
неофициальных символов, определени-
ем ключевого символа особости регио-
на / города. «Внешний вектор» полити-
ки идентичности направлен на создание 
позитивного имиджа территории и свя-
зан с брендингом в региональной / ло-
кальной политике. Авторские наработки 
по теме также стали основой исследова-
ний по локальной идентичности и мат-
рице идентичности. 

Дана оценка роли постимперских 
конфликтов в формировании постимпер-
ской идентичности [38]. Исследованы 
сходные черты региональной идентично-
сти в макросообществе Сибири и Даль-
него Востока, Урала [35], Русского Севе-
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ра [36], Северного Кавказа [37]. Сотруд-
ники филиала Института исследовали 
проблемы испанской идентичности в 
контексте глобализации [46]. 

В 2010–2011 годах исследования тео-
ретической модели анализа региональ-
ной идентичности, концептуализация по-
нятия «политика идентичности» и изуче-
ние исламской идентичности в регио-
нальном ракурсе осуществлялись при 
поддержке гранта Президента Россий-
ской Федерации, выделенного на изуче-
ние исламского фактора в позициониро-
вании российских регионов [27]. Эта на-
учно-исследовательская работа стала 
первым опытом фундированного иссле-
дования имиджевой политики регио-
нальных властей с учетом исламской со-
ставляющей. 

Директор филиала Института 
О.Б. Подвинцев и М.В. Назукина приня-
ли участие в работе над первым в России 
словарем и коллективной монографией, 
посвященных комплексной, междисцип-
линарной проблематике идентичности 
[24]. В год издания указанная моногра-
фия заняла первое место на конкурсе 
Российской Ассоциации политической 
науки. 

По инициативе Пермского филиала 
ИФиП УрО РАН (совместно с ПГНИУ и 
ИМЭМО РАН) создана и активно разви-
вается «Сеть по исследованию Идентич-
ности» (http://www.identity.world.ru/). 
Цель данного электронного проекта – 
формирование площадки для интеграции 
специалистов из различных областей, за-
нимающихся изучением проблем иден-
тичности. В настоящее время в Эксперт-
ной Сети состоят более ста исследовате-
лей из Москвы, Пермского края, Алтай-
ского края, Санкт-Петербурга, ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2011 году осу-
ществлен выход на международные свя-
зи через интеграцию в сообщество ис-
следователей из-за рубежа. На сайте Се-
ти ведется комплексная работа по созда-

нию базы ресурсов по региональной 
идентичности в России с описанием 
ключевых символов исключительности 
регионов, их культурно-исторического 
потенциала, имиджевой политики вла-
стей. В Сети в режиме открытого досту-
па размещаются публикации по тематике 
идентичности, и электронная библиотека 
постоянно пополняется. 

С 2012 г. в Пермском филиале ведет-
ся исследование формирования инте-
гральной идентичности арктического 
макрорегиона России: проанализирован 
«внешний взгляд» на проблему социо-
культурной общности данных террито-
рий, оценены перспективы формирова-
ния единой региональной арктической 
идентичности, проанализированы ключе-
вые смыслы арктической идентичности в 
официальном дискурсе [40]. Выявлено 
нарастающее стремление властей и насе-
ления ЯНАО позиционировать свой ре-
гион не как «периферию», а как «центр», 
в силу чего в идеологическом плане ока-
зывается востребованной научная кон-
цепция «циркумполярной цивилизации». 
Проанализировано состояние мусуль-
манских общин и развитие исламской 
инфраструктуры в Архангельской облас-
ти (северном регионе с незначительной 
долей мусульманского населения) и сде-
ланы выводы о запаздывании процессов 
институционализации ислама, слабом 
развитии исламской инфраструктуры, 
относительно спокойном, бесконфликт-
ном восприятии ислама и его представи-
телей на региональном уровне [30]. 

В Пермском филиале Института ак-
тивно ведется исследование политиче-
ских институтов и процессов на локаль-
ном уровне. Филиал был задействован, в 
частности, в проекте исследования го-
родских коалиций и городских символи-
ческих режимов, поддержанном РГНФ и 
Министерством промышленности, инно-
ваций и науки Пермского края, и в 
проекте по изучению практики политиза-
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ции локальных сообществ, реализован-
ном при поддержке РГНФ [39]. 

Сотрудники филиала при поддержке 
РГНФ провели исследование характера 
властных отношений в городах России, 
результаты которого корректируют сте-
реотипные представления о неизбежно-
сти доминирования исполнительной вла-
сти в городском политическом простран-
стве [4, 21]. 

Отдельное внимание было уделено 
особому типу городов – малым городам: 
в 2006 г. Пермский филиал ИФиП орга-
низовал первую в России конференцию, 
посвященную проблематике политиче-
ских процессов и локальных сообществ в 
малых городах, в 2007 г. – издал сборник 
научных статей в рамках данной темати-
ки [70]. В сфере исследовательского ин-
тереса также находились моногорода, 
или города с монопрофильным произ-
водством: исследованы политические от-
ношения, складывающиеся в треуголь-
нике местное сообщество – местное са-
моуправление – градообразующее пред-
приятие; доказано, что их формат опре-
деляется ограниченным количеством ос-
новных политических факторов, прави-
ла – политической стратегией сильней-
шего политического игрока (предпри-
ятие), рамки – институциональными и 
экономическими условиями [19, 20]. 

Проведено исследование местных 
элит, которое позволило увидеть в ло-
кальном политическом процессе не толь-
ко влияние центра в контексте распро-
страненного тезиса о политическом до-
минировании центра в отношениях с ре-
гионами, но и деятельность самих элит, 
которые выступают не столько провод-
никами региональной или федеральной 
политики, сколько субъектами самоорга-
низации локальных сообществ [16, 17]. 

Рассмотрены проблемы методологи-
ческого характера, с неизбежностью воз-
никающие при проведении исследований 
на локальную политическую тематику 

[14]. Осуществлен социометрический 
анализ корпуса глав и депутатского кор-
пуса в муниципалитетах Пермского края 
[13, 22]. Проведена исследовательская 
работа по изучению проблематики эф-
фективности управления и самоуправле-
ния локальных территорий и местных 
сообществ в регионах РФ. В сферу науч-
ных интересов сотрудников входят так-
же проблемы МСУ и муниципальной ре-
формы [15, 18]. 

С 2003 г. и по настоящее время в 
Пермском филиале Института под руко-
водством его директора О.Б. Подвинцева 
ведется изучение электоральных процес-
сов в России и мире. Разработано не-
сколько учебных курсов и пособий по 
псефологии, составлено несколько сло-
варей по электоральной тематике [41, 52, 
57, 66]. 

В области псефологии установлено, 
что изменение функционала выборов в 
политическом процессе в современной 
России привело к тому, что многие клас-
сические электоральные практики стали 
приобретать новую, зачастую символи-
чески-обрядовую роль. Проведена диаг-
ностика этих трансформаций: современ-
ная российская практика демонстрирует 
феномены, в которых отсутствует одна 
из необходимых составляющих выборов 
– либо формирование без реального во-
леизъявления, либо волеизъявление без 
значимого результата («выборы-симуля-
кры» и «эрзац-выборы») [48]. 

Конкурентные выборы были рассмот-
рены в качестве критерия демократии в 
России и постсоветской Евразии, иссле-
дованы конкурентные выборы на регио-
нальном уровне в Германии, проведен 
детальный анализ губернаторских выбо-
ров в России [1–3]. 

Изучены политические последствия 
отмены прямых выборов глав субъектов 
РФ и обоснован вывод о том, что данные 
процедурные изменения не снизили сте-
пень конкурентности в борьбе за пост 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  2/2013  

 68 

главы региона, проанализированы воз-
можные последствия возвращения к схе-
ме всеобщих прямых выборов губерна-
торов [5]. 

Проведенный в филиале Института 
анализ итогов партийной реформы сере-
дины 2000-х гг. позволил сделать вывод 
об ее крайней неэффективности. В то же 
время проведенные исследования позво-
ляют прогнозировать в ближайшем буду-
щем не повышение общественного скеп-
сиса по отношению к институту полити-
ческих партий, а, скорее, рост интереса 
по отношению к ним [23]. 

Рассмотрено влияние последствий со-
циально-экономического кризиса на 
электоральные процессы на 
региональном и локальном политиче-
ском уровне и доказано, что растущее 
чувство недовольства положением дел в 
стране у значительной части населения 
не только связано с кризисом, но и сов-
пало с качественным усложнением поли-
тической жизни на уровне муниципали-
тетов [53, 54]. 

При участии Межрегиональной элек-
торальной сети поддержки проведен ана-
лиз муниципальных избирательных кам-
паний в Пермском крае в последние го-
ды, сделаны выводы, что в большинстве 
муниципалитетов выборы были конку-
рентными, политическая борьба в пред-
выборный период – напряженной, ре-
зультаты выборов не были предопреде-
лены и предсказуемы; проанализирована 
ротация в среде местных лидеров. 

Особое внимание уделено электо-
ральным результатам и политической ро-
ли партии «Единая Россия»: выявлено, 
что аномально высокий уровень неудач 
выдвиженцев «Единой России» на мест-
ных выборах в Пермском крае и Иркут-
ской области в немалой степени обу-
словлен спецификой данных регионов, 
но также свидетельствует о кризисе сло-
жившейся партийной системы в услови-
ях нарастания протестных настроений; 

доказано, что голосование за инкумбен-
тов на местных выборах было протест-
ным голосованием – таким образом был 
выражен протест электората против пре-
тензий на политическую монополию со 
стороны «Единой России» [55, 56]. 

Изучение выборов в современной 
России предопределило интерес к теме 
становления и развития отечественного 
профессионального сообщества полит-
технологов. Оригинальное исследование 
было посвящено трансформациям про-
фессии политтехнолога, которые выявля-
ются путем сопоставления трех измере-
ний политтехнологического сообщества: 
что оно представляет собой в реально-
сти, как ощущает свою профессию из-
нутри и каким предстает в глазах различ-
ных частей общества [51]. 

Изучалось также развитие российской 
политической науки и политологического 
сообщества: на основе проведенного ана-
лиза сделан вывод о том, что российская 
политическая наука в 2000-е гг. оказалась 
в значительной степени подвержена по-
литической моде, с одной стороны, и 
инерции – с другой [12]. 

С 2003 г. и по настоящее время в 
Пермском филиале Института филосо-
фии и права УрО РАН ведется исследо-
вание религий, как традиционных, так и 
новых. При этом внимание специали-
стов сосредоточено прежде всего на по-
литических аспектах указанной пробле-
матики. 

А.В. Михалева в течение последнего 
десятилетия занимается исследованием 
ислама. Изучение политических ориен-
таций мусульман заполнило имеющиеся 
лакуны в академическом и обществен-
ном дискурсе и обозначило возможные 
линии идейного размежевания и точки 
соприкосновения между верующими и 
широкой общественностью. В ходе ис-
следования в рамках Программы стипен-
дий Федерального канцлера Германии в 
федеральных землях – Берлине и Север-
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ной Рейн-Вестфалии, выявлено содержа-
ние политических ориентаций мусуль-
ман разной степени религиозности и 
предложена типология их политических 
ориентаций [25]. Проведенное исследо-
вание было первой попыткой политоло-
гического анализа политических ориен-
таций мусульман в региональном про-
странстве Германии. 

В сфере исследовательского интереса 
остается эволюция общественно-полити-
ческой мысли исламской элиты в Евро-
пе, поскольку ее идеи являются духов-
ным ориентиром и идентификационным 
компонентом для многих верующих. 
Рассмотрен опыт региональной транс-
формации исламской политической мыс-
ли в Европе на примере философских 
воззрений Тарика Рамадана [26]. В рос-
сийской и зарубежной политической 
науке это первый опыт развернутого ана-
лиза его политических взглядов и осмыс-
ления феномена консервативного рефор-
мизма в исламской мысли Запада. Про-
анализированы общественно-политиче-
ские взгляды одной из ключевых и мало-
исследованных фигур межрелигиозного 
дискурса в Германии Н. Кермани [31], а 
также известного французского интел-
лектуала С. Беншейха [28], которые по-
зволяют получить представление об ис-
ламской политической мысли в Европе в 
ее либеральной трактовке. 

Проведено исследование особенно-
стей современного отечественного пра-
вославия, которое показало, что процесс 
формирования бытовых представлений о 
православии в среде самих верующих яв-
ляется примером генерирования совре-
менной мифологии, связанной одновре-
менно как с религиозной, так и со свет-
ской культурами. 

В Пермском филиале также велись 
исследования новых религий и феномена 
новой религиозности и была переосмыс-
лена классификация конфессий нового 
типа – обоснован отказ от разделения ре-

лигий на основе базовой части догмати-
ческого содержания учения [60]. Выяв-
лены методологические проблемы иссле-
дований религиозного сознания в рамках 
политического религиоведения и пред-
ложен вариант их решения с помощью 
методологического синтеза [59]. 

Сотрудниками Пермского филиала 
Института при поддержке РГНФ был 
реализован проект, который стал первой 
попыткой развернутого религиоведче-
ского и политологического анализа жен-
ской религиозности в Прикамье. Выявле-
ны базовые компоненты религиозной 
идентичности верующих женщин разных 
конфессий, их поведенческие особенно-
сти и мотивации [29, 63]. 

В границах религиоведческих иссле-
дований была рассмотрена логика соот-
ношения архетипического и модернизи-
рованного начал в системе мифовос-
приятия, проведен анализ систем совре-
менной политической мифологии, опре-
делено присутствие архетипических об-
разов в идеологиях демократических и 
тоталитарных режимов, предложена ре-
визия юнговской теории архетипических 
образов на основе феноменологического 
подхода [58, 61, 62, 65]. 

Исследована проблема «свободы со-
вести», доказано, что она не сводима к 
проблеме «свободы вероисповедания», и 
проведен анализ противоречий, связан-
ных с формулировкой, законодательным 
закреплением и фактической реализаци-
ей принципа свободы совести; объясня-
ется, что разновидности законов о свобо-
де совести возникают как попытка найти 
точку равновесия между светскими цен-
ностями, определившими содержание 
общегражданского права, и совокупно-
стью разнородных религиозных устано-
вок индивидов, реализующихся в их ре-
лигиозной деятельности [64]. 

Сотрудники Пермского филиала Ин-
ститута постоянно ведут экспертно-ана-
литическую работу, в том числе для ад-
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министрации губернатора Пермского 
края, Законодательного Собрания Перм-
ского края, регулярно осуществляют мо-
ниторинги региональной политической 
ситуации, мониторинги общественного 
мнения в электоральный период, прово-
дили мониторинги положения имми-
грантских общин и диаспор, социально-
политического положения религиозных 
организаций в регионе. 

Большое внимание уделяется издани-
ям теоретико-прикладного характера: со-
ставлены словари парламентских и элек-
торальных терминов, подготовлены 
справочные и методические пособия, 
разработаны учебные курсы. 

Статьи ученых из Пермского филиала 
публикуются в авторитетных российских 
политологических журналах: «ПОЛИС», 
«Россия и современный мир», 
«ПОЛИТЭКС», «Свободная мысль – 
XI», «Pro et Contra» и других, а также в 
зарубежных изданиях. Сотрудниками 
филиала опубликовано несколько книг в 
рамках серии монографий «Феноменоло-
гия политического пространства», учре-
жденной Институтом философии и права 
УрО РАН для публикации новаторских 
работ по политологии [1, 6, 19]. 

Научные результаты разработок со-
трудников Пермского филиала ИФиП 
УрО РАН по основным направлениям 
исследований Института представлены 
также в монографиях: Гущин В.Р., Коло-
бов А.В., Михалева А.В., Рязанова С.В. 
Традиционное политическое сознание: 
эволюция мифологем. Екатеринбург, 
2005; Рязанова С.В. Архаические мифо-

логемы в политическом пространстве со-
временности. Пермь, 2009; Михалева 
А.В., Рязанова С.В. Феномен женской ре-
лигиозности в постсоветском обществе 
(региональный срез). Пермь, 2011; Васи-
ленко Ю.В., Борисов А.А. Интеграция им-
мигрантских сообществ в России: моде-
ли интеграции. Пермь – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2007; Теленков А.В. Нацио-
нальное самосознание русских во второй 
половине ХIХ – начале ХХ вв. (по мате-
риалам Среднего Урала). Пермь, 2012; 
Подвинцев О.Б. Партийная организация 
и партийная конкуренция в «недодемо-
кратических» режимах. М.: РАПН; 
РОССПЭН, 2012. 

Пермский филиал ИФиП УрО РАН 
сотрудничает с зарубежными учеными и 
университетами, исследователи из фи-
лиала регулярно завоевывают грантовую 
и стипендиальную поддержку зарубеж-
ных фондов. При участии Пермского фи-
лиала переведены и опубликованы тру-
ды: Проблемы испанской идентичности: 
сб. статей / пер. с исп. Ю.В. Василенко. 
Екатеринбург – Пермь, УрО РАН, 2007; 
П.С. Блеса Аледо. Международные отно-
шения в начале XXI века: испанский 
взгляд / Пер. с исп. и примечания 
Ю.В. Василенко. Альхама-де-Мурсия 
(Испания): КУАМ, 2009 (совместно с 
О.А. Колодиной); Х. Хареньо Аларкон. 
Религия и релятивизм во взглядах Люд-
вига Витгенштейна / пер. с исп. Ю.В. Ва-
силенко. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 
Сотрудники филиала Института публи-
куют работы на английском [71] и не-
мецком языках [72, 73]. 
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