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И. В. Лоткин. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев Западной Сибири. М., 
1996. 255 с. 

Книга подготовлена Институтом этнологии и антропологии совместно с Омским филиалом 
объединенного Института истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН, Омским 
Государственным университетом, Сибирским филиалом Российского института культурологии. 

Работа представляет собой исследование, посвященное изучению современных этнических 
процессов у латышей и эстонцев Западной Сибири, расселенных в Кемеровской, Новосибирской, 
Омской и Томской областях. Впервые охарактеризованы расселение и численность латышей и эстонцев 
Западной Сибири в различные периоды их истории, изменения в этническом самосознании, националь-
ных установках, этнокультурной и языковой ситуациях, межэтнические связи между собой, а также с 
русскими, украинцами, немцами, татарами, казахами, финнами на современном этапе. 

С. В. Чешко. Распад Советского С о ю з а М., 1996. 239 с. 
Развал СССР выглядит как довольно загадочное событие. Некоторые исследователи объясняют 

столь драматичный исход советской «перестройки» с объективистской точки зрения. Они утверждают, 
что сама История вынесла Советскому Союзу смертный приговор и привела его в исполнение. Согласно 
другому подходу, распад СССР явился исключительно результатом деятельности внутренних врагов 
государства и западных спецслужб. Автор критикует оба этих диаметрально противоположных подхода. 
Он считает, что действительно имелись некоторые объективные факторы, которые способствовали 
центробежным тенденциям. Однако главную роль сыграл альянс российских радикалов и националистов 
в других республиках. В основе же этого альянса, его антикоммунистической и националистической 
риторики лежали сугубо прагматические цели — передел власти и собственности. 

Северный Кавказ: этнополитические и этнокультурные процессы в XX в. М., 1996. 200 с. 
Издание посвящено исследованию целого ряда актуальных проблем кавказоведения и отражает 

работу коллектива авторов по теме: «Северный Кавказ: этнография и этническая ситуация». 
Большинство статей основано на результатах многолетних полевых экспедиций и вводят в научный 
оборот новые этнографические материалы. Сборник включает аналитические статьи, в которых осве-
щаются важнейшие стороны этнополитической и этнокультурной жизни народов Северного Кавказа, 
динамика формирования и функционирования этнополитической ситуации в регионе в новых условиях 
постсоветского времени. Исследуется положение этнических групп и национальных меньшинств, дея-
тельность одной из политических организаций на Северном Кавказе — Конфедерации народов Кавка-
за: прослежены основные этапы ее деятельности со времени основания в августе 1989 г. 

Северный Кавказ: бытовые традиции в XX в. М., 1996, 243 с. 
Сборник содержит статьи, в которых рассматриваются особенности функционирования бытовых 

традиций народов Северного Кавказа в исторической ретроспективе и в современных условиях. Дается 
анализ традиций геронтотимии, различных аспектов семейной обрядности (свадебный и детский циклы, 
похоронно-поминальный комплекс), этнопедагогики, особенностей цветовой символики этнических 
культур Северного Кавказа. 

Ю. Б. Симченко. Традиционные верования нганасан. Ч. I. М., 1996. 216 с. 
Книга выпущена в память об основателе и ответственном редакторе серии альманахов «Российский 

этнограф» и «Библиотека Российского этнографа» д. ист. наук Ю. Б. Симченко. 
Основным источником по теме послужили этнографические материалы, собранные автором среди 

авамских нганасан. Именно эта групппа сохранила наиболее архаичные черты культуры охотников на 
дикого оленя; она в меньшей степени подверглась изучению, чем другие группы нганасан. 

Автором проанализированы традиционные фольклорные произведения, имеющие отношение к 
религиозным верованиям, различные фольклорные жанры, содержащие сакральные сюжеты. Дается 
реконструкция в основных чертах мировоззрения нганасан ( в характерной для прошлого форме). Нга-
насанские традиционные верования подразделяются на представления об окружающем мире «простых 
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людей» и верования тех, кто обладает шаманским даром. Шаманизм характеризуется как явление 
довольно позднего порядка, которое включало в себя и круг традиционных религиозных верований. 

Р. А. Григорьева, Н. В. Шлыгина, О. Р. Будина. Быт русской семьи в малом эстонском городе. М., 
1996. 184 с. 

Работа выполнена в рамках российско-финляндского сотрудничества по общей программе и ме-
тодике, с сопоставлением полученных результатов. Темой исследования выбран домашний быт 
современной городской семьи. В настоящей книге опубликованы материалы по русскому населению 
г. Выру (Эстония), поскольку они в определенной мере отражают положение русского населения 
Эстонии в период перед выходом ее из состава Советского Союза. В книге показано формирование 
русского населения, даны демографическая характеристика русских семей, семейный бюджет, 
распределение ролей и обязанностей в семье, отражены проблемы воспитания детей, внешних контак-
тов семьи, а также освещены вопросы семейного досуга, обычаи и обряды. Заключает книгу глава 
«Стратегия русских семей». Ценным приложением к работе являются полевые материалы авторов, 
которые дают представление о методике полевых исследований. 

А. Лескинен. Традиционное мировоззрение и праздничная обрядность вьетнамцев. М., 1996. 172 с. 
В книге рассмотрены источники и история изучения календарных обычаев и обрядов годичного 

цикла, исследована вьетнамская традиционная система счисления времени. Основное внимание уделено 
новогодним торжествам, весенним обычаям и обрядам, а также летнему, осеннему и зимнему циклам 
народного календаря. Важной особенностью работы А. Лескинен следует считать использование ав-
тором палевых материалов и наблюдений во время работы во Вьетнаме в период 1960—1980-х гг. 
Автору удалось зафиксировать и описать подробно два основных годовых праздничных комплекса — 
Нового года (Тэта) и праздника Середины осени ( Чунг Тху). Анализ приведенного материала позволил 
не только выявить яркую специфику обрядов, но и сделать ряд важных выводов. 

A. Ю. Конев. Коренные народы Северо-Западной Сибири в административной системе 
Российской империи (XVIII — начало XX вв.). Издание 2-е. М., 1995. 220 с. 

Монография представляет собой первую попытку целостного изучения местного самоуправления у 
коренных народов Западно-Сибирского Севера (ханты, манси, ненцы) в дореволюционной России. В 
центре внимания — процесс взаимодействия традиционных форм самоуправления и социальной 
организации аборигенов с местными государственными управленческими институтами, результатом 
которого явилось формирование системы так называемого «косвенного управления», а точнее — одного 
из ее региональных вариантов. Впервые дается анализ административных реформ конца XIX — начала 
XX вв. у «инородческого» населения региона. 

Итогом исследования является общая структурно-функциональная характеристика системы «кос-
венного управления» у аборигенов Северо-Западной Сибири, определение периодов ее развития. Книга 
выполнена на основе комплексного привлечения данных исторической и этнографической науки, в 
научный оборот введен целый ряд новых архивных документов. 

B. В. Карлов. Этнокультурные процессы новейшего времени. М., 1995. 220 с. 
Данная работа — завершающая часть большого исследования, начатого автором в двух уже 

опубликованных выпусках под названием «Введение в этнографию народов СССР. Стадиальные зако-
номерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов XIX—XX вв.» (М., 1990) 
и «Введение в этнографию народов СССР. Стадиальные закономерности и локально-исторические 
особенности этнокультурных процессов. 1920—1980-е гг.» ( М., 1992). В них предпринимается попытка 
осмыслить предмет этнологической науки применительно к периоду жизни народов на индустриальной 
стадии, или в новое и новейшее время. 

В книге продолжен обзор процессов этнокультурного развития у народов СССР в 20-е —80-е гг. 
XX в. Речь дет о неславянских народах ареала (молдаване, народы Прибалтики, народы Урало-Повол-
жья и европейского Севера РФ, народы Кавказа, народы Средней Азии и Казахстана, народы Сибири и 
Дальнего Востока). Заключительная глава публикации посвящена анализу некоторых общих для всего 
ареала тенденций этнокультурного развития в XX в. 

В. И. Бушков. Население Северного Таджикистана: формирование и расселение. М., 1995. 270 с. 
4 карты. 

Труд В. И. Бушкова представляет собой синтез громадного полевого материала, собранного автором 
в составе Среднеазиатской комплексной экспедиции истфака МГУ, обширных статистических данных 
и аналитической информации, почерпнутой из различных публикаций. В нем дана яркая, научно 
доказанная картина формирования населения Северного Таджикистана более чем за два тысячелетия. 
Работа отличается тщательностью сбора материала и его обработки. Исследование имеет большое 
значение для решения так называемых «межнациональных конфликтов» в центральной части 
Среднеазиатской историко-культурной области. 

Ю. Б. Симченко. Тайга селькупская. М., 1995. 137 с. 
Книга является научно-художественными очерками известного ученого-этнографа Ю. Б. Симчен-

ко, в которых он рассказывает о своем путешествии в Тазовскую тайгу в 1970—1980 гг. Она посвящена 
одному из малых народов Севера — селькупам, издавна расселившимся на огромных территориях 
тундры и тайги от Кольского полуострова до острова Сахалин. Основные вопросы работы: кто такие 
самодийцы, как они живут, есть ли еще шаманы. 

Депортация народов СССР (1930—1950-е гг.). Ч. 2. Депортация немцев (сентябрь 1941 — февраль 
1942 гг.). М., 1995. 248 с. 

Издание продолжает публикацию документальных источников и материалов по проблеме де-
портации народов СССР в 1930—1950 гг., хранящихся в Государственном архиве Российской Фе-
дерации (ГАРФ) . Большинство из них впервые стало доступным для исследователей в результате 
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большой работы по рассекречиванию документов. В книге отобраны важнейшие нормативные докумен-
ты, касающиеся санкционирования депортаций, хода проведения операций по выселению народов, а 
также реабилитации депортированных народов. 

Появление настоящего издания архивных материалов по депортации советских немцев — еще один 
шаг вперед на пути восстановления исторической правды и изучения подлинной истории 
репрессированных народов. 

Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995. 354 с. 
Книга посвящена актуальной по своей теоретической и практической значимости теме: генезису, 

истории, этносоциальной и этнокультурной эволюции кубанского казачества. В статьях известных 
специалистов (Н. И. Бондаря, О. В. Матвеева и др.) раскрывается модель традиционной культуры 
кубанских казаков и, прежде всего, такие ее малоисследованные блоки и компоненты как этнопсихо-
логия, соционормативная культура, традиционные верования, обряды жизненного цикла (представлен 
анализ необрядовых песен черноморских казаков, детский фольклор). Работу заключают «Материалы 
к библиографии и фольклору кубанских казаков», составленные А. И. Слуцким и А. Н. Мануйловым. 

Русский этнос и русская школа в XX в. Концептуальный подход в терминах этноэкологической 
модели. М., 1996. 180 с. 

Издание подготовлено Институтом национальных проблем образования Министерства образования 
Российской Федерации и Институтом этнологии и антропологии РАН. 

Изложенная в книге концепция создания национальной школы не предлагает готовых решений. 
Она дает определенную ориентацию: это попытка понять задачи русской школы, исходя из 
определенной модели развития российской цивилизации. 

В работе предпринят теоретико-социологический и культурологический анализ российской 
цивилизации, необходимый при решении практических проблем развития русской школы как 
национальной. Основная функция этноса в современном обществе состоит в обеспечении 
информационной защиты и культурной адаптации членов этноса к постоянно меняющейся социально-
экономической, политической и информационной ситуации. Национальная («этническая») школа дол-
жна быть одним из главных механизмов адаптации. Она должна учитывать социальные и культурные 
параметры этноса, а не пытаться воспроизвести некую абстрактную модель «традиционной» русской 
культуры. 

Составитель Г. А. Носова 
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