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В данной статье рассматриваются тенденции изменения научной политики и пред
мета этнографии/социокультурной антропологии как науки в СССР и России с 1975 
по 2000 г. В качестве основного источника для документирования изменений в темах 
исследований избран центральный журнал советских/российских этнографов «Со
ветская этнография» (с 1992 г. -  «Этнографическое обозрение»). Разумеется, судить 
о состоянии целой дисциплины, а тем более группы родственных дисциплин по пуб
ликациям одного академического журнала, отражающего лишь скромную долю 
всех работ этнографического и антропологического профиля, -  вещь довольно 
спорная по ряду обстоятельств. В их числе не только количественные критерии, но 
и вопросы издательской политики редколлегии журнала, то обстоятельство, что он 
публикуется в Москве, и т.д. Тем не менее можно утверждать, что журнал верно от
ражал наиболее общие тенденции в развитии советской/российской этнографии, яв
ляясь по существу (особенно в первые 10-15 лет рассматриваемого периода) единст
венным специализированным академическим периодическим изданием с аудиторией 
в несколько тысяч человек, что, вероятнее всего, было больше числа активно рабо
тающих этнографов. Последнее обстоятельство означало, помимо прочего, что 
журнал являлся и является своего рода форумом и средством организации дискуссий 
не только для профессионального сообщества советских/российских этнографов, но 
и для многих представителей смежных областей знания -  историков, географов, 
краеведов, социологов, археологов и т.д. И если у антропологов (представителей 
физической, или биологической, антропологии) есть еще один цеховой журнал -  
«Вопросы антропологии», выходящий, впрочем, с меньшей периодичностью и име
ющий меньший объем, то для этнографов вплоть до начала 1990-х годов журнал 
«Советская этнография» оставался главной площадкой для обсуждения всех возни
кавших дисциплинарных проблем.

При всем сказанном в защиту мнения, что по содержанию журнала можно пред
ставлять состояние дисциплины в целом, следует подчеркнуть, что данный обзор 
следует рассматривать всего лишь как первый шаг в наукометрии отечественной эт
нографии конца XX в. Полное исследование должно в идеале охватить все публика
ции наших этнографов, опубликованные как в стране, так и за рубежом; лишь тогда 
можно будет реконструировать состояние дисциплины и ее эволюцию на этом слож
ном и полном событий историческом отрезке ее существования.

Таким образом, излагаемые ниже результаты и оценки тенденций развития оте
чественной этнографии в отмеченный период следует рассматривать как предвари
тельные. Эта «предварительность» оценок обусловлена не только относительной 
неполнотой охвата материалов (в обзор вошли лишь «полновесные публикации»; 
статьи, написанные в жанре кратких сообщений, будут проанализированы отдель
но), но и их известной субъективностью и некоторой условностью разнесения пуб-
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ликаций по разным разделам (теоретические и фактологические, посвященные ис
следованиям этничности, этническим процессам, особенностям культуры и т.п.). 
Следует оговорить и то обстоятельство, что, создавая рубрикацию, я старался руко
водствоваться классификациями, принятыми в самой дисциплине (в рамках рассмат
риваемой национальной традиции и исследуемого периода). В противном случае я 
вряд ли использовал бы разделение культуры на духовную и материальную или про
тивопоставлял исследования этнических процессов их количественному измерению 
(этнодемографии). Впрочем, сама используемая здесь рубрикация носит весьма ус
ловный характер, определяемый до известной степени размытостью дисциплинар
ных границ этнографии/антропологии как в ее российском варианте, так и в рамках 
других национальных традиций.

Теория и м ет одологи я  эт н ограф и и  и ф изической ан т роп ологи и1. В анализируе
мый период -  1975-2000 гг. -  в журнале «Советская этнография»/«Этнографическое 
обозрение» было опубликовано около 140 статей, которые можно назвать обобща
ющими, теоретическими или проблемно-постановочными. Если к этому числу при
бавить более 25 статей, посвященных теоретическим проблемам физической антро
пологии, то в среднем получится, что журнал ежегодно публиковал пять-шесть ста
тей с обсуждением теоретических сюжетов, г. е. практически по статье в каждом 
номере журнала.

Один из основателей антропологии Франц Боас еще в 1904 г. определял предмет 
антропологии как единство четырех областей исследования -  «биологической исто
рии человечества во всех его разновидностях; лингвистического изучения беспись
менных народов; этнологии внеисторических народов и доисторической археоло
гии»2. Российская этнография/этнология/антропология находилась под влиянием 
иных концептуализаций своего предмета. С одной стороны, развиваясь под значи
тельным влиянием немецкой этнологии, она в некоторых своих рубрикациях и при
емах вычленения предмета воспроизводила деление на Volks- и Vôlkerkunde (иссле
дования фольклора и народных обычаев «своего» народа в первом случае и сравни
тельные исследования «доисторических» и бесписьменных народов -  во втором). 
С другой стороны, идеал комплексного исследования отразился, например, в извест
ной триаде Д.Н. Анучина с его установкой на синтез данных географии, этнографии 
и (физической) антропологии, реализованной в его работе об айнах. Впрочем, 
Д.Н. Анучин широко использовал и данные лингвистики и археологии. Эта «синте
тическая» установка продолжает оказывать свое влияние и чаще всего находит вы
ражение в жанре коллективной монографии и организации полевых работ с привле
чением специалистов многих дисциплин, представителей и гуманитарных, и естест
венных наук. «Пограничность» работ, выполненных в этом жанре, затрудняет их 
отнесение к какому-либо одному из разделов рубрикатора, усугубляя условность по
лучаемых цифровых итогов.

Сама организация комплексных исследований требует довольного точного пред
ставления о месте собственной дисциплины в системе наук и границах ее предмета. 
Именно поэтому проникновение в советскую этнографию методологии системного 
подхода и информационных методов, происшедшее на рубеже 1960-1970-х годов, 
повлекло за собой новую постановку и обсуждение проблемы определения границ 
предмета дисциплины и его соотношения с предметами смежных наук -  истории и 
социологии3. Другим обстоятельством, неоднократно стимулировавшим обсуждение 
этой проблематики, были повторяющиеся внутридисцнплинарные и общенаучные 
кризисы, связанные в России чаще всего с резкими изменениями идеологического и 
политического характера, а не с особенностями развития научного знания.

Один из таких кризисов в советской антропологии случился в середине исследуе
мого здесь 25-летия развития этой национальной традиции -  в первой половине 
1990-х годов. Он произошел не в силу особой внутринаучной ситуации, например, 
противоречий между двумя конфликтующими парадигмами, а из-за либерализации 
политического режима в стране и необходимости занятия научным сообществом оп-
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Таблица 1
Распределение тематики публикаций теоретического характера на страницах журнала 

«Советская этнография»/«Этнографическое обозрение» в 1975-2000 гг.

Т Е М А Т И К А
1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

2000 2

Т ео р ия  культуры 11 8 3 3 - - 25
Т еории  этноса/этничности - 2 2 4 . 13 3 24
П р ед м ет  и границы  дисциплины 2 - 1 17 8 8 36
К лассиф и кац и я, типологизация 3 - - 2 - - 5
Т ео р и я  п ервоб ы тн ости 10 4 - 7 2 - 23
Ф изическая  ан тропология 13 2 7 1 4 - 27
О бщ и е п роблем ы , м етодологи я 4 3 10 3 5 1 26
И того: 43 19 23 37 32 12 166

ределенной позиции по отношению к происходящему. Узкое, буквалистское опреде
ление предмета и исследовательских объектов этнографии как «науки об этносах»4 
заставило ведущих этнографов в период кризиса заняться переосмыслением подхо
дов к исследованию этнических феноменов и обсуждению альтернативных концеп
ций этноса и этничности. Именно в связи с таким пониманием предмета дисциплины 
поток публикаций, посвященных обсуждению различных теорий этноса и этничнос
ти, резко увеличился в середине 1990-х годов: только за пятилетие с 1995 по 1999 г. 
на страницах журнала было опубликовано 13 теоретических статей с обсуждением 
этой проблематики. В последующие годы этот поток не уменьшился (три статьи в 
2000 г. и столько же в 2001 г.), привлекая к дискуссии все новых участников. Это 
свидетельствует не только о продолжающемся процессе самоопределения дисцип
лины и поиске границ ее предмета, но и о том, что постсоветское этнографичес
кое сообщество продолжает оставаться слабо интегрированным в мировую ант
ропологию, а схоластичность и узость определения предмета этой дисциплины 
остается препятствием на пути такой интеграции. Можно даже утверждать, что 
эта интегрированность была выше в конце 1970-х годов, когда проблематика теоре
тических дискуссий концентрировалась на обсуждении культур и культурных тради
ций. Симптоматично, что к середине 1990-х годов эта проблематика практически ис
чезла со страниц журнала (см. табл. 1 ).

Все эти особенности определения предмета дисциплины затрудняют и тематичес
кую рубрикацию работ, выполненных в ее рамках, и оценку изменений, столь важ
ную для историографических исследований науки. Тем не менее при всей условнос
ти отнесения конкретных работ к определенным рубрикам и самого их рассмотре
ния как «этнографических», т. е. выполненных в рамках предмета дисциплины, этот 
прием при постоянстве избранных критериев дает представление о существующих 
тенденциях.

Данное утверждение можно подтвердить рассмотрением тематики теоретических 
статей, опубликованных в журнале в анализируемый период. Из 166 статей, поме
щенных в разделе «Дискуссии» или открывающих выпуски журнала (теоретически и 
методологически значимые статьи обычно размещались редколлегией журнала на 
первых страницах номеров), наибольшая доля (36 статей) приходилась на работы, 
посвященные обсуждению предмета и границ дисциплины, причем подавляющее их 
число (33!) было опубликовано после 1990 г., т. е. в период, который многими уче
ными воспринимался как кризисный для дисциплины. Наоборот, традиционная для 
советской этнографии тематика теоретических дискуссий, преобладавшая в ней с
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1930-х годов5 и отражавшая в последующие годы (когда тематика обсуждений суще
ственно расширилась) консервативную тенденцию, к середине 1990-х годов практи
чески сошла на нет. Четыре из девяти статей этого периода -  переводы работ запад
ных авторов, еще три принадлежат перу известного марксиста-этнографа старшего 
поколения Ю.И. Семенова, и лишь две были написаны за рамками сложившегося 
дискурса и представителями иных поколений и специальностей6. Таким образом, 
можно утверждать, что данная тематика, устойчиво воспроизводившаяся в совет- 
ской/российской этнографии на протяжении всего ее марксистского периода, прак
тически исчезла из числа обсуждавшихся наряду с уходом на второй план идеологии, 
на которую она опиралась.

Другой областью, в которой произошел резкий спад интенсивности теоретичес
ких дискуссий, стала физическая антропология. Этот спад был порожден, как мне 
представляется, целым комплексом обстоятельств. Помимо общей для всех соци
альных и гуманитарных наук в России проблемы интеграции в мировую науку и лик
видации существующих разрывов, возникших прежде всего из-за обстоятельств иде
ологического характера, на состоянии этой дисциплины сказался общий кризис расове
дения, обусловленный критикой понятия «раса». Кроме того, развитие популяционно
генетических методов и молекулярной биологии отвлекло значительную часть сту
дентов тех университетских кафедр, которые готовили кадры биоантропологов, в 
генетику, и приток новых специалистов в антропологию сократился.

И сследован и я  культ уры . Помимо статей теоретического характера множество 
публикаций в журнале в отмеченный период были посвящены описанию и анализу 
различных аспектов культуры конкретных этнических групп. Следуя отечествен
ным традициям выделения предметных областей в этой сфере исследований и сло
жившимся системам классификации и рубрикации явлений культуры, я подразделил 
все статьи на описания духовной и материальной культуры, а внутри этих больших 
разделов -  на подсистемы в соответствии с тематикой публикаций. Получилась сле
дующая картина, отражающая тенденции развития исследований в этой области, 
представляющей собой наиболее близкий аналог культурной антропологии на Запа
де: из 160 статей, опубликованных за 26 лет, 25 носили общетеоретический характер, 
96 описывали различные аспекты так называемой духовной культуры, и в 39 статьях 
речь шла о предметах материальной культуры (см. табл. 2).

Почти третью часть статей этой рубрики (50 публикаций) составили работы, по
священные анализу и описанию праздников, обрядов и ритуалов, причем традицион
ной обрядности было посвящено 30 статей (11 из них были опубликованы с 1994 по 
1999 г.). Эта традиционная для отечественной этнографии проблематика всегда со
ставляла своего рода тематическое ядро и представляет собой, таким образом, кон
сервативную традицию, если рассматривать этот феномен на фоне соотношения но
вых и старых тем в различные периоды существования дисциплины. Появление та
кого количества публикаций на традиционные для отечественной этнографии темы 
именно в период с 1994 по 1999 г. отражает консервативную реакцию сообщества (и 
изменившуюся политику редколлегии журнала) на радикализм предшествовавших 
пяти-семи лет, когда предпринимались наиболее интенсивные попытки реинтегра
ции отечественной этнографической мысли в мировую антропологию и переоценки 
всех наработанных концепций.

И сследован и я  общ ест ва, эт носоциология, социальная ан т роп ологи я  и эт ноде- 
м ограф ия. Исследования традиционных социальных институтов, социальной струк
туры, семьи и систем родства издавна входили в ядро этнографических исследова
ний, однако исследованиям в этой области присуща собственная динамика, и в рас
сматриваемый здесь период она подверглась существенным изменениям: в рамках 
этой области исследований возникло несколько новых направлений и в то же самое 
время часть исследовательских направлений была свернута. Были и такие темы, ко
торые интенсивно исследовались в конце 1970-х годов, затем пережили спад в 1980-е 
и новый подъем -  в 1990-е годы. Для того чтобы проследить динамику этих измене-
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Таблица 2
Распределение тематики публикаций по исследованиям культуры на страницах журнала 

«Советская этнография»/«Этнографическое обозрение» в 1975-2000 гт.

Т Е М А Т И К А
1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

2000 Z

Теория культуры* 11 8 3 3 - - 25
Духовная культура 12 10 13 20 35 6 96
С ем и отика культуры , сим волы - 1 4 2 1 1 9
О бряды , праздники , р и ту алы 7 6 7 10 20 - 50
Н ар о дн о е искусство, р ем есла 1 2 1 1 6 2 13
Н ар о дн ы й  театр 2 - - - 1 - 3
Э ти к ет - 1 - 2 1 1 5
И гр ы , сп ортивны е состязания 1 - • - 1 3 1 6
Н ар о д н ы е  знания 1 - 1 4 3 1 10
Материальная культура 7 7 8 7 9 1 39
П ищ а 1 2 - 1 - - 4
О деж да 2 2 - - 2 - 6
Ж и лищ е, п лан и р о вка  поселений 4 2 2 4 5 1 18
Х К Т  и о б р аз  ж изни - 1 6 2 2 - 11
И того : 30 25 24 30 44 7 160

* О писание это й  рубри ки  п редставлено  вы ш е, в ходе ан ал и за  тео р ети ческ и х  публикаций.

ний, обратимся к материалам табл. 3, в которой отражено число публикаций в веду
щем этнографическом журнале страны по различным темам и субдисциплинам за 
последние четверть века.

В отмеченный период в журнале было опубликовано около 20 этносоциологичес- 
ких статей. В 1970-е годы, когда этносоциологические исследования в стране актив
но развивались, в сферу внимания этносоциологов входили такие процессы, как ин
тернационализация образа жизни народов страны, национально-культурные ориен
тации населения, складывание советского образа жизни и т.д. Впоследствии, в связи 
с развитием теории этноса и городской этнографии, идеологизированные темы поч
ти перестали разрабатываться, и этносоциологи переключились на изучение этни
ческих процессов и различных аспектов этнического поведения городского населе
ния. Становление этносоциологии как раздела этнографии, или пограничной облас
ти между социологией и этнографией, являлось весьма своеобразным процессом, 
выделявшим советскую этнографию, поскольку в большинстве национальных тра
диций подобной тематикой занимались скорее социологи, а не антропологи, и осу
ществляли они это в институциональных рамках социологических кафедр и факуль
тетов, а не организаций, объединяющих этнографов и антропологов, как это про
изошло в СССР.

Сама по себе констатация факта отсутствия дисциплины с аналогичным предме
том и методами в западной традиции, разумеется, не свидетельствует об отставании 
либо опережении отечественными этносоциологами своих зарубежных коллег, а го
ворит лишь о наличии особого синтеза методов и подходов в изучении социальной 
реальности, а также о присущем именно данной традиции вычленении предмета ис
следования. Действительно, если мы сопоставим, например, концепции и методы, 
используемые в социальной и культурной антропологии, социологии власти, кон-
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Таблица 3
Распределение тематики публикаций по исследованиям социальных институтов и процессов на 

страницах журнала «Советская этнография»/«Этнографическое обозрение» в 1975-2000 гг.

Т Е М А Т И К А 1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

2000 Z

Э тносоциология 6 3 6 2 1 1 19

А н тр о п о л о ги я  города 1 6 1 4 1 - 13

И сследования диаспор и м еньш инств 1 - - 2 9 5 17

Э тни чески е процессы  и к о н так ты 10 1 - 4 8 1 24

С оциальная ан тропология 12 14 4 6 4 - 40

Э тни ческая  история 18 12 8 16 15 2 71

Э тногенети чески е  исследования 5 1 - - 1 - 7
И сследования семьи 4 4 3 4 - - 15

Э тнод ем ограф и я, э тн о гео гр а ф и я 6 12 4 8 3 4 37

И сто р и ч еская  д ем о гр аф и я 1 7 - 1 8 1 18

Э тноп олити ка 2 1 - 14 33 3 53

Э тн о к о н ф л и кто л о ги я - - - 1 4 1 6
Ю ридическая ан тропология - 1 - - 12 - 13
И того : 66 62 26 62 99 18 333

фликтологии, политической и экономической антропологии, с одной стороны, и ре
альной практикой этносоциологических исследований в нашей стране, с другой сторо
ны, то мы, быть может, не сумеем усмотреть ничего существенного, что бы карди
нальным образом противополагало эти традиции. Речь должна идти, скорее, о 
тенденциях преимущественного использования определенных методик, нюансировке 
подходов, выборе исследовательских проблем и т.п. Возможно, самым кардинальным 
из различий станет некоторое отставание в происходящем сегодня в социальных на
уках парадигмальном сдвиге, смене неопозитивистской парадигмы на постмодернист
скую, которая, по существу, уже произошла в социальной и культурной антропологии 
и распространилась на социологию власти, в наименьшей степени затронув экономи
ческую антропологию и исследования социальной стратификации. В отечественных 
философских и социальных дисциплинах феноменологические и постмодернистские 
концепции известны главным образом по переводам, хотя сегодня уже можно гово
рить о растущей популярности этих подходов в среде философов и социологов. Этно
графия и этносоциология оказались вовлеченными в этот процесс в меньшей степени.

Другое отличие, вероятнее всего и объясняющее феномен невосприимчивости эт- 
носоциологии к постмодернистским влияниям, -  используемая в ней теория этничес
кой реальности, базирующаяся на структурно-функциональном подходе, а именно 
теория этноса. Факт использования данной теории позволяет утверждать, что оте
чественная этносоциология является не чем иным, как приложением социологичес
ких методов к особому идеальному объекту -  этносу, т. е. дисциплиной, занимаю
щейся исследованием (на основе использования социологических методов) различ
ных этносов и процессов, связанных с их изменениями под влиянием различных, 
преимущественно социальных факторов. Распространенным пониманием предмета 
этой дисциплины является также его трактовка как особой сферы взаимодействия 
между «собственно этническими» и социальными процессами.

Вернемся, однако, к рассмотрению изменения исследовательских программ и при
оритетов в изучении социальных институтов и процессов -  области, выступающей в
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Таблица 4
Обсуждение материалов по социальной антропологии 

(раздел «Дискуссии и обсуждения» журнала «Советская этнография»/«Этнографическое
обозрение», 1975-2000 гг.)

1978 Смирнова Я.С., Першиц А.И. И збегани е: 
ф о р м ац ион ная  о ц ен ка  или  «этический  
н ейтрали тет»?  6, 61; 1979 Смирнова Я.С., 
Першиц А.И. Е щ е раз о ф орм ац ион ном  и р е 
ляти вистском  подходах к оц енке культурн ы х  
явлений  (О твет  оппонентам ). 5, 90.

1979 Арутюнов С.А. А н ал и з и о ц ен ка  и зб ега 
ния. 1, 53; Марков Г.Е. О б ы ч ай  и збеган ия  и 
п р о б л ем а  «п ереж и тков» . 1, 63; Токарев С.А. 
«И збегани е»  и «этикет» . 1 ,68 .

1981 Попов В.А. П о ло в о зр астн ая  стр ати ф и 
кация и во зр астн ы е  классы  древн еакан ского  
общ ества  (к п остановке  проблем ы ). 6, 89; 
1982. Попов В.А. П о ло в о зр астн ая  стр ати ф и 
кация в этносоц иологи ческих  р ек о н стр у к 
циях п ер во б ы тн о сти  (вм есто о тв ета  оп по
нентам ). 1, 68.

1981 Кон И.С. К  п роблем е в о зр астн о го  сим
волизм а. 6, 98; Гиренко Н.М. Н е к о т о р ы е  за 
м ечания в связи с п р облем ой  п оловозрастн ой  
страти ф и каци и . 6, 107; 1982. Олъдерогге Д.А. 
Л ингвистические дан н ы е в реконструкц иях  
истории  п ер во б ы тн о го  о бщ ества  (обсуж дение 
статьи  В .А . П опова). 1, 56; Калиновская К.П. 
К  п роблем е возрастны х  систем  (обсуж дение 
статьи  В .А . П опова). 1, 59; Бутиков Н.А. 
П о л о в о зр астн ая  органи зац ия  (обсуж дение 
статьи  В .А . П опова). 1, 63; О т  редакц ии  (к 
дискуссии по статье  В .А . П опова). 1, 78.

советской/российской антропологии ближайшим аналогом социальной антрополо
гии. Слово «аналог» справедливо по отношению к специфике организации предмет
ного разделения в отечественной науке и не вполне справедливо по отношению к 
тем публикациям, которые практически совпадают с традиционными темами соци
ально-антропологических исследований и во многом основываются на методах и 
подходах западной, прежде всего британской, социальной антропологии. Эти рабо
ты были выделены в отдельную рубрику под именем «социальная антропология», 
противопоставляемую по методам и стилям исследования другим публикациям в жан
ре этнографических исследований общества или обществ.

К числу работ, выполненных в жанре классической социальной антропологии, 
более того, в ряде случаев и на классических объектах этой дисциплины -  традици
онных обществах Африки, Австралии и Океании, относятся статьи по изучению си
стем родства7, родовой организации8, дискуссии о феномене избегания и половозра
стной стратификации в традиционных обществах (табл. 4) и др.

Полный список соответствующих работ приведен в Прилож ении к данной статье. 
Помимо этого часть работ, помещенных мной в рубрику «этническая история», 
вполне может относиться и к разделу «социальная антропология»9. Я вынужден еще 
раз отметить здесь известную долю произвольности рубрикации, но все же подчерк
нуть, что даже в таком виде она представляет интересный материал для заключений 
о тенденциях развития дисциплины. Тенденция же эта в случае с социально-антропо
логическими сюжетами говорит о постепенном снижении интенсивности исследова
ний этого рода в России, о чем неумолимо свидетельствует статистика журнальных 
публикаций (от 12-14 работ за пятилетие в 1970-е -  первой половине 1980-х годов, 
до 4-6 работ в конце 1980-е -  1990-х годы).

Среди наиболее очевидных тенденций в этнографическом исследовании общества 
следует отметить всплеск интереса к этноисторическим сюжетам, вполне объясни
мый процессами этнической мобилизации, захватившими страну в 1990-е годы, и к 
этнополитической тематике. Доля публикаций на эти темы (если включить в число
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этнополитических сюжетов и анализ этнических конфликтов) среди всех «этносоци- 
ологических» сюжетов составляет почти 40% ! Ростом привлекательности данной 
тематики можно, по всей видимости, объяснить и новый интерес к этнодемографи- 
ческим и этногеографическим сюжетам, а также к исследованиям этнических про
цессов и межэтнических контактов: некоторый спад интереса к этой проблематике 
в начале 1980-х годов сменился новым подъемом в 1990-е годы.

Среди других важных изменений в тематике исследований в отмеченный период 
заслуживают упоминания возрождение основательно подзабытой в России юриди
ческой антропологии (лишь за пятилетие, с 1995 по 1999 г., в журнале было опубли
ковано 12 статей), а также складывание близкого к ней направления по изучению 
положения меньшинств и коренных народов (в данной области исследований право
вые сюжеты переплетаются с этнополитическими и этносоциологическими). На 
этом фоне более отчетливой становится тенденция к угасанию интереса к классиче
ской проблематике этносоциологии и исследованиям семьи (всего по четыре публи
кации за последние 11 лет).

Если рассматривать в целом соотношение исследований культуры и общества в 
отечественной этнографии за последние четверть века, то необходимо отметить, 
что культуроведческих исследований было вдвое меньше, чем обществоведческих 
(160 и 333 статьи соответственно). Данное обстоятельство позволяет говорить о 
том, что российская дисциплинарная модель была ближе к классической британ
ской социальной антропологии, нежели к американской культурной антропологии 
ее позитивистского периода 1950-х -  начала 1970-х годов. Этого, впрочем, и следо
вало ожидать от дисциплины, находящейся под сильным влиянием марксизма. Лю
бопытно отметить, что соотношение 2:1 между, условно говоря, этносоциологичес
кими и этнокультурными исследованиями (точнее, публикациями их результатов) 
характерно для всех пятилетий анализируемой четверти века, за исключением 1985— 
1989 гг., когда это соотношение было практически равным.

П ограничны е, всп ом огат ельн ы е и при кладн ы е дисциплины. Известная неопре
деленность в вычленении предмета дисциплины, с одной стороны, и растущее влия
ние с конца 1960-х годов идеологии системного подхода, повлекшая за собой органи
зацию комплексных исследований и более широкое использование количественных 
методов анализа -  с другой, а также обычные для любой науки процессы дифферен
циации и интеграции знаний привели к появлению целого семейства субдисциплин, 
получивших в отечественной этнографии статус пограничных, или вспомогатель
ных. К числу традиционных «спутников» этнографии можно отнести физическую, 
или биологическую, антропологию, исследования этногенеза, этноархеологию, 
фольклористику, ономастику с ее разделом -  этнонимикой, прикладную палеогра
фию, а также этнорелигиоведение, этнографическое музееведение, историческое 
источниковедение и историографию дисциплины. Отдельное место занимают всегда 
опиравшиеся на комплексные методы компаративистика и монографические описа
ния народов или локальных групп. Среди относительно новых направлений, сфор
мировавшихся непосредственно накануне анализируемого периода или в его рамках, 
следует назвать этноэкологию, этносоциолингвистику, этнопсихологию и, наконец, 
этногендерные исследования. Все эти направления нашли свое отражение на стра
ницах журнала (см. табл. 5), что лишний раз подтверждает предположение, что жур
нал верно отражал ситуацию в этнографии в целом.

Библиометрический анализ этих направлений исследования позволяет отметить 
ряд тенденций. Как и в случае с теоретическими статьями, в физической антрополо
гии намечается спад интенсивности исследований, особенно отчетливо проявивший 
себя в 1990-1994 гг. Резкий рост интереса к этноархеологическим исследованиям 
объясняется той же причиной, что и отмеченный выше интерес к этноисторическим 
сюжетам: они оказываются востребованными национальными элитами во многих 
регионах страны. Аналогичные причины лежат, по-видимому, и в основе роста чис
ла публикаций по этнорелигиоведению. Менее очевидны причины роста числа пуб-
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Распределение тематики публикаций пограничных и вспомогательных дисциплин в журнале 
«Советская этнография»/«Этнографическое обозрение» в 1975-2000 гг.

Таблица 5

Т Е М А Т И К А
1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

2000 S

Т ра д и ц и о нн ы е д и сц и п ли н ы 53 37 44 106 138 29 407
Ф изическая  антропология* 8 7 3 1 5 1 25
И сследования этногенеза** 6 2 2 3 5 - 18
Э тноархеология 2 1 3 - 18 2 26
Ф ольклористи ка 12 10 7 17 17 2 65
О но м асти ка  (вкл. Э тноним ику) 1 1 1 3 7 2 15
Э тнорели ги оведен ие 4 3 7 19 48 10 91
Э тн о гр аф и ч еско е  м узееведение - 2 9 7 3 1 22
И сточн иковеден ие (вкл. П ал ео гр аф и ю ) 4 4 4 2 3 - 17
И сто р и о гр аф и я 16 7 8 54 32 11 128

Н о вы е  на п р а влен и я  исследований 12 5 18 15 22 3 75
Э тн о эк о ло ги я 1 3 2 4 7 - 17
Э тносоциолингвистика 8 - 7 2 2 1 20
Э тнопсихология 3 1 9 5 3 - 21

Э тногендерны е исследования - 1 - 4 10 2 17
И того : 65 42 62 121 160 32 482

* С тати сти ка  публикаций  в это й  р убри ке  приведена без у ч ета  тео р ети ческих , р ассм отрен 
ны х в разд еле  « Т еория  и м етодологи я  этн о гр аф и и  и ф и зи ч еско й  антропологии».

** В стати сти ке  по исследованиям  этн о ген еза  о бъ ед и н ен ы  ф и зи к о -ан тр о п о л о ги ч еск и е  и 
этн о гр аф и ч ески е  р а б о т ы  (в м атер и ал ах  П рилож ения  они приводятся  р азд ельн о  в рубриках  
«Ф изическая  ан тропология»  и « П о гр ан и ч н ы е дисциплины »).

ликаций по фольклору. Эта область исследований всегда была тесно связана с поле
вой этнографической работой -  за фольклорными текстами этнографы охотились с 
не меньшим энтузиазмом, чем за предметами традиционной культуры. Следователь
но, эта проблематика является традиционной для дисциплины и составляет вместе с 
описаниями обрядов и ритуалов ее тематическое ядро. Таким образом, как и в пер
вом случае, речь может идти о консервативной реакции на слишком резкие измене
ния периода 1985-1989 гг., когда отмечался спад числа публикаций в этих областях 
исследований. Это могли быть и отложенные публикации, которым не нашлось мес
та в редакционном портфеле во второй половине 1980-х годов. Впрочем, для уясне
ния причин довольно резкого роста числа публикаций по фольклористике требуют
ся дополнительные разыскания, и средства библиометрического анализа здесь недо
статочны.

Заслуживает внимания резкий рост числа публикаций по историографии дисцип
лины (с 7-8 за пятилетие в 1980-е годы до более 50 в первую половину 1990-х годов). 
Он, очевидно, обусловлен кризисным положением в науке и обращением к ее про
шлому в поисках идентичности.

Новые направления исследований приживаются в этнографии по-разному. Судя 
по публикациям в журнале, этносоциолингвистика и этнопсихология становятся все 
более периферийными для этнографов и постепенно отторгаются. Разумеется, речь 
не идет об угасании самих этих дисциплин, скорее можно говорить об изменениях
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Таблица 6
Распределение тематики публикаций в журнале 

«Советская этнография»/«Этнографическое обозрение» в 1975-2000 гг.

Т Е М А Т И К А
1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1995-
1999

2000 I

Т ео р ети ч еск и е  публикации 43 19 23 37 32 12 166

И сследования культуры 30 25 24 30 44 7 160

И сследования общ ества 66 62 26 62 99 18 333

П о гр ан и ч н ы е  субдисциплины 65 42 62 121 160 32 482

С ин тетические описания народов  и 
регион ов, н етрадиционны е ж ан р ы 15 - — 14 14 2 45

И то го : 219 148 135 264 349 71 1186

интереса к ним у этнографического сообщества и читательской аудитории журнала. 
Любопытная ситуация сложилась, если судить по публикациям в журнале, и в этно- 
экологии. Число публикаций по этой тематике невелико -  17 за 26 лет, включая ста
тьи с этноэкологическими сюжетами из других рубрик, а именно исследований куль
туры и этнической истории. Но вот что интересно. Большинство статей этой рубри
ки (девять), за исключением нескольких обобщающих теоретических работ, 
посвящены экологии пастушеских народов, практикующих различные формы ско
товодства (оленеводство, овцеводство, коневодство и т.д.), и лишь в трех из них рас
сматривается экология земледелия. Похоже, в этноэкологии сложилось мало об
суждаемое, но от этого еще более устойчивое представление о том, что представля
ет собой идеальный объект для этой области исследований. Примитивистская 
модель объекта (выбираются общества, хозяйство которых имеет отчетливо выра
женные природные детерминанты), по всей видимости, соответствует этапу станов
ления этой субдисциплины, однако существенно сужает ее предмет, выводя из сфе
ры ее рассмотрения индустриальные общества и население городов.

В заключение анализа ситуаций, сложившихся в пограничных дисциплинах, отме
чу рождение и стремительный рост совершенно новой для отечественной науки об
ласти исследований -  рассмотрения взаимодействия гендерных и этнических иден
тичностей и ролей. По числу публикаций за последние 10 лет эта область опережает 
все другие новые направления и часть традиционных.

Итоговое распределение тематики публикаций представлено в табл. 6. Из рассмо
трения приведенных в ней данных становятся очевидными такие свойственные все
му рассматриваемому периоду тенденции, как рост числа теоретических публика
ций, преобладание «обществоведческих» исследований над «культуроведческими», 
значительный вклад пограничных дисциплин, практически равный совокупному 
продукту собственно этнографических исследований.

Эти характеристики дают материал для некоторых предварительных заключе
ний. Помимо уже отмеченной особенности дисциплинарной модели российской эт
нографии, оказавшейся более похожей на модель классической британской соци
альной антропологии, нежели на американскую культурную антропологию в ее по
зитивистский период, устойчивый рост числа теоретических публикаций со второй 
половины 1980-х годов свидетельствует не только о сохраняющейся схоластичности 
и умозрительности российской исследовательской практики (черта, вполне понят
ная на фоне сокращения финансирования полевых исследований в эти годы), но и 
отчасти о продолжающихся поисках идентичности дисциплины и определения ее 
предмета. Нечеткость этого определения (проявляющаяся и в большом числе пуб-
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ликаций из смежных областей) свойственна, впрочем, не только российской нацио
нальной традиции.

Стоит также отметить, что 1980-е годы, судя по приведенным выше данным, бы
ли периодом застоя не только в стране, но и в дисциплине -  исследования во многих 
направлениях оказались либо свернутыми совсем, либо их интенсивность снизилась, 
а нетрадиционные жанры -  индикатор творческой потенции сообщества -  вообще 
исчезли со страниц журнала. Точные границы этого периода спада должны быть оп
ределены на значительно более расширенной базе данных, поскольку публикации в 
центральном журнале, хотя и являются неплохим индикатором ее состояния, оказы
ваются мало пригодными для точных датировок хотя бы из-за того обстоятельства, 
что рукописи находились в печати подчас годами, да и издательская политика влия
ла на отбор публикуемых работ.

Ещ е р а з  о кризисе российской  эт нограф ии: сравнение внеш них и внут ренних  
оценок полож ения дисциплины. Продолжающийся процесс самоопределения рос
сийской этнологии/антропологии и поиск границ ее предмета, свидетельством кото
рого явился поток публикаций, где в центре внимания авторов оказались именно во
просы, связанные с самоопределением дисциплины, заставляет меня в заключение 
обзора еще раз вернуться к теме дисциплинарного кризиса. Преодолен ли тот кри
зис, о котором говорили и писали многие из наших ведущих ученых10 за прошедшее 
десятилетие со времени первых публикаций, в которых ставился этот диагноз? На
помню, что судя по данным опроса, проведенного в 1991 г. Е.И. Филипповой и 
В.Р. Филипповым, многие из ученых Института этнологии и антропологии РАН и 
кафедры этнографии МГУ считали, что наша наука находится в состоянии глубоко
го кризиса, упадка или длительной стагнации, хотя причины этих процессов называ
лись разные.

«Этнология оказалась сегодня в другом обществе и должна ему соответствовать -  это и есть фунда
ментальный фактор смены парадигмы, т. е. кризиса. Внутри науки накопилось изрядное количество про
фессиональных стереотипов (мышления и деятельности), которые многими уже давно осознаются как ус
таревшие, ошибочные или идеологически конъюнктурные (к примеру: господство естественно-научных 
идеалов в гуманитарном по своей природе этнологическом познании; трактовка категории «научная ак
туальность» в виде синонима категории «политическая злободневность», засилие механистического, шаб
лонного жанра так называемой «этнографической монографии»)»11.

«Отечественная этнология переживает достаточно глубокий кризис, который составляет часть обще
го кризиса советского обществознания, академической науки и общественных порядков. Он проявляется в 
несоответствии статуса дисциплины, ее кадровых и материальных возможностей тем общественным по
требностям, которые существуют в России; сохранении негибких, сдерживающих индивидуальную свобо
ду ученых, организационных структур науки, отсутствии рынка интеллектуального труда и спроса на вы
сокопрофессиональные разработки этнологов; теоретико-методологической узости исследовательских 
подходов, сохраняющемся засилии политизированных, схоластических концепций, интеллектуальной 
оторванности от мирового сообщества антропологов; низком профессиональном уровне значительной 
части членов профессии, отсутствии должной вузовской подготовки и притока талантливой молодежи»12.

«Есть достаточно оснований для констатации кризисных явлений в отечественной этнологии. Причин 
несколько: а) кризис в межэтнических отношениях; б) теоретическая слабость многих этнологов; в) их 
методико-методологический индифферентизм и др.»13.

Стоит еще раз отметить то обстоятельство, что в российских социальных и гума
нитарных науках вообще и в этнографии/этнологии/антропологии в частности за 
последние 10-15 лет произошла глубокая перестройка всей системы используемых 
понятий. Некоторая часть понятий в силу известных причин превратилась в исто
ризмы («советский народ», «социалистическая народность», «пролетарский интер
национализм», «этникос» и т.п.), другие были переосмыслены («социальный класс», 
«этнос», «ассимиляция», «раса», «власть» и др.), наконец, появилось множество но
вых понятий («этничность», «дискурс», «габитус», «деконструкция», «конструкти
визм», «интертекстуальность», «мимесис», «нарратив»)14, а частота употребления 
прежде известных резко изменилась; возросла (как в случае с понятиями «геополи
тика», «парадигма», «эпистема», «герменевтика», «метафизика», «постмодернизм» 
и др.) или упала (как у понятий «ассимиляция», «доклассовое общество», «примитив
ные народы/культуры», «племя», «народность», «пережиток», «этногенез» и др.).
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Некоторые понятия обрели новую терминологическую оболочку, потеряв в этом 
процессе какие-то из своих смысловых компонентов и обретя новые, прежде им не 
свойственные.

В ряде случаев предпринимались попытки уточнения значений известных поня
тий с помощью чисто терминологических средств (например, замена выражения 
«малые народы» на «малочисленные народы», происшедшая в конце 1980-х годов). 
Те или иные понятия «мигрировали» из одного профессионального сообщества в 
другие, попутно меняя прагматику15 и обретая новые функции (историкам, специа
лизирующимся на истории понятий, еще предстоит описать, например, все превра
щения с понятием «этнос», происходившие в недрах министерств национальностей, 
образования и культуры, в головах чиновников и политиков, приспособивших и на
строивших его на решение собственных задач).

Изменились не только используемые понятия. Как утверждалось выше, произош
ли довольно существенные перемены в самом предмете, вернее, в предметах дисцип
лин, обычно включаемых в число этнографических. Возникли целые научные на
правления, которыми в предшествующий период либо занимались единицы, либо не 
занимался никто. Так, по существу заново оформились такие области научных ис
следований, как этноконфликтология и антропология власти, политическая антро
пология, гендерная антропология; была возрождена юридическая антропология; 
возникли новые интересные направления исследований в рамках этнографии города 
ит.д.

Уместно еще раз подчеркнуть, что большая часть этих изменений была индуци
рована «извне»: они произошли не в силу особых внутринаучных условий, а из-за 
резкого изменения политической и социальной ситуации в стране и необходимости 
занятия позиции по отношению к происходящему, а также благодаря либерализации 
взаимоотношений между работодателем и исследователями, в результате чего по
явилась масса прикладных антропологических исследований по довольно широкому 
спектру социальных проблем. Между прочим, именно изменения ситуации в сфере 
планирования исследований (исследователь гораздо чаще выбирает тему и планиру
ет работу сам) и ситуации на рынке труда (число потенциальных заказчиков иссле
дований, по сравнению с советским временем, значительно выросло) и позволили, 
на мой взгляд, нашему дисциплинарному сообществу пережить наиболее трудный 
период без значительных потерь. Однако говорить о том, что кризис преодолен, 
или, в более оптимистической версии, что его последствия позади, мне кажется, еще 
рано. Оснований для такой оценки много.

Если доверять мнениям экспертов, поставившим свои диагнозы и наметившим 
различные стратегии выхода из той ситуации, в которой мы находились 10 лет на
зад, то необходимо прежде всего отметить, что большая часть намеченного пока не 
достигнута. Например, мы так и не сумели организовать стационарную долгосроч
ную полевую работу и обучение студентов и специалистов языкам тех народов, сре
ди которых они проводят исследования, к чему призывал в своей программной ста
тье В.А. Тишков. Редкие здесь исключения, бывавшие и прежде, так и остаются ис
ключениями. В уже цитированной статье «Советская этнография: преодоление 
кризиса» В.А. Тишков выражает надежду, что «пусть не 300 факультетов антропо
логии.., как в университетах США, но хотя бы с десяток самостоятельных факульте
тов и отделений... -  и положение можно было бы несколько поправить». По проше
ствии 10 лет десятка отделений, а тем более факультетов, не появилось, хотя неко
торые сдвиги есть. Ряд частных и государственных университетов в Москве и 
Петербурге не только включили в свои программы курсы по социальной и культур
ной антропологии, но и расширили списки специальностей за счет антропологичес
ких (этнографических) специализаций -  этнополитологии, этносоциологии, соци
альной и культурной антропологии и т.п. Увеличили выпуск специалистов кафедры 
в Омске и Новосибирске. Однако радикального изменения с численным составом 
нашего сообщества пока ожидать не приходится.
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Существующие учебные пособия (включая и написанные автором этой статьи) 
остаются неудовлетворительными. Все учебники, включая лучшие зарубежные, 
содержат значительно упрощенные научные представления, к тому же всегда отра
жающие вчерашний день науки. На российских учебниках, впрочем, сказывается 
еще и разрыв с мировой антропологией, который был порожден несколькими поко
лениями изолированного развития, обусловленного в первую очередь идеологией и 
во вторую -  географией полевых исследований. В результате даже лучшие из этих 
учебников отражают даже не вчерашний, а позавчерашний день мировой антропо
логии.

Следует признать, что не лучшие времена переживает и главный цеховой журнал 
нашей дисциплины -  «Этнографическое обозрение»: за десятилетие, с 1990 по 2000 г., 
его тираж сократился с 3400 до 940 экземпляров. Справедливости ради необходимо 
отметить, что, несмотря на появление значительного числа новых периодических 
изданий, публикующих этнографические работы (Сборник МАЭ «Материалы поле
вых этнографических исследований», «Курьер Петровской Кунсткамеры», «Кунст
камера. Этнографические тетради» и «Журнал социологии и социальной антрополо
гии» в Санкт-Петербурге; журналы «Жизнь национальностей», «Этнополитический 
вестник», «Северные просторы», «Личность, Культура, Общество», «Вестник Евра
зии», «Диаспоры» в Москве; «Гуманитарные науки в Сибири», «Археология, этно
графия и антропология Евразии» и «Altaica» в Новосибирске; «Культурологические 
исследования в Сибири» в Омске, «Ab Imperio» в Казани и др.), журнал пока удержи
вает свои позиции в качестве «центрального».

Существуют, однако, многочисленные свидетельства того, что советское насле
дие теоретического и методологического изоляционизма нашей науки от мировых 
тенденций развития антропологического знания, вопреки растущим международ
ным потокам научной информации, научных обменов и т.п., остается не вполне пре
одоленным. И дело здесь не в низком профессионализме отечественных этногра
фов, в котором видел причины большинства наших бед В.А. Тишков16. В этой связи 
можно упомянуть по меньшей мере два существенных момента, один из которых 
был отмечен еще в 1992 г. в одном из откликов в дискуссии на страницах журнала 
«Current Anthropology». Это замечание было сделано К. Вердери и касалось в первую 
очередь особенностей определения предмета дисциплины. В частности, исследова
тельница, отмечая, что о кризисе обычно говорят, когда что-то желают изменить 
(«переопределить») и что для переопределения дисциплины наступил необычно 
удачный момент -  смена режима в стране и смена руководства в центральном инсти
туте, с некоторым удивлением пишет: «Ограниченность аудитории, которая воз
можна для советской антропологии, вытекает из ее исторической роли в изучении (и 
помощи в конструировании) этнических феноменов. Тишков парадоксальным обра
зом подчеркивает эту узость, продолжая определять антропологию как исследова
ние этничности (и отличая ее от этнологии, изучающей народы и культуры) в то же 
самое время, когда он призывает антропологов "прекратить конструировать этнич- 
ность"». «Немногие американские антропологи, -  добавляет она, -  определили бы 
нашу цель как исследование этничности...» И в примечании к этому пассажу она до
бавляет: «В самом деле, удивительно, что при изощренном понимании Тишковым 
этничности как конструкта, он определяет антропологию именно подобным обра
зом»17. Аналогичные суждения высказывает и другой участник дискуссии -  Ю. Слез- 
кин18.

Справедливость требует сказать, что уже в статье 1994 г. В.А. Тишков предложил 
гораздо более широкую программу для антропологических исследований и критико
вал тех, кто ограничивает предмет науки «этносами, ...межэтническими отношения
ми и процессами»19. Проблема, однако, в том, что радикального расширения темати
ки не произошло, и призывам обратиться к решению новых насущных проблем по
следовали немногие. Вездесущий этнический аспект продолжает всячески 
подчеркиваться даже в тех исследованиях наших этнографов, задачи которых не
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предполагают его отражения. Отмеченные К. Вердери концентрированность рос
сийской этнографии на проблематике этнического, сужение и сведение ее предмета 
к «этносам» и их взаимодействиям продолжают негативно сказываться на развитии 
дисциплины, тормозя освоение иных подходов и концепций как у молодежи, так и у 
сложившихся исследователей.

Прежде чем сделать еще несколько замечаний относительно концентрированнос
ти нашей дисциплины на этническом, хотел бы сказать несколько слов о второй 
причине самоизоляции российской этнографии и отсутствии к ней особого интереса 
со стороны наших коллег за рубежом. Провинциализм российской этнографии тес
но связан с ее ф илософ ским  индиф ф ерент изм ом , примитивностью ее эпистемоло
гии, философской антропологии, историософии и философской социологии. В 
прежние времена студент-этнограф, осваивая основы марксизма, одновременно по
лучал и систему мировоззренческих ориентиров и сумму чисто технических при
емов, позволявших ему «двигаться» в море мирового философского знания.

Я отнюдь не в восторге от марксистской гносеологии и исторического материа
лизма, но новые учебники по философии для студентов-гуманитариев содержат 
весьма слабо упорядоченный конгломерат сведений из различных философских сис
тем. В результате большинство студентов так и не обретают вкуса к самостоятель
ному решению тех философских проблем, с которыми они сталкиваются в рамках 
собственных исследований, и вынуждены доверяться мнениям  и авт орит ет ам . Это, 
быть может, и неплохо для воспрои зводст ва  знания, но категорически противопо
казано научному т ворчест ву. Попутно отмечу, что отечественные философы как 
прежде, так и теперь отнюдь не стремятся оснащать своими комментариями писания 
антропологов, социологов и представителей других социальных наук. Поэтому, как 
мне кажется, антропологи должны повернуться лицом к философской проблемати
ке их собственной науки, по советской еще традиции считающейся «не нашим де
лом».

Прежде философская антропология находилась под сильным цензурным прессом 
и была отдана на откуп философам из институтов марксизма-ленинизма, а занятия 
ею считались делом не слишком «чистым»: идеологическая ангажированность спе
циалистов по историческому материализму была очевидной, и созданные ими клише 
по поводу «социальной формы материи» успевали набить оскомину даже студентам. 
Уже тогда начала складываться ситуация, при которой многие этнографы стали чу
раться проблем мировоззренческого характера и начинать свои исследования как 
бы с середины, не задаваясь вопросами философского характера, как, например, во
просом о свидетельствах объективного (и данного нам в ощущениях) существования 
тех же этносов. На фоне такого поколениями воспитываемого небрежения «первы
ми вопросами» эпистемологический кризис, охвативший большинство дисциплинар
ных сообществ в сфере социальных наук, не мог не приобрести оттенка скандально
сти. Догматический характер многих построений, лишь по традиции считавшихся 
научными, стал слишком очевиден, что заставило одних заняться пересмотром и 
оценкой собственных взглядов, а других -  более привычной и партийной по своей 
сути борьбой, при которой важнее оказывался не эпистемологический статус тео
рии, а социальный статус ее носителей, и в которой аргументы противной стороны 
становились «неслышными».

В то же самое время, например, в американской антропологии -  на сегодняшний 
день самом многочисленном и влиятельном антропологическом сообществе -  про
исходили весьма интенсивное усвоение открытий новейшей, главным образом фран
цузской, постструктуралистской философии и возникновение на ее основе истори
ческих (М. Фуко) и социологических (П. Бурдьё) подходов. Дисциплинарная органи
зация научных исследований уступала место и, наконец, практически была 
вытеснена кросс- и трансдисциплинарной проблематикой, чему новая философская 
парадигма весьма способствовала. Все это повышало интерес как общества, так и 
профессиональных сообществ других стран к результатам исследований американ-
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ских коллег. Американские антропологические конгрессы вышли по своей значимо
сти на первое место даже по сравнению со всемирными антропологическими кон
грессами.

В российской же этнографии та открытость к находкам, методам и концепциям 
других дисциплин, которая была характерна, например, для 1960-х годов, в 1990-е 
годы являлась скорее редким исключением. Может быть, этому помешали возрос
шая специализация и сложившееся в социальных и гуманитарных науках разделение 
труда. Это суждение основывается на социологических и эпистемологических осо
бенностях производства научного знания, характерных для российской этнографии 
последних десятилетий. С точки зрения социологии науки, отечественную этногра
фию следует относить к зрелым и самостоятельным дисциплинам, основанием чему 
служит наличие многочисленных дисциплинарных институтов (профессиональных 
ассоциаций, музеев, журналов, кафедр, учебных курсов и учебников и т.д.). В этом 
| социологическом) аспекте границы дисциплины вполне определенны, хотя их под
держание требует постоянных усилий со стороны сообщества исследователей, име
нующих себя этнографами. Являясь полноценным сообществом (со всеми присущи
ми для большой корпоративной группы социологическими параметрами), этногра
фы не могут избежать ответственности как за состояние собственной дисциплины, 
так и за состояние методологии социальных наук в целом в той мере, в которой они 
пользуются этой методологией в собственной практике. В реальности, однако, по
стоянно наблюдается стремление переложить ответственность за решение «первых 
вопросов» на философов, психологов, социологов и др. При этом игнорируется то 
обстоятельство, что прежнее разделение труда в науке «рухнуло», и представители 
иных научных корпораций отнюдь не стремятся решать проблемы, выраженные на 
чуждом для них языке и в непривычной системе понятий.

Многократно отмеченной особенностью современной познавательной ситуации 
в мире являются крушение так называемых метанарративов20 и связанный с этим 
крушением распад сложившейся в науке системы разделения труда, при которой ме
тодология и мировоззренческие основания производства дисцийлинарного знания 
считались вотчиной профессиональных философов, социологией дисциплины долж
ны были заниматься социологи и т.д. С распадом этой системы (или, по меньшей ме
ре, с утратой признания естественности такого положения вещей) мировое этногра
фическое сообщество встало перед необходимостью самостоятельного осмысле
ния мировоззренческой проблематики и освоения всего корпуса знаний, традиционно 
относимого к философии и смежным социальным и гуманитарным дисциплинам, и из
бавления от дисциплинарного провинциализма.

Таким образом, попытки переложить ответственность за состояние собственной 
дисциплины и ее познавательного аппарата на науку в целом или на философов не 
могут считаться обоснованными. Тем более нельзя признать состоятельными аргу
менты типа «этот недостаток присущ всем социальным наукам». С некоторых пор21 
каждое дисциплинарное сообщество поставлено в условия, при которых разделен
ная (по дисциплинарным «отраслям знания») эпистемологическая ответственность 
становится невозможной. Однако существуют ли условия для принятия такой ответ
ственности со стороны сообщества отечественных антропологов? С моей точки зре
ния, они пока отсутствуют, и одна из важных причин их отсутствия -  все еще преоб
ладающая закрытость этого сообщества для современной проблематики мировоз
зренческого уровня. Эта проблематика «обходится» или решается с помощью 
кустарных и негодных средств, хотя поставленные в повестку дня самими этногра
фами проблемы: эпистемологический статус этнографического описания и факта, 
соотношение статики и динамики в существовании этнических феноменов, онтоло
гическая проблематика (модусы бытия этнических феноменов, теории реальности), 
выбор теории истинности -  все это требует серьезных усилий, а не латания мировоз
зренческих прорех с помощью школьных вариаций на темы Канта, Гегеля и Маркса.
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Возвращаясь к теме сосредоточенности нашей науки на этническом, следует 
отметить, что в последнее десятилетие немало страниц журнала «Этнографическое 
обозрение» было отдано дискуссии об этносах и этничности22, изложению конструк
тивистской и примордиалистской трактовок. Стоит отметить, что существует ряд 
моментов, препятствующих продуктивному развитию дискуссии об этносах и этнич
ности, которые очевидны для всех ее участников. Сам жанр журнальной дискуссии, 
видимо, не способствует развернутому представлению всей совокупности имеющих
ся для защиты той или иной позиции аргументов. Чаще всего позиции сторон реду
цируются до карикатурных утверждений типа «этносы -  это умственные конструк
ты» (утверждение, обычно приписываемое всем конструктивистам сторонниками 
примордиалистского направления) или «этносы -  это монолиты», которые в силу 
лапидарности неизбежно истолковываются односторонне. Эта редукция и сверну
тость аргументации не может не порождать ошибок понимания с обеих сторон и по
следующих попыток их устранения -  и в этом я вижу причину по крайней мере части 
«возвратов к пройденному».

Другая причина -  политизированный и идеологизированный характер дискуссии. 
Не могу судить, является ли это особенностью нашего российского способа спорить 
и сказывается ли здесь не выветрившийся дух «принципиально партийных» дискус
сий прошлого. Однако не могу не заметить, что критика позиций оппонентов оста
ется крайне избирательной: сильные и хорошо аргументированные «неудобные» по
ложения обходятся и замалчиваются, а критике подвергаются нечеткости, допущен
ные по преимуществу в полемическом пылу, что выводит всю дискуссию за пределы 
логики. Наконец, характерной для позиций обеих сторон является использование ус
таревших философских представлений23, чаще всего из усвоенного на студенческой 
скамье ознакомительного курса философии, что придает философским пассажам 
публикаций и отзывов неповторимый привкус дидактики и дилетантизма24.

В дискуссии о «природе» этнического некоторые авторы25, как я полагаю теперь, 
несколько поспешно брались примирить противоборствующие концепции, предло
жить их синтез или нечто третье. Однако рассуждения об этническом в терминах 
«природы», «сущности» и «субстанции» -  не только плохая метафизика, но еще и 
просто несоответствие задаче взвешенного сравнения плюсов и минусов обоих под
ходов, поскольку принадлежат целиком эссенциалистской парадигме26. Впрочем, 
эта тема заслуживает гораздо более обстоятельного разговора и уводит нас в сторо
ну от избранных здесь сюжетов. Вернемся к оценкам состояния отечественной этно
графии.

Если говорить о «внешних» оценках, т.е. оценках наших западных коллег, то их 
наберется не слишком много. Работы Э. Геллнера27 чаще касались общей ситуации 
в социальных науках и характеризовали советский период. Ближе к нашему времени 
материалы в специальном выпуске французского альманаха «Cahiers du Monde russe 
et soviétique» 1990 г., целиком посвященном характеристике различных исследова
ний в советской этнографии периода «перестройки». Однако и он устарел28. В ряде 
статей, относящихся к периодам, хронологически более близким к сегодняшнему 
дню, рассматриваются отдельные направления исследований или отдельные темы, 
но не положение в российской этнографии в целом29. Эта ситуация подвергалась та
кой оценке лишь в дискуссиях по статьям В.А. Тишкова, одну из которых, помещен
ную на страницах «Current Anthropology» в осеннем выпуске 1992 г., я уже упоминал 
(помимо уже цитированного отклика К. Вердери; если называть только наших кол
лег из западных университетов, то в ней приняли также участие Борис Шишло, Та
мара Драгадзе, Стивен Данн, Анатолий Хазанов, Петер Скальник и Юрий Слезкин). 
Вторая дискуссия, также инициированная статьей В.А. Тишкова на тему диалога 
между американской и российской дисциплинами30, была опубликована на страни
цах того же журнала в 1998 г. И хотя она напрямую была адресована широкому кру
гу американских коллег, в ней участвовал практически тот же круг исследователей.
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Претензии, если позволительно так обозначить критику наших зарубежных кол
лег, в основном сводятся к уже отмеченному сужению предмета дисциплины и от
сутствию того уровня методологической и теоретической изощренности, который 
характерен для наиболее читаемых работ маститых антропологов Запада. П. Скаль- 
ник, например, призывает к «интеллектуальной революции», в процессе которой 
нам необходимо «перевести, изучить и освоить огромную мировую антропологичес
кую литературу», что позволило бы произвести «полный и радикальный пересмотр 
значительной части» наших собственных трудов31. К. Вердери проводит аналогию 
между дезориентацией некоторой части наших антропологов и сложной ситуацией, 
в которой оказалась дисциплина в целом, с ситуациями, в которых оказались бри
танские и французские антропологи на этапе деколонизации32. Ранее А.М. Хазанов 
сделал подобное замечание, призывая к критическому осмыслению отношений 
между антропологией и колониализмом33. Отдельным объектом критики стала за
щита в суде некоторыми российскими антропологами ксенофобных публикаций (де
ло Безверхих)34. Б. Шишло в своем комментарии, датируемым 1992 г., отмечает, что 
кризис в нашей дисциплине начался не в 1990-е годы, а гораздо раньше 1990-х годов -  
с 1960-х годов, когда дисциплинарное сообщество «не сумело воспользоваться хру
щевской оттепелью». В результате этнография оказалась «чрезвычайно оторван
ной от жизни»35.

Далеко не все этнографы разделяют мнение, что российская этнография/антро- 
пология переживает сегодня кризис. Многие из них, впрочем, были согласны с этим 
утверждением 10 лет назад. Считают ли они, что кризис успешно преодолен? Такого 
рода публикации, если они и есть, мне неизвестны. Десятилетие -  не слишком боль
шой срок для науки, но для периодов реформ -  срок немалый. Мне представляется, 
что наше сообщество продолжает в определенном смысле медлить с самоопределе
нием и выбором пути развития. Может быть тому есть особые причины? Буду при
знателен, если коллеги поделятся своими соображениями на этот счет.

П р и м еч а н и я
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1911: A Franz Boas Reader. N.Y., 1974. P. 35.

3 Б р о м л е й  Ю .В . О соотношении этнографии с историей и социологией // Б р о м л е й  Ю .В. Современные 
проблемы этнографии. М., 1981. С. 81. См. также: Б р о м л е й  Ю .В ., Ш карат ан  О .И . О соотношении пред
метных областей этнографии, истории и социологии // Сов. этнография (далее -  СЭ). 1978. № 4; О н и  же. 
О соотношении истории, этнографии и социологии // СЭ. 1969. № 3.

4 «Касаясь вопроса об определении профиля этнографии (этнологии), следует еще раз напомнить, что 
в данном случае мы в наименовании самой дисциплины имеем прямое указание на ее исследовательский 
объект -  этнос» (Б р о м л е й  Ю .В. Этнография и культурно-социальная антропология // Б р о м л е й  Ю .В. Со
временные проблемы этнографии. С. 107). «...Основным критерием для выделения предметной области 
этнографии является рассмотрение компонентов этноса сквозь призму выполнения ими этнических 
функций» (Там же. С. 108-109).

5 Теория первобытности, столь важная в рамках «марксистской этнографии» в связи с проблемой «от
сталых народов» и концепцией «скачка» -  перехода их обществ от первобытности к социализму, минуя 
стадии феодализма и капитализма.

6 М.В. Тендрякова в статье «Первобытные инициации и современная культура» (Этнограф, обозрение 
(далее -  ЭО). 1991. № 6) использовала знания о инициациях, полученные на основе изучения «примитив
ных народов», для анализа современности, а Вл.Г. Власов в статье «Становление раннеземледельческой 
культуры. Механизм перехода к «производящему хозяйству» (ЭО. 1999. № 1) сосредоточился на решении 
специфической проблемы происхождения производящего хозяйства, используя преимущественно архео
логические материалы.
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7 См., напр., в СЭ и ЭО работы В.А. Попова (1977), А.Б. Спеваковского (1986), Н.А. Бутинова (1990), 
С. Шинкевича (1994).

8 Статьи З.П. Соколовой (1976), А.И. Карагодина (1984), А.Б. Коротаева, А.А. Оболонкова (1989) и 
ДР-

9 К таким работам, безусловно, относятся статьи Э.Г. Александренкова (1976), К.Л. Татариновой 
(1978), В.Г. Бабакова (1988) и А.Б. Коротаева (1996).

10 Т и ш к о в  В .А . Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. № 1; К о з л о в  В .И . Между эт
нографией, этнологией и жизнью // ЭО. 1992. № 3. С. 3-14; В а в и л о в  В .Н . Этнография: есть ли у нее буду
щее // ЭО. 1992. № 4. С. 3-17; М а р к о в  Г .Е . О бедной науке замолвим слово // ЭО. 1992. № 5; Ш нирельм ан В .А .  
Наука в условиях тоталитаризма // ЭО. 1992. № 5; Ф и л и п п о в а  Е .И ., Ф и л и п п о в  В .Р . Камо грядеши? // 
ЭО. 1992. №6.

11 Мнение А.А. Никишенкова (См.: Ф и л и п п о в а  Е .И ., Ф и л и п п о в  В .Р . Указ. соч. С. 4).
12 Мнение В.А. Тишкова // Там же.
13 Мнение В.В. Пименова // Там же.
14 Прошу читателя помнить, что речь здесь идет только о р о с с и й с к и х  науках и по преимуществу о на

уках с о ц и а л ь н ы х  и  г у м а н и т а р н ы х . Изменения понятийного аппарата и терминов, происходившие в этот 
период в других государствах и научных дисциплинах, остаются за рамками нашего рассмотрения. Поми
мо этого сами оценки понятий, как ставших «историческими», «изменившимися» или «новыми», весьма 
относительны, поскольку, с одной стороны, всегда существовали и существуют круги людей, для которых 
все перечисленные понятия либо не являются новыми, либо не стали историзмами, либо, наконец, не вос
принимаются как изменившиеся. Речь, стало быть, идет о тенденциях и впечатлениях, которые могут 
быть оспорены. При этом фокусом рассмотрения остается наиболее знакомая автору совокупность дис
курсов, обслуживающих потребности отечественных этнографии/этнологии и социокультурной антропо
логии.

15 Компоненты значения, связанные с политическим, социальным и культурным контекстами упо
требления терминов, целями говорящих и т.п.

16 Ср. его статьи: T ishkov V .A. The Crisis in Soviet Ethnography // Current Anthropology. 1992. Vol. 33. № 4. 
P. 371-382; Idem . On the Crisis in Soviet Ethnography: Reply to Comments Ц Ib id . 1993. Vol. 34. Mb 3. P. 275-279; 
Idem . Post-Soviet Ethnography: Not a Crisis but Something More Serious // Anthropology and Archeology of Eura
sia. Winter 1994-1995. P. 87-92.

17 V erdery K. Comments to V.A. Tishkov's article «The Crisis in Soviet Ethnography» // Current anthropology. 
1992. Vol. 33. №4. P. 393.

18 S lezk in e  Yu. Comments to V.A. Tishkov's article «The Crisis in Soviet Ethnography» // Current anthropology. 
1992. Vol. 33. № 4. P. 392.

19 T ishkov V .A . Post-Soviet Ethnography: Not a Crisis but Something More Serious //Anthropology and Archeo
logy of Eurasia. Winter 1994-1995. P. 90.

20 Термин «метанарратив» («метаповествование», или так называемые «великие истории») появился 
как калька с французского grandes histoires при переводе на английский язык Б. Массуми работы Ж.-Ф. Лиотара 
«La Condition postmodeme: Rapport sur le savoir» (The Postmodem Condition: A Report on Knowledge. Minneap
olis, 1984). Лиотар использовал это понятие для обозначения интеллектуальных построений Канта, Геге
ля и Маркса. Впоследствии им стали обозначаться все «объемлющие» концепции эпохи Просвещения и 
глобальные объяснительные схемы -  прогресса, эволюции и т.п. Под крушением метанарративов обыч
но понимают утрату внутренней связности и непротиворечивости этих построений, а также утрату обще
признанности и законности претензий сторонников этих теорий на монополизацию истины и сращен- 
ность этих объяснительных схем с властью (ср. критику гегемонии у Грамши и власти интерпретации у 
многих постструктуралистов).

21 Для философов этот период начался с критики Ницше претензий философии на обоснование науч
ного познания и выработку его принципов, углубленной впоследствии Хайдеггером, Витгенштейном, 
Рорти и др., что привело к их отказу от «эпистемологического фундаментализма» и сведению роли про
фессиональных философов к «установлению диалога» с учеными различных специальностей. Из-за уже 
отмеченных особенностей отечественной этнографии (закрытость для новых философских идей и тради
ционная ориентация на дисциплинарное устройство знания) эта весть в определенном смысле «не дошла», 
и мировоззренческие аспекты нашей собственной деятельности обычно не включаются в сферу нашего 
анализа.

22 В хронологическом порядке: С е м ен о в  Ю .И . Этнология и гносеология // ЭО. 1993. № 6; С о к о л о в 
с к и й  С .В . Парадигмы этнологического знания // Там же. 1994. № 2; Ч ет ко  С .В . Человек и этничность // 
Там же. 1994. № 6; К о з л о в  В .И . Проблематика «Этничности» // Там же. 1995. № 4; А р у т ю н о в  С .А . Этнич
ность -  объективная реальность (отклик на статью С.В. Чешко) // Там же. 1995. № 5; К о л п а к о в  Е .М . Эт
нос и этничность // Там же. 1995. № 5; Ч ет ко  С .В . Ответ оппонентам // Там же. 1995. № 5; С ем ен о в  Ю .И .
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Общество, страны, народы //Там же. 1996. № 2; О н  же. Социально-исторические организмы, этносы, на- 
□ш // Там же. 1996. № 3; З а р и н о в  И .Ю . Исторические рамки феномена этничности (по поводу статьи 
С В. Ч ет ко  «Человек и этничность» // Там же. 1997. № 3; Т и ш к о в  В .А . О  феномене этничности // Там же. 
1997. № 3: В и н ер  Б .Е . Этничность: в поисках парадигмы изучения // Там же. 1998. № 4; Обсуждение до
клада В .А . Т и ш к о в а  «О феномене этничности» // Там же. 1998. № 1; Р ы б а к о в  С .Е . К вопросу о понятии 
- этнос»: философско-антропологический аспект // Там же. 1998. № 6; З а р и н о в  И .Ю . Время искать общий 
язык (проблема интеграции различных этнических теорий и концепций) // Там же. 2000. № 2; Р ы б а к о в  С .Е . 
О методологии исследования этнических феноменов//Там же. 2000. № 5; С ем енов  Ю .И . Этнос, нация, ди
аспора //Там же. 2000. № 2 и др.

” Большинство из них можно определенно датировать прошлым веком, хотя дело, конечно, не в воз
расте идеи, а в игнорировании ее последующего развития и критики.

Приведу пару анекдотических примеров, которые возникли в ходе обсуждения эпистемологических 
сюжетов в этнографических исследованиях в одной из моих публикаций. Один из рецензентов всерьез ут
верждал. что понятие «парадигма» стало употребляться у нас благодаря М.С. Горбачеву и должно быть 
изгнано из текста как неуместный модный англицизм (!). Очевидно, ему не довелось прочитать работу 
Т. Куна «Структура научных революций», русский перевод которой появился существенно раньше речей 
автора «перестройки». Именно Т. Кун «сделал модным» это понятие среди отечественных науковедов. 
Мне приходилось спорить с анонимным рецензентом, пытавшимся исключить из моей статьи якобы «чи
сто математический» термин т о п о л о г и я . Даже понятие д и с к у р с , несмотря на его широкое хождение у за
падных антропологов (не говоря уже о небезынтересной для историков и этнографов книги М. Фуко 
-Археология знания», где оно является базовым) продолжает оставаться неосвоенным. И дело здесь не в 
том. что проблематика исследований наших американских коллег «потребовала» профессионального 
знания постструктуралистской философии (кстати, большей частью европейской), а проблемы, стоящие 
перед нашим сообществом, иных подходов, а в том, что преобладавшая в 1960-е годы (и короткий период 
конца 1980-х годов) открытость миру и любознательность сменились во многих дисциплинарных сообще
ствах в России на консервативно-охранительные установки.

23 В и н е р  Б .Е . Указ, соч.; З а р и н о в  И .Ю . Указ, соч.; С о к о л о в с к и й  С .В . Третий путь, или попытка объяс
нения в разделенном сообществе // Мир России. 1994. № 2.

26 Интерпретации позиций «сущнического» подхода, диагностика наличия его элементов, как и трак
товка самого понятия «эссенциалистский», различаются от дисциплины к дисциплине. Тем не менее, если 
попытаться определить то общее, что содержится в разнообразных употреблениях этого понятия, то 
можно утверждать, что эссенциалистская позиция в социальных науках заключается в таком понимании 
форм разнообразия человечества (и, как частный случай, этнического разнообразия), при котором соци
альным категориям приписывается характер природных сущностей. Согласно этому подходу, некоторые 
человеческие совокупности обладают «сущностями», которые определяют идентичность их членов, явля
ются фиксированными (устойчивыми), а иногда и наследуемыми, неотъемлемыми (изначально присущи
ми) и часто детерминируемыми биологическими/генетическими факторами.

27 G elln er Е . State and Society in Soviet Thought. Oxford, 1988: Soviet and Western Anthropology / Ed. E. Gell- 
ner. L., 1980: Idem . The Soviet and the Savage // Current Anthropology. 1975. Vol. 10. № 4. P. 595-617.

28 Историографический интерес представляют также следующие работы: P lo tk in  V., H ow e J .E . The Un
known Tradition: Continuity and Innovation in the Soviet Ethnography // Dialectical Anthropology. 1985. № 2; 
C hichlo B. L'ethnographie soviétique est-elle une anthropologie? / Ed. B. Rupp-Eisenreich // Histoire de l'anthropolo
gie, XVIe -  XIXe siècles. P., 1984; Idem . Trente années d'anthropologie (etnografia) soviétique // Revue des Etudes 
slaves. 1985. Vol. 57. № 2; S lezk in  Yu. The Fall of Soviet Ethnography, 1928-38 // Current Anthropology. 1991. 
Vol. 32. P. 476^184; Idem . The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particu
larism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. Summer. P. 414-452; S ka ln ik  P. Community: struggle for a key concept 
in Soviet ethnography // Dialectical anthropology. 1981. Vol. 6. № 2. P. 183-191; Id em . Towards an understan
ding of Soviet ethnos theory // South African Journal of Ethnology. 1986. № 9. P. 157—166; Idem . Union Soviétique -  
Afrique du Sud: les «Theories» de l'etnos // Cahiers d'Etude africaines. 1988. Vol. 28. № 2. P. 157-176.

29 D ra g a d ze  T. Politics and Anthropology in Russia // Anthropology Today. 1995. Vol. 11. №. 4. August; Ol- 
c o tt M .B . Soviet Nationality Studies between Past and Future // Beyond Soviet Studies. Wash., 1995. P.135-148; 
B anks M . Ethnicity: Anthropological Constructions. L.; N.Y.. 1996 (гл. Soviet ethnos theory. P. 17-23). В числе 
новых публикаций особого внимания заслуживает работа Вима ван Мёйрса (M eurs W. van. Ethnographie in 
der UdSSR: Jâger Oder Sammler? / Ed. B. Binder, P. Niedermiiller // Inszenierung des Nationalen. B., 2000), пере
вод которой на русский язык недавно появился в журнале «Ab Imperio», и недавно опубликованная моно
графия по историографии советской этнографической науки Фредерика Бертрана (B ertrand  F . L'anthro
pologie soviétique des années 20-30. Configuration d'un rupture. Bordeaux, 2001).

30 T ishkov  V.A. U.S. and Russian Anthropology: Unequal Dialogue in a Time of Transition // Current Anthropo
logy. 1998. Vol. 39. № 1. P. 1-7; Idem . U.S. and Russian Anthropology: Unequal Dialogue in a Time of Transition
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(Reply to Comments) // Ibid. P. 14-16. См. также интервью с В.А. Тишковым в «Журнале социологии и со
циальной антропологии». 2001. № 4. С. 5-36.

31 S ka ln ik  Р. Commentary to Tishkov's article «U.S. and Russian Anthropology» // Current Anthropology. 1998. 
Vol. 39. № 1. P. 10. П. Скальник недавно подготовил к печати сборник статей «А Post-Communist Milleni
um: The Struggle for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe», который вскоре должен выйти 
из печати.

32 V erdery К . Commentary to Tishkov's article «U.S. and Russian Anthropology» // Current Anthropology. 1998. 
Vol. 39. № 1. P. 13.

33 K ha za n o v  A .M . Commentary to V.A. Tishkov's article «The Crisis in Soviet Ethnography» // Current Anthro
pology. 1992. Vol. 33. № 4. P. 386.

34 K an  S., K h a za n o v  A., K ru p n ik  /., P lo tn ico v  L. // Ibid. P. 9-10.
35 C hich lo  B . Commentary to Tishkov's article «The Crisis in Soviet Ethnography» // Current Anthropology. 

1992. Vol. 33. № 4. P. 383.
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«С овет ская эт н ограф ия»!«Э т нограф ическое обозрение» с 1975 по 2000 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ

Год Автор и наименование статьи № стр.

1976 М а р к о в  Г. Е . Советский образ жизни и проблемы этнографии...................................................  2 3
1976 А н д р и а н о в  Б . В . К изучению агроэтнографии ................................................................................  3 89
1976 Г р о м о в  Г. Г. Сельскохозяйственная техника и этнические традиции ......................................... 3 98
/976 К итогам дискуссии по аграрной этнографии ....................................................................................  3 114
1980 Т о к а р ев  С .А . Обычаи и обряды как объект этнографического исследования..........................  3 26
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ти ...................................................................................................................................................................  6 10
1985 К у зе е в  Р .Г ., Б а б е н к о  В .Я . Малые этнические группы: основные этапы этнокультурного раз

вития (По материалам СССР) .................................................................................................................  4 13
1988 Ж о р д а н и я  И .М . Народное многоголосие, этногенез и расогенез............................................  2 24
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точников в решении проблем этногенеза)............................................................................................  4 13
1988 Ч еш ко  С .В . Время стирать белые пятна ............................................................................................ 6 3
1989 Г р ю н б ер г  А Л . ,  С т е б л и н -К а м е н с к и й  И .М . Несколько замечаний по поводу отклика Давы

дова А.С. на статью Чешко С.В...............................................................................................................  5 35
1989 Д а в ы д о в  А .С . Не обосновано, зато публицистично......................................................................... 5 15
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блематики ...................................................................................................................................................  6 3
1990 П и м е н о в  В .В . Этнографический ф а к т ................................................................................................ 3 43
1994 П е й д е н  В . Прежде чем «сакральное» стало теологическим: перечитывая Дюркгеймовское

наследие ....................................................................................................................................................... 2 89
1994 С ем ен о в  Ю .И. О различии между доказательствами ad veritatem и ad hominem, о некоторых 
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книге Н.М. Гиренко «Социология племени» .......................................................................................  6 3

1996 Ч еснов Я .В . Герменевтический подход к происхождению смеха .................................................. 1 53
1996 Ш н ирельм ан  В .А . Евразийская идея и теория культуры................................................................  4 3
1998 С о к о л о в с к и й  С .В . Понятие «коренной народ» в российской науке, политике и законода

тельстве......................................................................................................................................................... 3 74
1998 Т и ш к о в  В .А . Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма)............... 5 3
1998 Ш а н д ы б и н  С .А . Постмодернистская антропология и сфера применимости ее культурной

модели .......................................................................................................................................................... 1 14
2000  С о к о л о в с к и й  С .В . Корни и крона (мистика и метафизика в конструировании статуса «корен

ных народов»).............................................................................................................................................  3 3

Теория культ уры

1975 Ж у р о в  Р .Я . Об одной из гипотез происхождения искусства..........................................................  6 51
1976 А б р а м о в а  З .А .  Об опыте конкретно-исторического анализа проблемы происхождения ис

кусства .......................................................................................................................................................... 6 68
1976 А л е к с е е в  В .П . Раздвигая время .............................................................................................................  6 74
1976 А р у т ю н о в  С .А . Многоплановость проблемы генезиса искусства................................................ 2 95
1976 Г о р н а к о в  В .А . Техника «удвоения» социального опыта неандертальцев и искусство (в связи

с гипотезой А.Д. Столяра) .......................................................................................................................  5 55
1976 К н о р о з о в  Ю .В. К вопросу о генезисе палеолитических изображений .......................................  2 99
1976 О к л а д н и к о в  А .П .  К проблеме происхождения искусства ..............................................................  6 80
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1976 П и о т р о в с к и й  Б .Б . Все ли виды изобразительной деятельности палеолитического человека
были искусством?.......................................................................................................................................  5 51

1976 Ф о р м о зо в  А .А .  О  работах А.Д. Столяра по палеолитическому искусству и критике их
Р.Я. Ж уровым.............................................................................................................................................  2 91

1977 С е л и в а н о в  В .В . О путях становления изобразительного творчества (в связи с обсуждением
концепции А.Д. Столяра).......................................................................................................................... 1 66

1978 А р у т ю н о в  С .А . Билингвизм и бикультурализм...............................................................................  2 3
1980 Р а б и н о в и ч  М .Г . Город и традиционная народная культура............................................................  4 12
1981 М ы л ь н и к о в  А .С . Народная культура и генезис национального самосознания ..........................  6 3
1982 А р у т ю н о в  С .А . Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса .......  1 8
1982 П е р ш и ц  А .И . Проблема аксиологических сопоставлений в культуре ........................................ 3 3
1983 А р у т ю н о в  С .А . , М а р к а р я н  Э .С .. М к р т у м я н  Ю .И . Проблемы исследования культуры жиз

необеспечения этноса.................................................................................................................................  2 22
1983 К р ю к о в  М .В . О принципах типологического исследования явлений культуры.....................  5 3
1983 Ч и с т о в  К .В . Традиции и вариативность ..........................................................................................  2 14
1984 Б у д и н а  О .Р . О соотношении общих и локальных традиций (на примере балканских этничес

ких групп на Украине и в Молдавии) ..................................................................................................... 2 15
1985 Б а й б у р и н  А .К .  Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и традицион

ная культура ...............................................................................................................................................  2 36
1985 К у б б е л ь Л .Е .  Культурная традиция в информационной сети культуры: функционирование и

трансформация...........................................................................................................................................  6 17
198 7  Б у д и н а  О .Р ., Ш м елева  М .Н . Проблема традиционности современной бытовой культуры

русского городского населения...............................................................................................................  6 15
1990 Ч и ст о в  К .В . Традиционная культура и процесс становления общеевропейского дом а.........  6 11
1991 Ч ер во н н а я  С .М . Полиэтнический комплекс искусства народов СССР и пути его исследова

ния .................................................................................................................................................................  6 15
1993 А р у т ю н о в  С .А . Адаптивное значение культурного полиморфизма........................................... 4 41

Теории эт н оса  и эт ничност и

1981 Б р о м л е й  Ю .В . Основные виды историко-культурных общностей и тенденции их динамики 1 10
1984 Д а р а га н  Н .Я . Соотношение этнических и конфессиональных общностей в США .................. 1 60
1985 Н и т о б у р г  Э Л .  О характере этнической общности афроамериканцев СШ А...........................  4 36
1989 К у з н е ц о в  А .И . О соотношении понятий «общество» и «этническая общность» ...................... 4 19
1992 А р т а н о в с к и й  С .Н . Этноцентризм и «возврат к этничности»: концепции и действитель

ность .............................................................................................................................................................. 3 15
1993 Х е р ш а к  Э ., К у м п е с  И . Два типа этничности (хорватский и сербский примеры) ....................... 4 29
1994 С о к о л о в с к и й  С .В . Парадигмы этнологического знания ...............................................................  2 3
1994 Ч ет ко  С .В . Человек и этничность ..................................................................................................... 6 35
1995 Ч ет ко  С .В . Ответ оппонентам ...........................................................................................................  5 11
1995 А р у т ю н о в  С .А . Этничность -  объективная реальность (отклик на статью С.В. Чешко) ......  5 7
1996 А л е к с а н д р е н к о в  Э .Г . «Этническое самосознание» или «этническая идентичность»...............  3 13
1996 С ем енов  Ю .И . Общество, страны, народы .................................................................................... 2 3
1996 С ем енов  Ю .И . Социально-исторические организмы, этносы, нации............................................ 3 3
19 9 7  З а р и н о в  И .Ю . Исторические рамки феномена этничности (по поводу статьи С.В.Чешко

«Человек и этничность») .........................................................................................................................  3 21
1997  К ож ин П М . Традиции в системе этноса ....................................................................................... 6 3
19 9 7  Т и ш к о в  В .А . О феномене этничности ............................................................................................... 3 3
1998 В и н е р  Б .Е . Этничность: в поисках парадигмы изучения...............................................................  4 3
1998  Г л е й зе р  Н . Мультиэтнические общества: проблемы демографического, религиозного и

культурного разнообразия.......................................................................................................................  6 98
1998  Р ы б а к о в  С .Е . К вопросу о понятии «этнос»: философско-антропологический аспект..........  6 3
1999 Т о р о п о в а  Е Л .  Феномен «маргинальной этничности» в антропологии Великобритании и

США ............................................................................................................................................................. 2 3
1999  Р ы б а к о в  С .Е . Национализм и нация .................................................................................................. 4 3
200 0  З а р и н о в  И .Ю . Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических тео

рий и концепций)........................................................................................................................................  2 3
2000  Р ы б а к о в  С .Е . О методологии исследования этнических феноменов ......................................  5 3
200 0  С ем енов  Ю .И . Этнос, нация, диаспора................................................................................................ 2 64
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Теоретические дискуссии о предмете дисциплины и меж дисциплинарных границах

1977 Б р о м л е й  Ю .В. К вопросу об особенностях этнографического изучения современности .......  1 3
1978 Б га ж н о ко в  Б .Х . Коммуникативное поведение и культура (К определению предмета этно

графии общения)........................................................................................................................................  5 3
1989 С о к о л о в а  З .П . Актуальные проблемы сибиреведения .................................................................. 6 36
1992 Б а с и л о в  В .Н . Этнография: есть ли у нее будущее?.....................................................................  4 3
1992 К о з л о в  В .И . Между этнографией, этнологией и жизнью ..........................................................  3 3
1992 М а р к о в  Г .Е . О бедной науке замолвим слово...............................................................................  5 3
1992 Т и ш к о в  В .А . Советская этнография: преодоление кризиса .......................................................  1 5
1992 Ф и л и п п о в а  Е .И ., Ф и л и п п о в  В .Р . Камо грядеши? ............................................................................. 6 3
1992 Ш н и р ельм а н  В .А . Наука в условиях тоталитаризма ....................................................................... 5 7
1992 Ш уйн ин  В .М . Вызов д ар а ......................................................................................................................  1 40
1993 А р у т ю н о в  С .А . П р е о д о л е н и е  к а к о го  к р и зи са ?  1 8
1993 К о н  И .С . Несвоевременные размышления на актуальные темы ............................................. 1 3
1993 С о к о л о в с к и й  С .В . Этнографические исследования: идеал и действительность. Часть пер

вая .................................................................................................................................................................  2 3
1993 То же. Часть вторая.........................................................   3 3
1993 С ем ен о в  Ю .И . Этнология и гносеология ............................................................................................ 6 3
1993 Ф и л и п п о в  В .Р ., Ф и л и п п о в а  Е .И . Crede experto (Отечественная этнология сегодня и завтра) 5 3
1993 Ш еф ф ель  Д .З .  Антропология и этика в Восточной Европе..........................................................  6 21
1994 Г у л д и н  Г. Антропология под другим именем: эффект «старшего брата» .................................  1 91
1994 К о з е н к о  А .В . ,  М о н о га р о в а  Л .Ф . Эпистемология этнологии...................................................... 4 3
1994 Ф ер м о й л ен  Х .Ф . Происхождение и институционализация понятий «Vôlkerkunde» (Возникно

вение и развитие понятий «Vôlkerkunde», «Ethnographie», «Volkskunde» и «Ethnologie» в конце 
XVIII и начале XIX в. в Европе и США) ................................................................................................ 4 93

1995 Б а р т  Ф. Личный взгляд на современные задачи и приоритеты в культурной и социальной
антропологии..............................................................................................................................................  3 45

1995 Б о р о ф с к и  Р . Введение к книге «Осмысливая культурную антропологию»............................  1 3
1995 К о з л о в  В .И . Проблематика «этничности».....................................................................................  4 39
1995 К о л п а к о в  Е .М . Этнос и этничность .................................................................................................... 5 13
1996 Е л ф и м о в  А .  Размышления о судьбах науки.......................................................................................  5 3
1996 Е л ф и м о в  А .  Размышления о судьбах науки (п р о до лж ен и е) ...................................................... 6 3
1998 С ем енов  Ю .И . Предмет этнографии (этнологии) и основные составляющие ее научные дис

циплины ....................................................................................................................................................... 2 3
1999 Ч еснов  Я .В . Этнологическое мышление и полевая работа ..........................................................  6 3
2000 Д у б о в а  Н .А . «Глобализация этнологии на пороге нового тысячелетия» ..................................  1 19
2000 Т и ш к о в  В .А . Антропология российских трансформаций .............................................................  1 3
2000 А п п а д у р а и  А . Ставя иерархию на место...........................................................................................  3 8
2000 Б га ж н о ко в  Б .Х .  Основания гуманистической этнологии ..............................................................  6 15
2000 Б е л и к  А .А .  Культурная (социальная) антропология -  область научных исследований и учеб

ная дисциплина ...........................................................................................................................................  6 3
2000 К а р л о в  В .В . Этнонациональная рефлексия и предмет этнологии (к проблеме самосознания

науки)............................................................................................................................................................ 4 3
2000 Н и к и ш е н к о в  А .А .  Прикладные исследования в западной социальной/культурной антропо

логии.............................................................................................................................................................. 5 17
2000  Р о м а н о в  П .В ., Я р с к а я -С м и р н о в а  Е .Р . Этнографическое воображение в социологическом

исследовании ..............................................................................................................................................  2 18

Типологизация, классиф икация, т аксоном ия

1975 А н д р и а н о в  Б .В .,  Ч е б о кса р о в  Н .Н . Историко-этнографические области (Проблемы истори
ко-этнографического районирования)................................................................................................... 3 15

1975 А н д р и а н о в  Б .В .,  Ч е б о кса р о в  Н .Н . Опыт историко-этнографического районирования неко
торых регионов Африки и зарубежной Азии ......................................................................................  4 33

1978 С и м а к о в  Г .Н . Опыт типологизации скотоводческого хозяйства у киргизов (конец XIX -  на
чало XX в.) .......................................................................................................-...........................................  6 14

1994 И в а н о в а  Ю .В. Историко-этнографическая область Юго-Восточная Европа и ее хозяйствен
но-культурные ти пы ..................................................................................................................................  2 41
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1994 Н гу е н  Т х и  М а й  Х о н г .  Проблема классификации этносов на примере изучения этнического
состава яо Китая ........................................................................................................................................  3 41

Теория п ервобы т ност и

1975 М о р д а с о ва  И  В . Разложение родового строя и формирование фаталистических представле
ний (социально-психологический аспект) ............................................................................................. 3 63

1975 С ем ен о в  Ю .И . Еще раз о материнском роде и брачных классах..................................................  1 55
1976 Т е р -А к о п я н  Н .Б . Фридрих Энгельс о проблеме становления человека (К 100-летию работы

Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»)....................................  6 3
1976 С ем ен о в  Ю .И . О специфике производственных (социально-экономических) отношений пер

вобытного общества................................................................................................................................... 4 93
1977  С ем ен о в  Ю .И . Об изначальной форме первобытных социально-экономических отноше

ний .................................................................................................................................................................  2 15
197 7  Б у т и п о в  Н .А . О специфике производственных отношений общинно-родовой формации . 3 47
197 7  Г у р ь е в  Д .В .  О специфике производственных отношений первобытного общества (в связи с

обсуждением концепции Ю.И. Семенова) ............................................................................................  1 71
1977  К о зо д о е в  И .И . О необходимом и прибавочном продукте в первобытной экономике ............. 3 59
1977  Т е р -А к о п я н  Н .Б . О социально-экономических отношениях в первобытном обществе .........  3 64
197 7  Ф а й н б ер г  Л . А .  Представления о времени в первобытном обществе.......................................... 1 128
1980 Т е р -А к о п я н  Н .Б . Подход Маркса и Энгельса к истории первобытного общества и некото

рые вопросы теории М органа.................................................................................................................  5 3
1981 Ф ай н б ер г Л .А . О возможных этнографических аналогах первобытного общества охотников

и собирателей .............................................................................................................................................  6 42
1983 Т е р -А к о п я н  Н .Б . Взгляды К. Маркса на историю первобытного общества и понятие обще

ственно-экономической формации ........................................................................................................  4 3
1984 Т е р -А к о п я н  Н .Б . Труд Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу

дарства» и некоторые вопросы теории исторического процесса.....................................................  4 3
1990 Ф л ю ер -Л о б б а н  К . Проблема матрилинейности в доклассовом и раннеклассовом обществе .. 1 75
1991 Т е н д р я к о в а  М .В . Первобытные инициации и современная культура.......................................... 6 50
1992 Б а р н а р д  А .  Первобытный коммунизм и взаимопомощь: Кропоткин и бушмены 5 32
1992 Г е л л н е р  Э . Марксистская Книга Б ы тия............................................................................................. 2 35
1992 О в е р и н г  Д ж . Анархия и коллективизм «примитивного другого»: Маркс и Салинс о племенах

бассейна Амазонки ....................................................................................................................................  6 31
1992 С е м ен о в  Ю .И . О первобытном коммунизме, марксизме и сущности человека ........................ 3 31
1993 С ем ен о в  Ю .И . Переход от первобытного общества к классовому: пути и варианты развития.

Часть первая................................................................................................................................................  1 52
1993  То же. Часть вторая................................................................................................................................ 2 57
1997  С ем ен о в  Ю .И . Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и

обычное право............................................................................................................................................  4 3
1999 В л а с о в  В л .Г . Становление раннеземледельческой культуры. Механизм перехода к «произ

водящему хозяйству» ................................................................................................................................. 1 16

ФИЗИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) АНТРОПОЛОГИЯ

Теория ант ропологии

1982 З у б о в  А .А .  Содержание понятия «антропология» на современном уровне развития и интег
рации науки в СССР ..................................................................................................................................  5 21

1987  А л е к с е е в  В .П . Антропология СССР: некоторые итоги и перспективы исследования.............. 5 17

Теории эвол ю ц и и

1976 А л е к с е е в  В .П . О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих
популяций..................................................................................................................................................... 4 114

1976 А р у т ю н о в  С .А . Двуединство дивергенции и гомогенизации.........................................................  4 132
1976  В о р о н о в  А .А .  Генетическая изменчивость человеческих популяций и характер их биологи

ческой диверАнции ................................................................................................................................... 5 70
1976 З у б о в  А .А .  Интеграция как единая тенденция современного человечества.....................................  5 75

26



,'976 К о з л о в  В .И . Ведет ли усиление мутаций к расогенезу?.................................................................. 4 134
1976 М а р к о в  Г .Е . Социальные факторы, дивергенция и популяции................................................  4 137
1976 П е р ш и ц  А .И . Динамика популяций: дивергенция или конвергенция? ......................................... 5 77
1976 Ч е б о кса р о в  Н .Н . О специфике расообразования у человека ........................................................  4 139
1977 А л е к с е е в  В .П . Некоторые дополнительные соображения о соотношении исторического про

цесса и биологической дифференциации человечества ..................................................................... 4 49
1977 К  и т о га м  д и с к у с с и и  п о  с т а т ь е  В .П . А л е к с е е в а  «О  р о л и  с о ц и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  в  б и о л о г и ч е с к о й  д и 

в е р ге н ц и и  ч е л о в е ч е с к и х  п о п у л я ц и й »  4 64
1977 К о з и н ц е в  А . Г. Социальная среда и биологическая дифференциация человечества ............... 4 44

П рим ат ологи я  и т еория ант ропосоциогенеза

1978 У р ы со н  М .И . Дарвин, Энгельс и некоторые проблемы антропогенеза....................................... 3 3
1984 А л е к с е е в  В .П . Формирование взглядов Чарлза Дарвина на происхождение человека в пери

од подготовки эволюционной теории .................................................................................................... 5 3
1987 Б у т о в с к а я  М Л .  Эволюция группового поведения приматов как предпосылка антропосоцио

генеза ............................................................................................................................................................ 1 52
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1997 Р а д о ва  О .К . Гагаузы Бессарабии. Расселение и численность в XIX в.......................................... 1 121
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народов ......................................................................................................................................................... 6 41
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XX в................................................................................................................................................................  5 15
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1917 гг.) ........................................................................................................................................................ 4 9
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1993 С а м о д ел о в а  Е .А . Тема смерти в свадебных корильных песнях (На материале Рязанской

обл.) .............................................................................................................................................................. 4 106
1993 Х а р и т о н о в а  В .И . Заговорно-заклинательный акт в народной культуре восточных славян 4 91
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гаданий ......................................................................................................................................................... 4 66
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1997 Б а с и л о в  В .Н . Смерть Салыр-Газана (Среднеазиатско-Кавказские параллели) ....................... 2 38
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1992 Г а сп р и н ск и й  И .Б . Русское мусульманство (п р о д о л ж ен и е ) ...........................................................  6 110
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ческих наук .................................................................................................................................................  1 15
1984 Г у р е в и ч  А .Я . Этнология и история в современной французской медиевистике ........................  5 36
1985 М а р к о в  Г .Е . Советские этнографы в годы Великой Отечественной войны.............................  2 23
1986 Б р о м л е й  Ю .В ., Т ер -С а р к и с я н ц  А .Е .  Советская этнографическая наука на рубеже двух пяти

леток .............................................................................................................................................................  2 3
1988 Б р о м л е й  Ю .В . К вопросу о неоднозначности исторических традиций этнографической на

уки .................................................................................................................................................................  4 3
1988 О с т р о в с к и й  А .Б .  Школа французского структурализма: вопросы методики ..........................  2 33
1988 Т у м а р к и н  Д .Д . Миклухо-Маклай и его наследие (к 100-летию со дня смерти).........................  2 3
1988 Ф и р со в  Б .М . Теоретические взгляды В.Н. Тенишева .................................................................... 3 15
1988 Ф и р со в  Б .М . «Крестьянская» программа В.Н.Тенишева и некоторые результаты ее  реали

зации .............................................................................................................................................................  4 38
1988 Х а за н о в  А .М . Зарождение этнографии в Анголе, Мозамбике и Гвинее Б исау........................ 2 45
1990 Р е ш е т о в  А .М ., Х е  Г оань . Советская этнография в К итае.........................................................  4 76
1990 Г а ге н -Т о р н  Н  И . В ссылке на Енисее..............................................................................................  3 97
1990 Х л о п а н а  И Д .  Нина Ивановна Гаген-Торн.......................................................................................  3 95
1991 П о л е в о й  Б .П . Первый русский поход на Тихий океан в 1639-1641 гг. в свете этнографичес

ких данных ................................................................................................................................................... 3 56
1991 Ф и л и п п о в  В .Р . Из истории изучения русского национального самосознания...........................  1 25
1992 К р ю к о в  М .В . Об Александре Беннингсене......................................................................................  6 124
1992 Н и к и ш е н к о в  А .А .  Н.С. Трубецкой и феномен евразийской этнографии (предисловие к пуб

ликации) ....................................................................................................................................................... 1 89
1992 К н . Т р у б е ц к о й  Н .С . О  туранском элементе в русской культуре...................................................  1 92
1992 М а р к о в  Г .Е . Немецкое народоведение от начала XX в. до 1933 г................................................  4 66
1992 Г а ге н -Т о р и  Н  И . Прокофьевы в Яновом Стане ..............................................................................  4 91
1992 Х л о п и н а  И .Д . Горная Шория и шорцы .............................................................................................  1 107
1992 Х л о п а н а  И .Д . Горная Шория и шорцы (продолжение) .................................................................  2 134
1992 В а й н ш т е й н  С .И . Б.О. Долгих: дни и деяния подвижнической жизни ......................................... 1 119
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1992 И зю м о в  А .И .  Н.А. Бородин -  этнограф уральского казачества..............................................  5 84
1992 С агнаева  С .К . «Уральская» тема в научном наследии Е.Э. Бломквист ..................................  4 84
1992 С т а н ю к о в и ч  Т .В . Е.Э. Бломквист -  исследователь восточнославянской этнографии ..........  4 78
1993 Г и н г р и х  А .  Шаг из тени: современное состояние социальной антропологии в Австрии.........  4 150
1993 Г усев  В .Е . Этнографическая проблематика в трудах П.Г. Богатырева (К 100-летию со дня

рождения)....................................................................................................................................................  5 116
1993 Д о с т а л ъ  В . Молчание в темноте (Немецкая этнология в период националсоциализма)...  5 95
1993 К л о о с  П . Опубликовать и погибнуть (Национализм и социальные исследования в Шри Лан

ке) ..................................................................................................................................................................  2 45
1993 К у п е р  А .  Постмодернизм, Кембридж и «Великая Калахарская дискуссия»..............................  4 3
1993 М а р к о в  Г .Е . Народоведение в годы нацизма. Крушение науки...................................................  5 102
1993 Н и к и ш е н к о в  А .А .  О Малиновском и его работах ........................................................................... 6 99
1993 П ф е ф ф е р  Г. Антропология в ФРГ: возможности выбора ............................................................  2 126
1993 Р е ш ет о в  А .М . Н.А. Невский как этнограф (К 100-летию со дня рождения).............................  6 115
1993 С и р и н а  А .А .  Выдающийся этнограф и фольклорист Г.С. Виноградов......................................  1 115
1993 С л е зк и н  Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928-1938 гг........................................................  2 113
1993 Х е л ъ б л и н г  И . Антропология в Швейцарии ......................................................................................  3 147
1993 Ш н и р ельм а н  В .А . Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская

национальная политика............................................................................................................................. 3 52
1993 А л е к с е е в  В .П . Общение. Часть первая .............................................................................................. 1141
1993  То же. Часть вторая..............................................................................................................................  2 149
1993  То же. Часть третья ...............................................................................................................................  3 123
1993  То же. Часть четвертая.........................................................................................................................  4 142
1993 То же. Часть пятая................................................................................................................................  5 133
1993 То же. Часть шестая .............................................................................................................................  6 128
1993 В и н о гр а д о в  Г .С . Этнография и современность [1923]..................................................................... 1 129
1993 М а л и н о в с к и й  Б . Магия, наука и религия...........................................................................................  6 103
1993 П и сьм а  П .Г . Богатырева к Д.К. Зеленину .......................................................................................  5 126
1993  «Это была наука, и еще какая!» (Со старейшим российским этнографом Л.П. Потаповым

беседует В.А. Тишков) .............................................................................................................................. 1 106
1994 Б а р ы ш е в а  Е .А . Румянцевский кружок и становление этнографической науки в России ......  3 90
1994 Г р и н ев  А .В .  Фредерика де Лагуна и ее вклад в изучение коренного населения Аляски ..... 4 120
1994 И в а н о в а  Ю .В . П.Ф. Преображенский (К 100-летию со дня рождения) ................................... 4 110
1994 К о з л о в  В .И ., Ф ед я н о в и ч  Т .П . Вера Николаевна Белицер (К 90-летию со дня рождения).....  1 149
1994 К о с т ю х и н  Е .А . Жизнь и идеи Александра Никифорова..............................................................  5 140
1994 К а л и н о в с к а я  К .П . Памяти Д.А. Ольдерогге (К 90-летию со дня рождения) ............................  2 140
1994 Л а м а н с к и й  В .И . К вопросу об этносах и государственности в России .......................................  3 113
1994 М а р к е л о в  М .Т . Вышивание у марийцев ...........................................................................................  6 138
1994 М а т о р и н  Н .М . Программа для собирания этнографических и фольклорных материалов .... 3 155
1994 Н адеж дин Н .И . Об этнографическом изучении народности русской (Часть I) ......................  1 107
1994 Н адеж дин Н  И . Об этнографическом изучении народности русской (Часть I I ) .....................  2 124
1994 П и м е н о в  В .В . Кафедра этнографии истфака МГУ в начале 1950-х годов -  Н.Н. Чебокса-

р о в .................................................................................................................................................................  2 146
1994 П ь т и н  А .Н . Как понимать этнографию?.........................................................................................  4 93
1994 С Т.А. Жданко беседует В.А. Тишков .............................................................................................  1118
1994 М о к ш и н  Н .Ф . М.Т. Маркелов и этнографическое изучение финно-угорских народов......... 6 130
1994 П е р к а л ь  М .К . В.В. Пассек и его «Очерки России» ......................................................................... 6 144
1994 Р е в у н е н к о в а  Е .В . Н.Н. Миклухо-Маклай об аборигенах и малайцах Малаккского полуост

рова ........................................................................:...................................................................................... 1 134
1994 Р е ш е т о в  А .М .  Николай Михайлович Маторин (опыт портрета ученого в контексту време

ни) .................................................................................................................................................................  3 132
1994 С о л о в е й  Т .Д . Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической на

уки ................................................................................................................................................................. 1 103
1994 С о л о в е й  Т .Д . Александр Николаевич Пыпин и его место в русской историографии.............  4 89
1994 С у п р у н  Н .А . Творческий путь Гната Хоткевича ............................................................................. 3 104
1994 Ч еш к о  С .В . Давние идеи в новом прочтении (о В.И. Ламанском) ............................................... 3 111
1995 М а р к о в  Г .Е . От упадка к возрождению (Немецкое народоведение после второй мировой

войны: проблемы теории)........................................................................................................................  6 31
1995 Ж д а н к о  Т .А ., Р а п о п о р т  Ю .А . Годы войны и жизни С.П. Толстова........................................... 2 62
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1995 Р е ш е т о в  А .М . Отдание долга .........................................................................................................  2 40
1995 Т о ж е .......................................................................................................................................................  3 3
1995 Т о ж е .......................................................................................................................................................  4 3
1995  Т о ж е ......................................................................................................................................................... 6 3
1996 И т и н а  М .А .,  Л е в и н а  Л .М ., Н е р а з и к  Е .Е ., Р а п о п о р т  Ю .А . К 60-летию Хорезмской археоло

го-этнографической экспедиции ............................................................................................................  6 19
1996 Р е ш ет о в  А .М . Отдание долга..........................................................................................................  1 3
1996 Ш уб ерт  Г. Размышления о балканской этнологии.....................................................................  1 24
1996 Д ю м е з и л ь  Ж . Легенда о «сыновьях слепых» на Кавказе и в Прикавказье .............................  5 81
1996 У л ь я н о в  Н . Патриотизм требует рассуждения ................................................................................  5 110
1996 У л ь я н о в  Н . Русское и великорусское................................................................................................  6 139
1997  Б е р е с т о в  В .Д . Шеф (глава из книги воспоминаний) ...................................................................... 1 58
1997  Ж д а н к о  Т .А . Этнографические исследования и этнографы Хорезмской экспедиции......... 1 70
1997  Ж д а н к о  Т .А . Этнографические исследования и этнографы Хорезмской экспедиции (п р о 

д о лж ен и е) ....................................................................................................................................................  2 15
1997 И т и н а  М .А ., П е р и ш ц  А .И .  С.П. Толстов -  этнограф, археолог, востоковед ...........................  1 14
1998 В а в и л о в  В .Н . Традиции отечественной этнографии....................................................................... 2 18
1999 К а б и ц к и й  М .Е . Из истории португальской науки о народах ........................................................  1107
1999 М а р к о в  Г .Е . Взлет и крушение теории -  немецкая этнология на рубеже веков. Культурные

круги. Культурно-историческая школа. Ф. Гребнер, В. Шмидт.......................................................  3 84
1999 Т и т о в а  З .Д . Г.С. Бильдзукевич и его «Живописный альбом» .....................................................  3 97
1999 П о п л и н с к и й  Ю .К. Лев Куббель: историк, этнолог, источниковед, человек..............................  3 105
1999 Р е ш е т о в  А .М . , Т а кса м и  Ч .М . Памяти И.С. Вдовина.....................................................................  3 124
1999 К у р и л о в и ч  А .П .  Отчет Туруханской статистической экспедиции (15 мая-31 декабря

1926 г.............................................................................................................................................................  5 144
1999 М а р к о в  Г .Е . Коричневая тень над немецкой этнологией .............................................................  4 117
1999 К о м и сс а р о в  В .Н ., М а ссо в  А .Я . Историк российского Дальнего Востока (к 80-летию

Б.П. Полевого) ...........................................................................................................................................  4 132
1999  Восемь писем В.Я. Проппа к Г.А. Носовой......................................................................................  4 137
1999 К о з л о в  С .Я . ...И дольше века длится жизнь (заметки юбилейные и не очень).........................  5 3
1999 Ж д а н к о  Т .А . Источники историко-этнографических сведений о каракалпаках в России

XIX в..............................................................................................................................................................  6 85
1999 Б а т ь я н о в а  Е .П ., Б о й ч у к  Л Л .  Якутская переписка (к восьмидесятилетию И.С. Гурвича) ....  6 104
1999 М а р к о в  Г .Е ., П и м е н о в  В .В ., С о л о в е й  Т .Д . 60-летие кафедры этнографии (этнологии) исто

рического факультета МГУ ....................................................................................................................  6 119
20 0 0  В а р д а н я н  Л .М . Степан Лисициан и Кавказский историко-археологический институт в Тиф

лисе ...............................................................................................................................................................  1 ИЗ
20 0 0  Г а ге н -Т р о н  Н .И . Обрядовые полотенца у народностей Поволжья.............................................. 6 -
20 0 0  К а л о е в  Б .А .  Марк Осипович Косвен -  кавказовед ......................................................................... 3 122
20 0 0  К а л о е в  Б .А . Из дневника кавказоведа. I. Начало пути .................................................................  4 119
2000  К а л о е в  Б .А . Из дневника кавказоведа. И. Полевая этнографическая работа на Северном

К авказе......................................................... ...............................................................................................  5 156
2000  К а л о е в  Б .А . Из дневника кавказоведа. III. Кавказоведы: несколько портретов......................  6 82
2000  К р ю к о в а  С.С . Обычное право в научном наследии ранней исторической школы права в Гер

мании ............................................................................................................................................................ 3 135
2000  М а р к о в  Г .Е . Время возрождения немецкой этнологии (1950-1960-е годы). Направления ис

следований и теоретические проблемы................................................................................................. 6 89
200 0  Р е ш ет о в  А .М . К 100-летию Н.И. Гаген-Торн .................................................................................  6 101
200 0  Р у х а д зе  Д ж .А . Вера Варденовна Бардавелидзе...............................................................................  6 118
200 0  Р у х а д зе  Д ж .А . Воспоминания о Г.С. Читая -  патриархе грузинской этнологии....................... 6 123

Э т н оэкологи я

1976 К р у п н и к  И .И . Становление крупнотабунного оленеводства у тундровых ненцев ................... 2 57
1994 К о з л о в  В .И . Исторические аспекты этносоциальной экологии .................................................. 1 33
1994 Т о р т и к а  А .А . ,  М и х е е в  В .К ., К о р т и е в  Р .И . Некоторые эколого-демографические и соци

альные аспекты истории кочевых обществ .........................................................................................  1 49
1995 Р а п п о п о р т  Р о й  А .  Эволюция человечества и будущее антропологии ......................................  6 18
1995 Ф р а т к и н  Э . Проблемы пастушеского землепользования в Кении (1950-1990).......................  1 19
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1997 В а й н б е р г  Б .И . кология Приаралья в древности и средневековье ............................................  1 23
1997 В л а с о в  В .Г . Раннее земледелие: сельскохозяйственные растения и пищевые традиции........  5 65
1998 М у р а ш к о  О .А . Этноэкологический рефугиум: концепция сохранения традиционной культу

ры и среды обитания коренных народов С евера.................................................................................  5 83

Х озя й ст вен н о-кул ьт урн ы е т ипы  и т радиционны й обр а з ж изни

1983 К а л и н о в с к а я  К .П . Традиционное скотоводство в Восточной Африке ....................................... 5 38
1986 О см а н о в  М .О . К определению формы скотоводства у народов высокогорного Дагестана в

XVIII-XIX вв................................................................................................................................................  4 37
1986 Я м с к о е  А .Н .  Экологические факторы эволюции форм скотоводства у тюркоязычных наро

дов Северного Кавказа..............................................................................................................................
1991 О см а н о в  М .О . Некоторые вопросы изучения хозяйственно-культурных типов .................... 2 52

1993 С и т н я н с к и й  Г.Ю . Современное состояние традиционных отраслей сельского хозяйства в
горной Киргизии ........................................................................................................................................  1 37

1997 С и т н я н с к и й  Г.Ю . Хозяйственный год современного киргизского животновода.....................  5 76

Э т ническая ист ория (эт н о эк о  логические сюж ет ы)

1982 Ш арма Д ж .Р . Новое о культивации растений и доместикации животных в Индии.................. 2 40
1984 С т е л ь м а х  В .Г . Хозяйство индейцев США на рубеже XIX-XX столетий...................................  4 41
1995 К у з н е ц о в  С .В . Источники для изучения земледельческих традиций русского крестьянства

(конец XIX-начало XX в.) .......................................................................................................................  2 104

Э т носоциолингвист ика

1975 Б р у к  С .И ., Г у б о г л о  М .Н . Двуязычие и сближение наций в СССР (По материалам переписи
населения 1970 г .) .......................................................................................................................................  4 18

1975 Б р у к  С .И ., Г у б о г л о  М .Н . Факторы распространения двуязычия у народов СССР (По мате
риалам этносоциологических исследований) .......................................................................................  5 17

1975 В о л о г д и н а  В .Н . Языковая ситуация в Г ане......................................................................................  3 54
1975 С у ха че в  Н Л .  Лингво-этнографические атласы романских язы ков............................................. 3 45
1977 В у р м  С .А . Лингвистическая ситуация в новогвинейском регионе ...........................................  1 49
1977 Г у б о г л о  М .Н . К изучению двуязычия в истории народов мира....................................................  5 46
1978 В урм  С .А . Современные тенденции развития социолингвистической ситуации в Папуа Но

вой Гвинее...................................................................................................................................................  5 53
1979 К р у п н и к  И .И ., Ч л ен о в  М .А . Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимо

сов (конец XIX в.-1970-е г г . ) ...................................................................................................................  2 19
1985 Г у р в и ч  И .С ., Т аксам и  Ч .М . Социальные функции языков народностей Севера и Дальнего

Востока СССР в советский период.........................................................................................................  2 54
1985 К у л а к о в а  Н .Н . Гаитийский креоль в XVII-XVIII веках: язык как этнообразующий фактор 5 35
1985 Т и ш к о в  В .А . Англо-французское двуязычие в Канаде .................................................................  4 47
1986 Г у б о г л о  М .Н . Двуязычие у национальных меньшинств Вьетнама: факторы распростране

ния .................................................................................................................................................................  1 22
1986 Д а гп т о и  Т .Э . Язык хири-моту в Папуа-Новой Гвинее: происхождение и ранние этапы раз

вития ............................................................................................................................................................. 2 56
1986 Т и ш к о в  В .А . Аборигены Канады: современная этноязыковая ситуация ...................................  6 35
1988 К о р о т е е в а  В .В ., М о сесо ва  М .Н . Проблемы национальных языков и их отражение в общест

венном сознании (по материалам писем читателей в центральные газеты)..................................  5 4
1994 Г ер б  А .С . О  некоторых проблемах этнолингвистики..................................................................... 5 123
1994 Л е й к о к  Д . Ток-писин: современное положение и перспективы развития..................................  2 27
1999 М о р о зо в  И .А ., С л е п ц о ва  И .С .. Г и л я р о в а  Н .Н . К вопросу о методике комплексного изуче

ния локальных традиций: Шацкий этнодиалектный словарь ...........................................................  1 41
1999 В о л к о в  В . Место родного языка русскоязычной молодежи в интеграционных процессах
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S . V .  S o k o l o v s k i .  Fin-de-Siècle History of Russian Anthropology (A Bibliometric Approach)

The research project «Fin-de-Siècle History of Russian Anthropology and Nationality Policy» (supported by RSS 
grant № 1005/2000) has been focused on the critique of anthropological theory and practice in Russia during the last 
quarter of the XXth c. (1975-2000). Its main objective was to provide the history of the main debates and changes of 
research agenda of the Russian end-of-the-century socio-cultural anthropology. The objective has been pursued 
through the documentation of the theoretical schemes formation in post-Soviet anthropology. The analysis has dem
onstrated that one of the causes of continuing parochialism of the discipline is the narrow definition of its subject as 
the study of «ethnoses» and «ethnic processes». Another reason of the weak integration of the Russian anthropology 
into the world anthropological community is the lack of interest of its practitioners to contemporary post-structural 
philosophy and epistemology. A bibliometric analysis of anthropological publications has been used to document re
search trends and changes in research agenda within the period under study, the most important among which were 
the emergence of such sub-disciplines and fields of research as conflict and ethno-political studies, minority and in
digenous peoples rights research, the revitalization of legal and applied anthropology.
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