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Отдел этнологии (первоначально - сектор этнографии) русского народа появился 
в институте в октябре 1986 г. в результате преобразования сектора "Этнография 
русских и других восточнославянских народов" (так он назван в приказе) в отдел эт-
нографии восточнославянских народов с двумя секторами: этнографии русского на-
рода - в московской части и этнографии восточнославянских народов - в ленинград-
ской части института1. 

В 1933 г., когда был образован Институт антропологии и этнографии АН СССР, 
создание подобного сектора было невозможным. В повестке дня тогда стояло не 
изучение культурно-бытовых особенностей различных народов мира в их историче-
ском развитии, а также их этногенеза, расселения и взаимовлияний, как это имело 
место в послевоенный период, а исследование сохранившихся у них пережитков до-
капиталистических формаций методом непосредственного наблюдения последних в 
быту современных народов, что, как отмечал С.П. Толстов, превратило этногра-
фию "в раздел истории первобытно-общинного строя, отличающийся от археологии 
лишь характером источников"2. Поэтому не приходится удивляться, что и этногра-
фическое изучение восточнославянских народов, в том числе и самого крупного из 
них - русского, оказалось на периферии научно-исследовательских планов институ-
та. Об этом красноречиво свидетельствует перечень публикаций 1933-1941 гг., принад-
лежащих этнографам-славистам, сотрудникам научного кабинета Европы3, которым 
заведовал выдающийся российский и советский этнограф первой половины XX в. 
чл.-кор. АН СССР Д.К. Зеленин (1878-1954), внесший большой вклад в изучение эт-
нографии восточных славян4. 

В гораздо лучшем положении находились фольклористы-русисты, что, видимо, 
объяснялось присущим тому времени восприятием как самого фольклора, так и на-
уки, занимающейся его исследованием. "В работах института, - читаем в одной из 
публикаций 1934 г., - изучение фольклора обусловлено его местом в ряду других ис-
торических источников и пониманием самой фольклористики как исторической 
дисциплины, занятой анализом устной литературы" (курсив мой. - Н.П.)5. 

Фольклорная секция института состояла из двух исследовательских групп: по изу-
чению фольклора доклассового и классового общества. Во второй группе, которой 
руководил один из крупнейших советских фольклористов М.К. Азадовский (1888-
1954), понимавший фольклор "не как пережиток старины, не как мертвую, застыв-
шую и воспроизводимую механически традицию прошлого, а как живое индивиду-
альное творчество, развивающееся в рамках народного коллектива"6, большое вни-
мание уделялось собиранию, изучению и публикации произведений разных жанров 
русского фольклора - как традиционного, так и нового, в том числе и возникшего 
после 1917 г.' Именно в этой группе работали известные уже в те годы фольклорис-
ты-русисты: словесники A.M. Астахова (1886-1971) и А.Н. Лозанова (1896-1968), 
фольклорист-музыковед Е.В. Гиппиус (1903-1985) и фольклорист словесник и му-
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зыковед З.В. Эвальд (1895-1942), внесшие весомый вклад в отечественную фольк-
лористику. В 1930-е годы фольклорной секцией был издан ряд сборников русского 
фольклора, не утративших своей ценности и в наши дни8. 

Секция фольклора, переименованная в 1937 г. в фольклорную комиссию, просу-
ществовала в институте шесть лет. По постановлению Президиума АН СССР от 
5 июля 1939 г. она вместе с созданным ее сотрудниками бесценным фонограммархи-
вом была переведена в Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ), что, как 
отмечал С.П. Толстов, "повлекло за собой резкое сужение работы в области фольк-
лористики и полное прекращение работы в области музыкальной этнографии"9. 
Спустя почти 30 лет, в конце 1960-х годов, в ленинградскую часть Института этно-
графии из ИРЛИ (Пушкинский Дом) были переведены исследователь восточносла-
вянской сказки Н.В. Новиков (1911-1997)10, фольклорист-теоретик, исследователь 
балладного и эпического творчества славян Б.Н. Путилов (1919-1997)11 и талантли-
вый собиратель и неутомимый пропагандист-популяризатор фольклора Г.Г. Шапо-
валова (1918-1996)12, оставившие заметный след в отечественной фольклористике 
второй половины XX в. 

Вторично фольклорная комиссия, вскоре переименованная в сектор фольклора, 
была образована в 1944 г., но уже в московской группе института. Возглавил ее из-
вестный славист первой половины XX в. П.Г. Богатырев (1893-1971), работы кото-
рого по вопросам русского и славянского фольклора, этнографии и народного теат-
ра оказали большое влияние на этнологию и фольклористику не только в нашей 
стране, но и за рубежом13. 

Сектор фольклора вскоре стал подлинным научным центром московских фольк-
лористов. Однако просуществовал он всего лишь несколько лет. Упразднению его и 
увольнению из института П.Г. Богатырева предшествовало организованное по на-
стоянию дирекции обсуждение на заседаниях сектора фольклора в феврале 1948 г. 
разного рода ошибок, допущенных в работе сектора, в том числе и пропагандируе-
мого его заведующим функционально-структурального метода. П.Г. Богатырев 
оказался одной из многих жертв борьбы с космополитизмом, развернувшейся в со-
ветской науке в конце 1940-х годов1 . 

За время недолгого существования сектора фольклора его сотрудниками была 
проделана огромная работа, прежде всего по сбору и изучению русского фольклора 
Великой Отечественной войны. Этой работой фактически руководила В.Ю. Кру-
пянская (1897-1985)15. Ею, в частности, было написано пособие по собиранию фоль-
клора военных лет, весь тираж которого институт бесплатно разослал "отдельным 
заинтересованным учреждениям и лицам"16. Результатом широкомасштабной соби-
рательской работы, которую с первых месяцев войны вели Государственный лите-
ратурный музей, где тогда работала В.Ю. Крупянская, и Всесоюзный дом народного 
творчества им. Н.К. Крупской, а с декабря 1944 г. и Институт этнографии, явилось 
создание сборника материалов по истории песен Великой Отечественной войны, со-
держащего бесценные сведения для исследования процессов, происходивших в мас-
совом песенном творчестве военных лет17. 

Фольклорное подразделение вновь появилось в институте лишь через много лет -
в 1961 г. На сей раз это был уже не сектор, а группа фольклора. Но она оказалась 
значительно долговечнее своих предшественников и, просуществовав четверть ве-
ка, в конце 1986 г. вошла в состав сектора этнографии русского народа. Все годы ее 
возглавляла В.К. Соколова (1908-1988) - одна из виднейших представительниц рус-
ских фольклористов второй половины XX в., известная прежде всего как исследова-
тель исторических жанров русского, а потом и славянского фольклора, а также ка-
лендарных обрядов и обрядового фольклора18. 

Следует заметить, что в послевоенный период фольклористы вне зависимости от 
того, в каком научном подразделении института они числились, всегда работали в 
тесном контакте с этнографами, зачастую участвуя в одних и тех же экспедициях. 
Все фольклористы, пришедшие в институт в годы войны и в последующие годы, в 



той или иной степени занимались и этнографической проблематикой, а некоторые 
со временем даже переключались на нее полностью. Так, один из крупнейших со-
ветских фольклористов, неутомимый собиратель и популяризатор русского фольк-
лора Э.В. Померанцева (1899-1980), научные интересы которой были сконцентри-
рованы на изучении истории русской сказки, судеб фольклора в современном обще-
стве и взаимоотношений литературы и фольклора19, внесла весомый вклад в 
изучение демонологических представлений русского народа и их связи с календар-
ной обрядностью и цикличностью годового и суточного круга20, а также в исследо-
вание проблемы этнических и этнокультурных функций фольклора в современнос-
ти21. В монографии "Эпос и Древняя Русь" (М., 1969. 302 с.) известного собирателя и 
исследователя былин P.C. Липец22 при рассмотрении отдельных социальных инсти-
тутов, обычаев и реалий, отраженных в былинах (например, таких, как дружина, па-
рубоцтво, стольники, чашники, княжеские пиры и одаривание на них, употребле-
ние на пирах дичи и меда, использование турьего рога в качестве сосуда для питья 
меда и пр.), выявляются их корни, восходящие порой к эпохе военной демократии и 
даже к первобытно-общинному строю. Руководитель группы фольклора В.К. Соко-
лова - автор монографии "Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев 
и белорусов. XIX - начало XX в." (М., 1979. 286 е.). Фольклорист В.Ю. Крупянская с 
начала 1950-х годов возглавила новое направление в отечественной этнографии -
изучение культуры и быта рабочих23. Сейчас уже мало кто помнит, а тем более зна-
ет, что Л.А. Анохина (1921-1972), оставившая по себе память как один из ярких ис-
следователей современности и инициатор (совместно с М.Н. Шмелевой) этнографи-
ческого изучения современного русского города, поступив в 1943 г. в аспирантуру 
института, специализировалась по фольклористике24. Подобные примеры можно 
умножить. 

Если рассматривать этнографию как науку комплексную, изучающую этничес-
кую историю, быт и культуру народа как целостное явление, органической частью 
которого является и фольклор, то присутствие фольклористов в Институте этногра-
фии/этнологии и антропологии представляется не только оправданным, но и необ-
ходимым. Впрочем, в России проблемы фольклористики всегда занимали видное ме-
сто в системе этнографических знаний25. 

Предшественник отдела этнологии русского народа - сектор этнографии восточ-
ных славян, название которого в разные годы несколько варьировалось, - был обра-
зован в московской группе Института этнографии в 1943 г. Тогда в процессе подго-
товки Институтом этнографии совместно со славянской секцией Института истории 
материальной культуры АН СССР (впоследствии - Институт археологии) научно-
популярного сборника "Славяне" была сформирована славяно-русская группа под пред-
седательством Б.А. Рыбакова, переросшая вскоре в славяно-русский сектор26. В 1945 г. 
была создана ленинградская группа сектора, которую возглавила Е.Э. Бломквист 
(1890—1956)27. До 1992 г., когда решением Президиума РАН от 14 апреля Санкт-Пе-
тербургский филиал Института этнологии и антропологии РАН был преобразован в 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого со статусом НИИ РАН, вос-
точнославянский сектор (с 1986 г. — отдел) состоял из двух частей - московской и ле-
нинградской. Сотрудники ленинградской части, в отличие от своих московских кол-
лег, наряду с полевой и научно-исследовательской работой занимались еще и музей-
ной работой и этнографическим музееведением28. Существенно различалась и 
"география" их исследований, особенно с конца 1960-х - начала 1970-х годов, когда 
ленинградцы стали заниматься преимущественно изучением этнографии Русского 
Севера29 и Северо-Запада СССР , хотя ранее они вели исследования и в других ре-
гионах, в частности в Восточной Сибири и Средней Азии32. В 1970-1980-е годы ле-
нинградцы обратились к изучению различных аспектов обрядовой культуры вос-
точных славян, возрастной специфики русской традиционной культуры, а также со-
временной молодежной субкультуры33. 
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Первым заведующим славяно-русским сектором (так он назывался в 1943-1949 гг.) 
был В.В. Богданов (1868-1949) - крупнейший московский специалист в области эт-
нографии восточных славян. В 1920-е годы он руководил отделом восточных славян 
в Центральном музее народоведения (впоследствии - Музей народов СССР)34. После 
кончины В.В. Богданова сектор, в состав которого вошли и фольклористы, получил 
новое наименование - сектор славяно-русской этнографии и фольклора. Возглавил 
его недавний докторант, а затем ученый секретарь института фольклорист В.И. Чи-
черов (1907-1957), автор известного труда о зимнем периоде русского земледельчес-
кого календаря, в котором он, систематизировав и обобщив огромный фактический 
материал, убедительно раскрыл производственные основы календарной обряднос-
ти, ее органическую связь с трудовой деятельностью крестьян35. 

Когда в 1953 г. В.И. Чичеров перешел в Институт мировой литературы АН СССР 
на должность заведующего вновь созданным там сектором народного творчества, 
его сменил П.И. Кушнер (1889-1968), до этого руководивший сектором этнической 
статистики и картографии. Как исследователя его всегда привлекали наиболее акту-
альные и сложные, мало разработанные проблемы. Поэтому, когда в конце 1940-х 
годов в советской этнографии наметился решительный поворот к этнографическо-
му изучению современности, Павел Иванович оказался одним из тех, кто возглавил 
это направление, что в немалой степени способствовало успешной разработке его 
сотрудниками сектора. П.И. Кушнер внес свою лепту и в создание историко-этно-
графического атласа "Русские", работа над которым началась еще в 1951 г. Для ат-
ласа им впервые в советской и мировой науке были разработаны принципы карто-
графирования явлений материальной и духовной культуры народа не статично, а в 
динамике. Под его руководством вырабатывался и первоначальный план очерка 
"Русские" для первого тома издания "Народы Европейской части СССР" (М., 1964. 
С. 119-571. Сер. "Народы мира")36. 

В 1959 г. ушедшего на пенсию тяжело заболевшего П.И. Кушнера сменила В.К. 
Соколова, а с 1961 по 1986 г. сектором заведовал К.В. Чистов (с 1981 г. - чл.-кор. 
АН СССР)37, принадлежащий к тем ученым, труды которых по истории и теории 
фольклора, его связям с историей и этнографией38 определяли развитие советской 
фольклористики и этнографии во второй половине XX в. Результаты его многолет-
них исследований в области теоретических проблем этих наук обобщены им в книге 
"Народные традиции и фольклор: Очерки теории" (JL, 1986. 304 е.). 

Велик вклад К.В. Чистова в разработку методов исторического изучения фольк-
лора. В его книгах "Народная поэтесса И.А. Федосова: Очерк жизни и творчества" 
(Петрозаводск, 1955. 376 с.) и "Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный 
очерк" (Петрозаводск, 1988. 335 с.) раскрыты глубинные связи фольклорного твор-
чества, бытовой истории и мировоззрения крестьянства в эпоху реформ 1860-х го-
дов и пореформенный период. Новаторской как по методу изучения материалов, так 
и по выводам была его монография "Русские народные социально-утопические ле-
генды XVII-XIX вв." (М., 1967. 341 е.). В ней впервые в отечественной фольклорис-
тике на основе широкого использования исторических документов для изучения со-
циальной психологии и крестьянского фольклора выявлены некоторые закономер-
ности возникновения сюжетов утопических легенд и прослежено развитие этой 
своеобразной разновидности легенд на протяжении двух с половиной веков - от воз-
никновения их в XVII в. до угасания во второй половине XIX в. 

С приходом К.В. Чистова в секторе больше внимания стало уделяться изучению 
духовной и соционормативной культуры русского народа, а также проблемам фор-
мирования, передачи и изменения традиции39. Под его руководством и при его ав-
торском участии был подготовлен крупный обобщающий коллективный труд "Эт-
нография восточных славян: Очерки традиционной культуры" (М., 1987. 577 е.). За-
думан он был как один из томов серии "Этнография славянских народов", в 
создании которой должны были участвовать ученые этнографических институтов 
Болгарии, Польши, Чехословакии, Югославии, ГДР. В этой книге, состоящей из 
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двух частей ("Этнические и этнокультурные проблемы" и "Материальная и духов-
ная культура (Сопоставительно-типологические очерки)") впервые было предприня-
то сочетание в одном издании общих очерков традиционной культуры русских, ук-
раинцев и белорусов (в первой части) со сравнительно-типологической характерис-
тикой важнейших аспектов традиционной культуры восточных славян в целом (во 
второй части). Среди авторов книги преобладали москвичи. Они же выполнили и 
всю техническую работу по подготовке ее к печати. По инициативе К.В. Чистова в 
1991 г. была, наконец, издана на русском языке монография Д.К. Зеленина "Восточ-
нославянская этнография", впервые опубликованная на немецком языке в Германии 
в 1927 г.40 

Поскольку К.В. Чистов жил в Ленинграде и в Москве (за исключением несколь-
ких первых лет работы в институте) бывал в основном наездами, текущей работой 
московской части сектора руководил М.Г. Рабинович (1916-2000)41, в течение 20 лет 
бывший заместителем заведующего сектором. 

В 1986 г. сектор этнографии восточных славян, численность которого к тому вре-
мени достигла 40 человек, был, как уже упоминалось ранее, преобразован в отдел с 
двумя самостоятельными секторами. Возглавлял отдел до 1990 г. К.В. Чистов. Сек-
торами заведовали: в Москве - Н.С. Полищук, в Ленинграде - Т.А. Бернштам. 

В 1990 г. оба сектора были преобразованы в отделы. В конце 1992 г. отдел этно-
графии русского народа был расформирован и в виде двух проблемно-исследова-
тельских групп - исторической этнографии (руководитель - И.В. Власова) и этно-
конфессиональных исследований (руководитель - М.М. Громыко) - вошел в состав 
созданного в институте центра русских исследований42. В 1995 г. в связи с упраздне-
нием последнего был образован отдел русского народа с временно действующей в 
нем проблемной группой этноконфессиональных исследований43, которая в 1997 г. 
опять обрела самостоятельность44. Но с 1998 г. она вновь находится в составе отдела 
этнологии русского народа45. 

На протяжении нескольких десятилетий коллектив этнографов, сложившийся в 
секторе еще в 1940-е годы, был весьма стабильным и пополнялся крайне редко. 
Лишь с начала 1980-х годов он стал заметно расти. В настоящее время в отделе эт-
нологии русского народа 25 сотрудников, в том числе 5 докторов и 12 кандидатов на-
ук. С 1995 г. отделом заведует д.и.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации И.В. Власова. 

За 60 лет существования отдела/сектора его сотрудниками были опубликованы де-
сятки книг - коллективные46 и индивидуальные47 монографии, тематические сборни-
ки48, а также сотни статей в различных изданиях как у нас в стране, так и за рубежом. 
Исследованиями, выполненными в секторе/отделе, охвачены едва ли не все регионы 
России и даже пограничные территории . Диапазон содержания этих работ необы-
чайно широк - от монографии о культуре и быте колхозников одного села50 до труда, 
посвященного этнической истории и народной культуре огромного региона51; от ста-
тьи о быте и его преобразовании в период построения социализма52 до исследования о 
православной жизни русских крестьян в XIX-XX вв.53; от статьи о религиозно-быто-
вых пережитках и путях их преодоления у колхозного крестьянства до статьи о дво-
рянском благочестии55 и т.д. 

Этнография, как и любая другая наука, а тем более общественная, всегда выпол-
няла и выполняет социальный заказ, диктуемый требованиями времени. Именно по-
этому ее научные приоритеты непостоянны. Впрочем, смена приоритетов (разра-
ботка новых направлений, постановка и решение новых проблем) - характерная 
особенность науки в целом, один из основных законов ее развития. Застой, отсутст-
вие новаций грозят гибелью любой науке. 
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N.S. Р о 1 i s с h u k. From the History of the Russian Department IEA RAS 

The article describes the history of the Russian People Department, which has been established at the Institute of Ethnog-
raphy in 1943 (since 1986 "The Department of Ethnology of the Russian People"). During the initial years of the department's 
existence the focus of research was the observation in daily life of the so called 'pre-capitalist survivals'. The turn to the study 
of contemporary issues in the life of the people happened at the end of the 1940s. In 1960-80s socio-normative and spiritual 
culture of Russians, and the transmission of tradition were in the focus of attention. 

During the 60 years of the Department's existence its scholars have published tens of monographs and thematic 
article collections and hundreds of articles. 

11 


