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Об украинской этнологической науке за годы независимости трудно говорить од-
нозначно - характер ее развития был обусловлен комплексом конкретно-историчес-
ких и социокультурных обстоятельств реальной украинской действительности 90-х 
годов XX - начала XXI в. Наряду с определенными достижениями имели место и не-
сбывшиеся надежды, и явные упущения. Современные процессы общественно-поли-
тической трансформации в Украине активизируют историческую память народа, 
способствуют росту его национального самосознания, повышению интереса к куль-
турному наследию. В этих условиях народоведческие исследования приобретают 
особую актуальность. 

Главными этнологическими учреждениями Украины в настоящее время являются 
Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Рыльского HAH Украи-
ны (директор - А. Скрипник) и Институт народоведения HAH Украины (директор -
С. Павлюк). 

Институт искусствоведения, фольклора и этнологии был создан в Киеве в 1944 г. 
на базе Института украинского фольклора (1936-1941). В 1990-е годы ряд его отде-
лов, в частности отделы этнологии, этносоциологии, а также отдел праздников и об-
рядов, занимался проблемами этнологии. 

В 1993 г. при этом институте был создан фольклорно-этнографический центр с 
широкой сетью корреспондентов по Украине, впоследствии объединенный с отде-
лом этнологии. 

Институт народоведения основан во Львове в 1992 г. на базе филиала Института 
искусствоведения. Этнографическая работа в нем осуществлялась в отделах карпа-
товедения, этнографии, народного искусства и в последние годы - украинского зару-
бежья. Как отдельное подразделение при этом институте очень большую работу 
проводит Музей этнографии и художественных промыслов (директор - В. Откович), 
созданный при Научном обществе им. Т. Шевченко еще в конце XIX в. 

Значительная этнологическая работа проводится в других учреждениях, создан-
ных за годы независимости. Так, в 1991 г. при Институте украинской археографии и 
источниковедения им. М. Грушевского HAH Украины был учрежден отдел памят-
ников духовной культуры с сектором этнографического и фольклорного наследия 
(руководитель - В. Наулко). С того же года функционирует институт, а в настоящее 
время Центр украиноведения при Киевском национальном университете им. Т. Шев-
ченко (директор - В. Сергийчук), в котором ряд подразделений непосредственно за-
нимается вопросами этнологии Украины (отделы этнологии, мировоззренческих 
проблем украиноведения и др.) 

В годы независимости в ряде вузов Украины была введена специализация по эт-
нографии. В 1991 г. при Львовском университете создана кафедра истории и этно-
графии Украины, в 1992 г. - кафедра археологии, этнографии и музееведения (позд-
нее - этнологии и краеведения) при Киевском университете, в 1993 г. - кафедра ар-
хеологии и этнографии Украины Одесского университета и кафедра этнологии 
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античной и средневековой истории Черновицкого университета, в 2002 г. - кафедра 
этнологии и краеведения Ивано-Франковского университета. 

Как предмет этнография под названием "народознавство" (народоведение) чита-
ется во многих украинских вузах, в том числе технических, а также в школах. Прав-
да, в последних курс этнографии введен как вспомогательный. 

Широкое введение курсов этнографии в учебный процесс вузов и школ стимули-
ровало разработку научно-методических программ и учебных пособий, в которых 
приняли участие ведущие специалисты. 

С этой целью при Институте педагогики Украины была создана лаборатория на-
родной педагогики и народоведения, а также региональные центры этнопедагогики 
в Ивано-Франковском и других университетах. Лабораторией народной педагогики 
и народоведения были созданы, в частности, учебные программы "Этнография и 
фольклор Украины" для общеобразовательных школ и пединститутов, программа 
факультативного курса "Культура и быт народов мира" (авторы - В. Наулко, 
Н. Карповец, М. Струнка) и др. 

В 1991 г. впервые в Украине было опубликовано, а затем переиздано пособие по 
этнографии для вузов "Культура i побут населения Украши" под редакцией В. Наул-
ко. В последующие годы вышли в свет следующие учебные пособия: "Украшське 
народознавство" / Под ред. С. Павлюка (1993), "Етнограф1я Украши" / Под ред. 
С. Макарчука (1994), курсы лекций А. Пономарева "Украшська етнограф1я" (1994) 
и "Етшчшсть та етшчна icTopia Украши" (1996), учебник М. Тиводара "Етнолопя" 
(Ужгород, 1998). В 2002 г. вышло в свет учебное пособие Ю. Алексеева, В. Наулко и 
Н. Руденко "Крашознавство. Вип. 1. Культура народ1в слов'янських краш", в кото-
ром значительное внимание уделено вопросам этнологии славян. Кроме того, были 
изданы наглядные пособия и слайдофильмы для вузов и школ (В. Наулко, М. Струнка). 

Наряду с журналом "Народна творчють та етнограф1я", издающимся с 1925 г. 
(главный редактор - А. Скрипник), в январе 1995 г. появился еще один фундамен-
тальный этнографический журнал "Народознавч1 зошити", который издает Инсти-
тут народоведения во Львове (главный редактор - С. Павлюк). Кроме того, разде-
лы, посвященные этнографической тематике, содержатся в журналах "Берегиня", 
"Родоввд", "Пам'ятки Украши: icTopia та культура", "Пам'ять столИь", "Украшський 
керамолопчний журнал", газетах "Народознавство", "Жива вода" и др. 

Помимо упомянутого львовского музея большую работу по изучению культуры и 
быта населения Украины проводят музеи-скансены: Республиканский музей народ-
ной архитектуры и быта Украины в Киеве, музеи под открытым небом во Львове, 
Ужгороде, Переяславле-Хмельницком, Черновцах, Ивано-Франковске и меньшие 
скансены: в с. Крилос возле Галича Львовской обл., музей лесосплава на Черной Ре-
ке Межигорского р-на возле с. Синевирска Поляна, музеи "Лемювська садиба" в 
с. Зариччя Перечинского р-на и народного искусства в с. Ясиня Закарпатской обл., а 
также в г. Сарны Ровненской обл. и в е . Рокины Луцкого р-на Волынской обл. 

Лаборатория археологии и этнографии Степной Украины, созданная при Одесском 
университете, включает в себя Музей археологии и этнологии и этнологическую биб-
лиотеку по Южной Украине. При Харьковском университете создан Музей археоло-
гии и этнографии Слободской Украины. По богатству фондов, техническому и худо-
жественному оформлению и современной методике исследований не имеет себе рав-
ных Музей-заповедник украинского гончарства в Опишном Полтавской обл. 

В последнее десятилетие ведущим центром антропологических исследований в Ук-
раине был сектор антропологии Института археологии H A H Украины, задачей кото-
рого стало изучение антропологического состава и генетических взаимосвязей древ-
него населения южных регионов Восточной Европы. С 2000 г. антропологические ис-
следования проводятся также в Институте искусствоведения, фольклора и этнологии. 

Антропологические данные широко используются для освещения этногенетичес-
ких процессов, имевших место на территории Украины с древнейших времен. Этой 
проблеме посвящены монографии, главы коллективных работ и статьи В. Дяченко, 

116 



С. Сегеды и др. Применялся ряд традиционных и новейших методик антропологиче-
ских исследований: краниологический, одонтологический, соматологический, дер-
матоглифический и пр. 

Курс "Антропология" вошел в программы гуманитарных факультетов украин-
ских университетов, чему способствовало появление новых учебных пособий С. Се-
геды "Основи антропологи" (1995), "Антрополопя" (2001) и И. Потехиной "Населе-
ние Украины в эпоху неолита и раннего энеолита по антропологическим данным" 
(1998). 

В годы независимости значительно расширилась историографическая база этно-
логических исследований за счет публикаций дореволюционных авторов и украин-
ских ученых 1920-1930-х годов, работы которых оказались недоступны по идеоло-
гическим мотивам. В научный оборот были введены фундаментальные этнографи-
ческие и антропологические труды выдающегося украинского ученого, профессора 
Сорбонны, Санкт-Петербургского и Киевского университетов Ф. Вовка ( 1847— 
1918), а также не утратившие своего познавательного значения публикации по об-
рядности П. Чубинского, Н. Сумцова, В. Гнатюка, П. Литвиновой-Бартош, Ф. Рыль-
ского, 3. Кузели, Н. Маркевича, В. Милорадовича, П. Иванова, И. Франко, П. Ефи-
менко, X. Ящуржинского (см., напр.: Украшщ: народш в1рування, пов1р'я, демоно-
лопя. Кшв, 1991), монографии Р. Кайндя, пятитомный труд В. Шухевича "Гуцулы", 
многочисленные работы М. Грушевского по этногенезу и культуре давнего населе-
ния Украины. 

Были переизданы публикации авторов украинского зарубежья, в том числе моно-
графия Ю. Тарновича "1люстрована icTopia Лемшвщини", двухтомный этнографиче-
ский очерк О. Воропая "Звича'1 нашого народу", книги С. Килимника, И. Огиенко, 
опубликована монография А. Мойсея, посвященная румынскому исследователю эт-
нографии Буковины С.Ф. Мариану (Черновцы, 2003) и др. 

Намного беднее была бы украинская этнология без вновь переизданных трудов 
С. Рудницкого и В. Кубийовича по этнической географии, Г. Ващенко, В. Янива, 
И. Мирчука, Ю. Липы и других по этнопедагогике и этнопсихологии. 

В последние годы вышли из печати работы многих украинских авторов, незакон-
но репрессированных в годы советской власти: сотрудников бывшей Этнографической 
комиссии при Всеукраинской академии наук Л. Шульгиной, Ю. Павловича, Е. Грушев-
ской, С. Таранушенко, этнодемографов А. Хоменко и Н. Черлюнчакевича, антропо-
логов А. Носова, А. Алешо и многих других. Подробная информация об их исследова-
ниях содержится в историографических очерках В. Борисенко и в монографии 
Г. Скрипник "3 icTopiï украшсько!' етнографп". (Кшв, 2003). Отметим также публи-
кацию первого тома двухтомной работы М. Мороза "Б1блюграф1я украшського на-
родознавства. Фольклористика" объемом 60,8 п.л. 

Важным событием в общественной жизни Украины стал выход в свет фундамен-
тальной историко-этнографической монографии "Украшщ" в двух томах, под ре-
дакцией А. Пономарева (1939-2002), завершившей труд фактически нескольких по-
колений украинских ученых. В сокращенном и существенно переработанном виде 
эта работа была опубликована также в серии "Народы и культуры", издаваемой Ин-
ститутом этнологии и антропологии РАН. В этих изданиях с позиций современной на-
уки рассмотрены проблемы происхождения и этнической истории украинского народа, 
формирования его национального языка и культуры. Значительное внимание уделено 
вопросам расселения украинцев в мире, освещены особенности их хозяйственной дея-
тельности, традиционных поселений, жилищ, пищи, костюма. Раскрыты характерные 
черты семейного и общественного быта, нормативная культура и этническая симво-
лика, обычаи и обряды, верования, знания, искусство. 

Довольно успешно, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, продолжалось 
исследование историко-этнографических районов Украины. Речь идет не только о 
теоретическом обосновании и аргументации критериев уточнения их ареалов, на-
шедших отражение в публикациях А. Пономарева, Р. Кырчива, С. Макарчука и дру-
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гих, но и в появлении ряда монографий по отдельным регионам: Подшля: юторико-
етнограф1чне дослщження / Пщ ред. А. Пономарева. Кшв, 1994; Лемшвщина / Пвд 
ред. С. Павлюка и Ю. Гошко. Т. 1. Льв1в, 1999; Т. 2. Льв1в, 2002; Холмгцина i Пщляш-
шя / Пщ ред. В. Борисенко. Кшв, 1997; Укра'шське Полюся. Матертли юторико-ет-
нограф!чного дослщження / Пщ ред. С. Павлюка и М. Глушко. Вип. 1. Кшвське 
Пол1сся. Льв1в, 1994; Вип. 2. Овруччина, Льв1в, 1999; Кушшр В. Народознавство 
Одещини. Одесса, 1998; Кожолянко Г. Етнограф1я Буковини. Т. 1. Чершвщ, 1999; 
Т. 2. Чершвщ, 2001; Kupnie Р. 1з фольклорних регюшв Украши. Льв1в, 2000 и др. 

Значительное внимание уделялось проблемам этногенеза и этнической истории. 
В последние годы получила распространение концепция происхождения украинско-
го народа, основанная на идее его автохтонности, выдвинутая в свое время акад. 
М. Грушевским и его последователями, согласно которой прямыми предками укра-
инцев было древнейшее население на территории современной Украины, начиная с 
неолитических времен. Таким образом, факт существования древнерусской народ-
ности отрицался, а распад общеславянской общности сразу же приводил к образова-
нию трех этнически обособленных славянских народов. Поэтому историю украин-
ского народа М. Грушевский начинал с IV в., отождествляя южнославянские племе-
на антов с украинцами. Как следствие этого антропологические, психофизические, 
языковые и другие особенности украинского народа обусловливались данной давней 
дифференциацией. К этому следует добавить отличия в субстрате, на котором фор-
мировались восточные славяне: фракийском, иранском и тюркском в Украине, 
балтском в Беларуси, угрофинском в северных районах, населенных русскими. Со-
гласно этой концепции, давнейшим этническим названием украинцев были "руси-
ны" (русы, русичи и пр.), которое в X-XII вв. относилось только к украинцам, а за-
тем распространилось среди других восточных славян. Однако северо-восточная 
группа приняла лишь определительное название "русские". 

Вторая концепция происхождения украинцев и других восточнославянских наро-
дов, которая продолжительное время господствовала в советской историографии и 
связывала формирование украинского народа с Древнерусской державой IX-XI вв., 
также в той или иной степени находит сторонников в современной Украине. 

Кроме этнографов проблемы этногенеза и этнической истории украинского на-
рода исследуются представителями других наук, прежде всего археологами, антро-
пологами и языковедами. На наш взгляд, необходимо дальнейшее объединение их 
усилий для выяснения истины. Из множества работ по этой проблеме, вышедших в 
последние годы, назовем следующие: Етногенез та етшчна icTopia населения ук-
рашських Карпат / Пщ ред. С. Павлюка. Т. 1. Льв1в, 1997 (предполагается четырех-
томное издание); Баран В., Баран Я. Походження украшського народу. Кшв, 2002; 
Сегеда С. Антрополопчний склад украшського народу. Етногенетичний аспект. 
Кшв, 2000. Ряд публикаций посвящен происхождению, этнической идентификации и 
этнонимии различных этнографических групп украинского народа. Эти вопросы на-
шли освещение в работах М. Худаша, О. Грынива (см.: Народознавч1 зошити. 1998. 
№ 8), О. Мишанича и др. 

Важнейшим источником этнологических знаний всегда были материалы полевых 
экспедиционных исследований. И эта сфера деятельности, хотя и в недостаточной 
мере, продолжает постепенно расширяться. Настоящим научным подвигом можно на-
звать работу Львовской историко-культурной экспедиции (руководители - С. Павлюк и 
М. Глушко), которая по поручению Минчернобыля Украины изучает в чернобыль-
ской зоне объекты культуры, оказавшиеся под угрозой уничтожения. Работа прово-
дилась в Иванковском и Полесском районах Киевской обл., Овручском и Народич-
ском районах Житомирской обл. и смежных районах Беларуси. По результатам экс-
педиционных исследований, начиная с 1994 г., собран уникальный полевой материал 
и опубликован ряд монографий, в том числе упомянутое двухтомное издание по По-
лесью. 
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В 1991 г. была проведена комплексная экспедиция украинских этнографов и 
фольклористов по изучению украинцев Дальнего Востока (см.: Дем'ян Г. Експе-
дищя в Зелений Клин // Народознавч1 зошити. 1999, № 3). В 2001 г. Институтом ис-
кусствоведения, фольклора и этнологии проведено четыре комплексных фольклор-
но-этнографических экспедиции в ряде районов Украины и Молдовы. 

Определенную работу по сбору этнографических и фольклорных материалов 
проводят внеструктурные подразделения Института искусствоведения в Херсоне, 
Николаеве, Славянске и Хмельницком, а также Полесско-Волынский, Ивано-Фран-
ковский и Дрогобычский филиалы при Львовском институте народоведения. 

Значительную работу по использованию и внедрению в научный обиход архив-
ных материалов проводят сотрудники упомянутого Института украинской археогра-
фии (директор - П. Сохань). Ими впервые опубликованы альбомы француза Де ля 
Флиза, жившего в Украине. В них содержатся имеющие большое познавательное 
значение материалы по культуре и быту населения Украины первой половины XIX в. 
(см.: Де ля Флиз. Альбомы. В 2-х т. Т. 1. Киев, 1996; Т. 2. Киев, 1999). Из других ра-
бот этого учреждения назовем публикацию обширного эпистолярного наследия 
Ф.К. Вовка (Волкова) и других известных этнографов. 

В годы независимости продолжалась работа по изучению "традиционных" объек-
тов этнографической науки - особенности хозяйственной деятельности, народное 
жилище, поселения, костюм, пища, утварь - преимущественно сельского населения. 
В итоге вышли следующие монографии: Павлюк С. Традицшне хл1боробство Ук-
раши: агротехшчний аспект. Кшв, 1991; Пошивайло О. Етнограф1я украшського 
гончарства. Кшв, 1993; Бонъковская С. Ковальство на Украпп в середиш XIX - по-
чатку XX ст. Кшв, 1991; Шевченко Е. Украшсьы деревообробш промисли. Кшв, 
1997; Николаева Т. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. Кшв, 1991; 
Она же. 1стор1я украшського костюма. Кшв, 1996; Кара-Васильева Т. Украшська ви-
шивка. Кшв, 1993; Она же. Украшська сорочка. Кшв, 1994; Стельмащук Г. Тра-
дищйш головш убори украшщв. Кшв, 1993, а также многочисленные содержатель-
ные статьи известных украинских этнологов - Т. Косминой (народное жилище), 
JI. Артюх (народная кулинария), В. Борисенко, Н. Гаврилюк (обрядность) в назва-
ных выше коллективных монографиях. В то же время возрастает интерес к культу-
ре и быту различных социально-профессиональных групп городского населения, о 
чем свидетельствует, например, монография: Балушок В. Св1т середньов1ччя в об-
рядносп украшських цехових ремюниюв. Кшв, 1993. 

Одновременно значительно расширяются проблемно-хронологические рамки ис-
следований, все чаще появляются работы, в которых особенности материальной 
культуры или хозяйственной деятельности анализируются в аспекте духовности че-
ловека, обрядности, этнической символики, норм поведения, верований, семантики, 
особенностей семейного и общественного быта. Это монографии: Пошивайло О. Гон-
чарство Швобережно!' Украши XIX - початку XX ст. i вщображення в них настанов 
украшсько! народно! свщомость Кшв, 1991; Боряк О. Ткацтво в обрядах та в1руван-
нях украшщв (середина XIX - початок XX ст.). Кшв, 1997; Балушок В. Обряди 
ишцащй украшщв та давшх слов'ян. Льв1в; Нью-Йорк, 1998; Шевченко Е. Ук-
рашська народна тканина. Кшв, 1999; Щербгя Г. Символика народного костюма (в: 
"Украшська минувшина"). Кшв, 1993; Чмелик Р. Мала украшська селянська ам'я 
друго! половини XIX - початку XX ст. Льв1в, 1999 и др. 

В эти же годы появляется ряд публикаций по недостаточно изученным пробле-
мам на стыке этнологии и других наук, в частности, этнопедагогики и этнопсихоло-
гии. Среди них монография: Сявавко Е. Украшська народна педагогика. Льв1в, 
2002, статьи А. Каминского, О. Коваля, П. Кононенко, Л. Савицкой в журналах "На-
родна творчють та етнограф1я" и "Народознавч1 зошити". 

В последние годы в Украине наметилось заметное расширение теоретико-мето-
дологических подходов к изучению проблем эволюции общества, этничности, меж-
национальных этнокультурных связей, социально-культурной антропологии. В этом 
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смысле ряд публикаций имеют новаторский характер. Среди них можно назвать сле-
дующие: Черничко I. Гумаштарна полНика i духовна культура: вектор змш. Кшв, 
2002; Черкашина Л. Украинская "культура сердца" в образах и символах националь-
ного фольклора // Народна творчють та етнограф1я. 2001. № 3 и др. В монографии 
И. Пошивайло "Феноменология гончарства". (Киев, 2000) украинское гончарство 
рассмотрено в системе культурных знаков, в аспекте семиотики, мифопоэтики и эт-
нофилософии изобразительного искусства. М. Маерчик в ряде своих работ примени-
ла структурно-семантический и этнолингвистический анализ, исследуя традицион-
ную украинскую обрядность и феномен современного украинского города. В моно-
графии А. Курочкина ( К у р о ч к ш А. Украшсью новор1чш обряди "Коза" i "Маланка" 
(з icTopiï народних масок). Ошшне, 1995), посвященной календарной обрядности, 
рассмотрены возможности реконструкции мифологического и фольклорного обра-
за важнейших ритуальных символов зимней календарной обрядности, а также во-
просы генезиса и функционирования карнавально-праздничной культуры украинцев 
и других европейских народов. Подобные вопросы широко освещены в коллектив-
ных работах, вышедших в последние годы под редакцией А. Скрипник: "Украшське 
народознавство. Стан та перспективи розвитку на злам1 вш1в". (Кшв, 2000); 
"IV М1жнародний конгрес укра'ппепв. Доповщ1". Кн. 1-2. (Кшв; Одеса, 2001); "Ук-
раша на меж1 тисячолИь: етнос, нащя, культура" (Кшв, 2000) и др. Значительный 
научный интерес представляет двухтомное издание Г. Нудьги "Украшська дума i 
шсня в CBiTi" (JlbBiB, 2002), а также неоднократно переиздававшаяся в 1990-е годы 
книга 3 . Болтарович "Народна медицина украшщв". 

Безусловно, значительным прорывом в научной тематике украинских ученых ста-
ло изучение этнополитических проблем. В монографиях И. Кураса "Етнополггика: 
icTopia i сучасшсть" (Khïb, 1999), В. Евтуха "Етнопол1тика в Укра'пп: правничий i куль-
туролопчний аспекта" (Ки!'в, 1997), ряде работ под редакцией Ю. Рымаренко, в том чис-
ле таких, как "Мала енциклопед1я етнодержавознавства" (Кш'в, 1996), "Мпрацшш про-
цеси в сучасному с в т " (Кшв, 1998), двух выпусках "Енциклопедп етнокультурознавст-
ва" (Кш'в, 2000; 2001), монографии "Нащонально-державне буд1вництво. Концептуальш 
пщходи, сучасна наукова лггература" (Khïb, 1999) и других, рассмотрена этнонациональ-
ная сфера под углом зрения нового направления научных исследований - этнодержаво-
ведения, сделана попытка осмысления украинства в контексте его исторического и по-
литического развития, а этнокультурная форма общественного развития - в плане жиз-
недеятельности личности и нации. В этих работах особое внимание уделено 
современному понятийно-терминологическому инструментарию, сделана попытка 
всестороннего анализа современного этнонационального развития Украины. 

В том же русле, особенно при изучении современных этнонациональных процес-
сов, с целью определения взаимозависимости социальных и собственно этнических 
параметров национальной жизни в Украине, широко использовались этносоциоло-
гические методы исследований. Проблемно-тематическое поле их, по сравнению с 
1960-ми годами, когда они начали проводится в Украине (А. Орлов, А. Шевченко и 
др.), значительно расширилось. Наряду с "традиционными" объектами (социальная 
структура, язык, культура, быт) в сферу интересов этносоциологов попали новые 
явления - миграционные процессы, национальное сознание, этнические стереотипы, 
межнациональная конфликтность, проблемы депортированных народов, беженцев 
и нелегалов. Наиболее отчетливо характер этих исследований представлен в кол-
лективной монографии "Етнонацюнальш процеси в Укра'пп: icTopia та сучасшсть" / 
Пвд ред. В. Наулко. Кш'в, 2001. В этой же работе содержатся сведения о современ-
ных этнодемографических процессах в Украине, которые изучаются в отделе демо-
графии Института экономики HAH Украины (В. Стешенко, С. Пискунов), а также дан-
ные, касающиеся проблем обустройства депортированных народов (И. Прибыткова, 
В. Зинич) и этнического аспекта современных миграционных процессов (Е. Малинов-
ская, А. Шевченко и др.). 
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В настоящее время основными учреждениями, в которых формируются теорети-
ческие основы украинской этносоциологии и проводятся конкретные исследования, 
являются Центр этносоциологических и этнополитических исследований Института 
социологии HAH Украины, сектора в Институте искусствоведения, Институте фи-
лософии HAH Украины и Институте социологии при Киево-Могилянской акаде-
мии, кафедра социологии Одесского государственного университета и др. 

В связи с крупнейшими геополитическими преобразованиями последнего десяти-
летия и новыми проблемами общественно-политической жизни заметно возрос в 
Украине интерес к бывшим соотечественникам за границами страны - украинской 
диаспоре. В пределах так называемого ближнего зарубежья - это группы, непосред-
ственно примыкающие к основному этническому массиву расселения украинского 
народа в смежных районах других стран - Российской Федерации, Беларуси, Молдо-
вы, Словакии, Румынии, Польши, и дисперсные группы в указанных странах, а так-
же сформировавшиеся вследствие миграционных процессов разного времени значи-
тельные группы украинцев в странах дальнего зарубежья - Америке, Австралии, за-
рубежной Европе и др. Общая численность украинцев за пределами Украины в 
настоящее время составляет, по разным оценкам, от 9 до 15 млн человек. 

Вопросы формирования украинской диаспоры, численности и расселения украинцев, 
их социальной структуры, языка, конфессиональной принадлежности, политического 
статуса, особенностей культуры, современного состояния отражены в ряде публикаций 
1990-х годов. Назовем некоторые из них: Винниченко 1. Украшщ в державах колишньо-
го СРСР: 1сторико-географ1чний нарис. Житомир, 1992; Заруб1жш украшщ. Кшв, 1993; 
Украшська д1аспора. Щор1чник / ГИд ред. В. бвтуха, выходит начиная с 1993 г.; Наулко В. 
Хто i ввдколи живе в Украшь Кшв, 1998; Украшщ. Схвдна д1аспора: Атлас. Кшв, 1993 
(атлас вышел также на англ. яз.); Украшщ Австрали. Кшв, 1996; Чорний С. Украшщ в 
бвразп. Чисельшсть i розмщення за переписами 1897-1990 роив. Кшв, 2002; Бачинсь-
ка О. Украшське населения придунайських земель. ХУШ - початок XX ст. Одеса, 2002; 
Кушшр В. Украшщ за Дунаем. Одеса, 2002. 

Международные научные связи украинских этнологов, хотя и в недостаточной 
степени, продолжали развиваться. В 1993 г. была создана международная научная 
организация - Украинская ассоциация этнологов. В том же году на базе Института 
народоведения возобновила работу Международная комиссия по исследованию на-
родной культуры и быта населения Карпат (МККК), деятельность которой была 
прервана после распада СССР. 

Украинские этнологи принимают участие в разработке исследовательских проек-
тов совместно с научными центрами стран СНГ (Институтом этнологии и антропо-
логии РАН, Институтом славяноведения и балканистики РАН, Институтом искусст-
воведения, этнографии и фольклора АН Беларуси), Институтом этнографии АН 
Венгрии, Матицей Сербской, университетами Софии, Вроцлава, Кракова, Люблина, 
Оломоуца, Украинским вольным университетом в Мюнхене, рядом научных цент-
ров Американского континента, участвуют в конгрессах Международной ассоциа-
ции украинистов (МАУ). Начиная с 1990 г. состоялось пять таких форумов: в Киеве 
(1990), Львове (1993), Харькове (1996), Одессе (1999) и Черновцах (2002), по резуль-
татам которых были опубликованы содержательные сборники. Совместно с зару-
бежными коллегами готовится к изданию пятитомная энциклопедия украинской ди-
аспоры - пока вышел том "Украшщ Австрали"' (Кшв, 1999). Большая группа украинских 
этнологов приняла участие в представительной международной конференции, посвящен-
ной 100-летию украинской эмиграции в Канаду (Эдмонтон, 1991). Украинские ученые 
участвовали в подготовке к изданию "Этнографического атласа славянских наро-
дов", готовящегося к изданию по инициативе Международной славистической ко-
миссии (Братислава, Словакия), а также в работе международных съездов славис-
тов, очередной из которых - XIII, состоялся в августе 2003 г. в Любляне (Словения). 

В Украине постоянно публикуются многие зарубежные исследователи. Их работы 
охватывают различные проблемы украинской и зарубежной этнологии. Это публика-
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ции Б. Медвидского, И. Ендриевской, М. Лисовой, Б. Стебельского, Р. Жука, 
Р. Климата (Канада), П. Одарченко и Л. Виннара (США), А. Жуковского (Франция), 
Ю. Бачи и М. Мушинки (Словакия), П. Эберхардта (Польша), Л. Фиалковой (Израиль) и 
др. В то же время многие украинские этнологи публикуются в зарубежных изданиях. 
Назовем, например, проблемную статью В. Наулко и американского ученого С. Рапаво-
го в американском журнале "The Ukrainian Quarterly" (N.Y., 1999), посвященную совре-
менным этнонациональным и лингвистическим изменениям в Украине. 

В исследованиях последних лет постоянное внимание уделяется этносам, населяю-
щим Украину. В принятой 16 июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете, 
в частности, отмечалось, что Украина обеспечивает национально-культурное возрож-
дение украинского народа, развитие его традиций, этнографических особенностей, 
функционирование украинского языка во всех сферах жизни. Вместе с тем право нацио-
нально-культурного развития гарантируется всем этносам, проживающим в стране. 
Декларация обеспечивает равенство перед законом граждан, независимо от их проис-
хождения, социального и имущественного состояния, расовой и национальной принад-
лежности. Согласно принятому в 1993 г. закону о национальных меньшинствах, всем 
гражданам Украины гарантируются равные права и свободы, развитие национального 
самосознания и самоопределения. Государство гарантирует этническим группам право 
на национально-культурную автономию, обучение на родном языке, создание культур-
ных обществ, развитие традиций, использование национальной символики, празднова-
ние национальных праздников, исповедание своей религии, создание культурных и 
учебных учреждений, участие в государственном и общественном управлении. 

Кроме того, разработан ряд государственных программ, направленных на развитие 
национальной самобытности: речь идет о развитии языков в Украине, национальных 
культур, возрождении просвещения среди различных этнических общностей. 

В Украине в настоящее время функционирует множество национально-культур-
ных обществ. Открыты школы или факультативы по изучению болгарского, грече-
ского, еврейского, польского, крымскотатарского и других языков в областях с этничес-
ки смешанным населением (Одесской, Донецкой, Черновицкой, Закарпатской), трансли-
руются радио- и телепередачи на языках народов, которые там проживают, издаются 
периодические издания, действуют сотни коллективов художественной самодея-
тельности, фольклорных ансамблей, театров. 

Был проведен ряд конференций, посвященных межэтническим взаимоотношени-
ям в Украине, опубликовано большое количество работ, в которых рассмотрены во-
просы формирования этнического состава, особенности производственной деятель-
ности, языка и культуры народов, их социального и правового статуса, современные 
этнонациональные процессы. Среди монографических изданий отметим упомяну-
тую книгу "Етнонацюналып процеси в Укра'пп: icTopia та сучасшсть"; а также сле-
дующие издания: Етшчний доввдник у двох частинах: Етшчш меншини в Укра'пп. 
Кш'в, 1996; Наулко В. Хто i вщколи живе...; Рафалъський О. Нацюнальш меншини 
Укра'пп у XX ст. 1сторюграф1чний нарис. Кш'в, 2000; Шевченко А. Роаяни в Укра'пп // 
Бюлетень Держкомггету Украши у справах нащональностей. 1999. № 2; Хошгсман Я., 
Наймам А. GBpeï Украши. Ч. 1. Кш'в, 1992; Горовский Ф., Хошгсман Я., Наймам Я., 
Елисаветский Я. GBpeï Украши. Ч. 2. Кш'в, 1995; GBpeï в Укра'пп: icTopia, культу-
ра, традицп / Пвд ред. И. Кураса. Khïb, 1997; Погребинсъка /., Гон M. GBpeï в 
Захвдноукрашськш Народнш республщь Кш'в, 1997. 

Из других работ, посвященных этносам Украины, назовем следующие: Молдова-
ни Украши: юторична перспектива та сучасшсть // Матер1али м1жн. наук.-практ. 
конф. 25-26 лютого 1999. Одеса, 2000; Орлик В. Молдавська меншина в У крапп. 
Юровоград, 1998; Мшъчев В. Болгарсью переселен! на швдш Украши. Кш'в; За-
пор1жжя, 2001; Сергшчук В. Шмщ в Укра'пп. Кш'в, 1994; Евтух В., Чирко Б. ГПмщ в 
Укра'пп (1920-1990 роки). Кш'в, 1994; Варварцев М. Ггалшщ в культурному npocTopi 
Украши. Кш'в, 2000; Араджиони М. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и 
историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII-XX в.). Симферо-
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поль, 1999; Дмитриенко M. и др. Греки на украшських теренах. Нариси з етшчно!' 
icTopiï, документи, матер1али, карта. Кшв, 2000; Дашкевич Я. Вфмешя i Украша. 
Льв1в; Нью-Йорк, 2001; Зшченко Ю. Кримсью татари: 1сторичний нарис. Кшв, 1998; 
Ачкинази И. Крымчаки. С1мферополь, 2000; Смецъ Г., Дяченко Б. Циганське насе-
ления Закарпаття. Ужгород, 1993; Шабашов А. Гагаузы. Одесса, 2002 и др. 

Материалы Всеукраинской переписи населения, проводившейся в декабре 2001 г., 
показали, что в этнической структуре страны произошли серьезные изменения. Они 
проявились в уменьшении общей численности населения, ухудшении демографичес-
кой структуры, в частности сокращении удельного веса женщин детородного возра-
ста, нарушении соотношения мужского и женского населения, значительной смерт-
ности. В то же время, по сравнению с 1989 г., возрос удельный вес (на 0,3%) и чис-
ленность (на 0,5%) украинцев, хотя общая их численность практически сохранилась -
37 млн 542 тыс. (2001 г.). Вместе с тем заметно уменьшилась численность русских -
почти на четверть (около 8 млн на 2001 г.), прежде всего вследствие этнических про-
цессов, и евреев - в 5 раз - в результате зарубежной эмиграции. Количество пред-
ставителей других этносов изменилось по-разному: увеличилась численность крым-
ских татар - в 5 раз, до 250 тыс. человек, и кавказских народов (азербайджанцев - на 
20%, грузин - 50%, армян - вдвое). Одновременно уменьшилась численность белору-
сов, поляков, татар, молдаван и др. Следствием несовершенной миграционной поли-
тики государства и так называемых прозрачных границ стало постоянное увеличе-
ние численности в Украине нелегальных мигрантов и беженцев из стран "третьего 
мира" (например, численность турок возросла в 30 раз). 

Трудно в одной статье всесторонне охарактеризовать развитие украинской этно-
логии за 12 лет независимости. Мы назвали лишь основные вехи деятельности укра-
инских ученых. Вне сомнения, не все работы однозначны, некоторые из них не ли-
шены определенных недостатков. Например, в условиях идеологической либерали-
зации в ряде работ проявилась тенденция к идеализации прошлого, удлинению 
нашей истории в стремлении придать ей больший вес. Есть концепции, построенные 
на весьма сомнительных источниках, а то и вовсе недостаточно аргументированные. 

Вместе с тем, несмотря на неблагоприятные, а порой кризисные явления, вызван-
ные теми или иными внешними и внутренними факторами (невозможность проведе-
ния полноценных экспедиций, трудности с изданием книг, отсутствие материально-
технической базы и адекватной системы информации), даже приведенные выше све-
дения свидетельствуют о том, что украинская этнология в годы независимости доби-
лась заметных успехов. Формальным признанием сказанного является то, что трое 
ее представителей - А. Скрыпник, С. Павлюк и автор этих строк - были избраны 
членами-корреспондентами Национальной академии наук Украины. 

В будущем необходимы улучшение социально-экономической основы исследова-
ний и их дальнейшая популяризация. Да и не только это. На наш взгляд, не принесла 
пользы ни украинской, ни русской, ни любой другой этнологии утрата творческих 
научных связей. Ведь совместная деятельность вовсе не означает посягательства на 
национальные интересы другой стороны, тем более что никто еще не отменял извест-
ного постулата: кто знает только один народ - свой, тот не знает ни одного народа. 

V.l. N a u 1 к о. The Ukrainian Ethnology: Contemporary State and Perspectives 

The development of Ukrainian ethnology during the 12 years of independence, its main institutions and events are 
the objects of the article. The author provides critique of certain traits of Ukrainian ethnology such as the idealization 
of the past, the usage of dubious sources, and lack of argumentation. At the same time, although the financial support 
had been scarce and there were no full-fledged fieldwork research, adequate information, as there were significant 
difficulties with publishing research results, the Ukrainian ethnology attained considerable success. The author la-
ments the lack of scholarly relations between Ukrainian and Russian ethnological schools during this period. 
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