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можно, вызовет несогласие у специалистов по проблеме национализма в той или иной стране, в 
ту или иную эпоху.

Однако все эти -  нет, не недостатки, а особенности рецензируемой книги -  являются, на мой 
взгляд, обратной стороной ее достоинств. Главное из них заключается в том, что автор развора
чивает перед читателем многомерный мир национализмов. В.С. Малахов утверждает: «Вместо 
того чтобы пытаться схватить национализм как некую сущность, имеющую одно и только одно 
значение, лучше обратиться к анализу контекстов, в которых различные участники политиче
ского действия борются за контроль над значениями, в том числе за контроль над значением 
термина ''национализм"...». При этом цель книги -  не просто подчеркнуть противоречивость и 
самого национализма, и высказываний о нем. В.С. Малахов видит в этой противоречивости суть 
и природу национализма.

Примечание

1 Это не первый опыт написания учебника о национализме. См.: Коротеева В. Теории нацио
нализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.
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Рецензируемая коллективная монография -  очередной том серии "Народы и культуры" (ос
нована в 1992 г.), издаваемой Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН в рамках долговременного исследовательского проекта совместно с научными центрами 
Российской Федерации и некоторых соседних государств. Книги этой серии носят энциклопеди
ческий характер и предусматривают комплексное рассмотрение этнической истории, различ
ных явлений культуры и социальных явлений с учетом всех новейших достижений в области эт
нографического изучения конкретных этнических образований. Данное издание -  второе из 
шести запланированных томов серии, посвященных народам Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера (первым был том "Буряты", который увидел свет в 2004 г.). В издании строго 
очерчен круг народов и даны причины объединения именно этой группы народов в один том. 
Основная работа по подготовке тома осуществлена сотрудниками Института этнологии и ан
тропологии РАН и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

В "Предисловии" (авторы В.А. Тишков, С.В. Чешко) и "Введении" (З.П. Соколова) представ
лены не только сведения об авторах, краткая характеристика народов, но и определены мето
дологические основы исследования и выделены основные дискуссионные проблемы, среди ко
торых наиболее спорными являются этногенез ряда этносов, происхождение и формирование 
оленеводства у народов севера Западной Сибири. Необходимо отметить также, что в дальней
шем в работе рассматривается еще одна очень важная проблема -  рода и фратрии. Далее следу-
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ет очерк (В.И. Молодин), в котором представлены результаты археологического изучения ре
гиона и рассмотрены основные концепции этногенеза народов, которым посвящен данный том. 
Завершается том главой (З.П. Соколова, В.А. Тишков), посвященной современному состоянию 
и основным проблемам дальнейшего существования и развития народов севера Западной Сиби
ри, подвергшихся значительному влиянию промышленного освоения данного региона. Основ
ное содержание книги составляют разделы, посвященные отдельным народам: "Ханты", "Ман
си", "Селькупы", "Ненцы", "Энцы", "Нганасаны", "Кеты".

Изложение материала по конкретным народам построено по классическим канонам истори
ко-этнографических исследований. Необходимо отметить четко выдержанную структуру рабо
ты в этой части. Каждому народу посвящен свой раздел, структура разделов является однотип
ной: представлены общие сведения о народе, рассмотрены происхождение и этническая исто
рия, материальная культура, социальная организация, семейная обрядность, мировоззрение. В 
отдельной главе, посвященной духовной культуре, представлены фольклор, праздники, музыка 
и декоративное искусство. Соответственно внутри ряда глав ("Материальная культура", "Се
мейная обрядность", "Духовная культура”) по единой схеме выделены подразделы. Внутри глав, 
особенно касающихся общих сведений, проблем происхождения и дальнейшей этнической исто
рии народов, изложение материала тоже идет по определенной схеме. Так, в главе "Общие све
дения” по каждому народу представлены следующие позиции -  расселение, природа, численность, 
самоназвание, язык, антропологические характеристики, история изучения. Помимо этих основ
ных позиций даются сведения о письменности и этнографических и территориальных группах. 
Таким образом, представленная работа имеет строгую схему изложения материала.

При описании хозяйства и материальной культуры авторы тома выделяют различия, прису
щие определенным этнографическим группам этих народов, что стало возможным благодаря 
изучению не в целом культуры определенного народа, а его различных локальных групп. Мы 
не будем подробно останавливаться на анализе разделов по народам. Авторы данного коллек
тивного труда давно зарекомендовали себя как профессиональные исследователи разных сто
рон жизнедеятельности народов севера Западной Сибири. Поэтому не приходится сомневаться 
в тех сведениях, которые изложены в разделах. Хотелось бы отметить, что в результате озна
комления с данным трудом представляется очевидным, что существует еще немало "белых пя
тен" и неизученных или малоизученных явлений культуры этих народов, несмотря на наличие 
огромного количества научных трудов. Актуальность изучения истории и культуры угорских и 
самодийских этносов несомненна. Традиционный уклад жизни этих народов претерпел во вто
рой половине XX в. такие изменения, связанные с промышленным освоением региона, что это 
не могло не сказаться на их развитии. В то же время приспособление коренных народов севера 
Западной Сибири к суровым условиям окружающей среды, рациональное использование при
родных богатств являются наиболее яркими примерами адаптационных возможностей челове
ка при освоении обширных пространств Евразии.

Говоря о структуре данной работы, необходимо отметить как положительные, так и отдель
ные отрицательные моменты. С одной стороны, такое изложение материала оправдано самим 
жанром, определяющим данную работу как историко-этнографическое исследование. Это дает 
возможность сопоставления тех или иных явлений культуры, выявления общих моментов их эт
нического развития и т.д. С другой стороны, именно такой подход к подаче материала привел к 
тому, что в работе довольно часто дублируются те или иные сведения. Это касается этногенеза 
народов, хозяйственных занятий, материальной культуры и т.п., особенно тех групп, которые 
являются пограничными как по месту обитания, так и по своему происхождению. В качестве 
примера дублирования сведений можно рассмотреть такой момент, как численность народов, 
который вызывает некоторое изумление.

Так, сведения о численности народов даются во "Введении", в гл. "Общие сведения" каждого 
раздела по народам, а также в заключительном очерке "Народы Западной Сибири в XX -  нача
ле XXI в.". Удивление вызывает и тот факт, что эти сведения порой противоречат друг другу. 
Например, во "Введении" (с. 13) мы узнаем численность этих народов по результатам Всерос
сийской переписи 2002 г., где указывается, что "с 1989 г. до 2002 г. общая численность народов
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Севера в регионе выросла на 22%, численность нганасан и энцев уменьшилась". В заключитель
ном очерке также представлены результаты последней переписи по данным народам, где, в 
частности, отмечается следующее: "Благодаря росту этнического самосознания численность 
народов Западной Сибири возросла в 1989-2002 гг.: кетов на 27%, манси -  на 27,5%, ненцев -  на 
17%, селькупов -  на 15,5%, хантов -  на 22%, энцев -  на 11%, уменьшилось лишь число нганасан 
на 30%" (с. 735).

Таким образом, здесь уже даются сведения об уменьшении численности только нганасан, в 
то время как численность энцев увеличилась. В разделах по народам приведены те же цифры, 
касающиеся количественного состава народов по переписи 2002 г., но даны совершенно другие 
проценты увеличения и уменьшения по сравнению с переписью 1989 г. Так, численность наро
дов возросла: кетов -  на 34% (с. 631), манси -  на 35% (с. 200), ненцев -  на 19% (с. 387), селькупов -  
на 17,6% (с. 305), хантов -  на 27% (с. 58), энцев -  на 12% (с. 487). Если в отношении ненцев, эн
цев, селькупов отмечаются небольшие расхождения, то по отношению к хантам, манси, кетам -  
эти расхождения значительны. Понятно, что при подготовке работы ее авторами использова
лись предварительные данные переписи 2002 г. Однако это не объясняет наличия таких значи
тельных расхождений, так как количественные показатели в разных разделах не противоречат 
друг другу.

Несмотря на указанные недостатки, данная работа является, без преувеличения, значитель
ным вкладом в науку. Значимость ее определяется тем, что в книге представлены история и 
культура народов севера Западной Сибири с учетом последних достижений в области отече
ственного сибиреведения. Различные точки зрения на происхождение и этническое развитие 
этих народов отражают современный уровень развития науки. Исследование базируется на 
огромном количестве антропологических, археологических, этнографических источников. В 
работе широко используются материалы центральных и местных архивов, музейные коллек
ции. Особо хочется отметить библиографический список, включающий более тысячи работ, 
посвященных народам данного региона. Наличие большого иллюстративного материала позво
ляет воочию представить все многообразие культуры этих народов.

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть важность такого рода издания, которое 
предполагает именно комплексное рассмотрение этнической, в том числе этнокультурной, эт
носоциальной и этнополитической истории, различных явлений культуры и социума, что пре
красно продемонстрировано в этом коллективном труде. Первый опыт такого монографиче
ского исследования народов Сибири состоялся в 1956 г., когда был выпущен том "Народы Си
бири" из серии "Народы мира". Почти через 50 лет выходят новые тома по истории и 
этнографии народов Сибири, обобщающие все накопленные сведения и научные интерпрета
ции в этой области человеческого знания. Выражаем надежду, что выход серий по народам и 
культурам с промежутками в полвека станет хорошей традицией российской науки.


