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Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН) за последнее пятилетие1 
осуществлял научные исследования по следующим основным направлениям: теория и 
история этнологической и антропологической науки; этнология русского народа, дру-
гих народов России и сопредельных стран; происхождение и этнокультурный облик 
народов мира; физическая (биологическая) антропология и эволюция человека; рели-
гиоведение; кросскультурная психология и этносоциология; межэтнические отноше-
ния и конфликты; медицинская антропология и гендерные исследования, аудиовизу-
альная антропология. В разработке указанных направлений достигнуты существенные 
результаты, которые нашли отражение в опубликованных монографиях и сборниках 
статей (в институте ежегодно публикуется более 50 книг), а также на страницах перио-
дических и серийных изданий: “Этнографическое обозрение”, “Народы и культуры”, 
“Расы и народы”, “Этнографическая библиотека”, “Полевые исследования ИЭА РАН”, 
“Вестник антропологии”, “Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов”, “Этнополитическая ситуация в России и сопредельных 
государствах. Ежегодный доклад EAWARN”, “Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии”2.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ  ПРОГРАММЫ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

В исследовательской работе на передний план вышли разработки по академиче-
ским программам. Институт этнологии и антропологии РАН взял на себя сложную 
и ответственную задачу головного учреждения по общеакадемическим программам 
фундаментальных научных исследований: “Этнокультурное взаимодействие в Евра-
зии” (2003–2005 гг.), “Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям” (2006–2008 гг.), “Историко-культурное 
наследие и духовные ценности России” (с 2009 г.). Помимо координации масштаб-
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1 Результаты работы ИЭА РАН в предыдущий период освещены в статье академика 
В.А. Тишкова в связи с 70-летием института. См. Тишков В.А. Горизонты российской этнологии. 
К 70-летию Института этнологии и антропологии РАН. – Новая и новейшая история, 2002, № 5, 
с. 3–18.

2 Основные итоги деятельности и списки публикаций института содержатся в ежегодных 
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ных разработок, осуществляемых академическими учреждениями Москвы, Санкт-
Петербурга и региональных научных центров РАН, институт выступил инициатором 
научного синтеза и общественно-значимых обобщений, получивших отражение в 
итоговых фундаментальных публикациях по программам3. Обсуждение научных ито-
гов евразийской программы включил в свою работу состоявшийся 28 июня – 2 июля 
2005 г. в Санкт-Петербурге VI конгресс этнографов и антропологов России. Он выявил 
не только научный, но и общественный интерес к истории Евразии и эволюции в нем 
культурных систем, осознание роли, которую занимала и продолжает занимать Россия 
в евразийском историческом процессе. Результаты трехгодичных исследований ис-
торических и современных форм, механизмов и последствий социально-культурных 
адаптаций были подведены на итоговой научной конференции по программе “Адап-
тация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным 
трансформациям”4. 

Заметный вклад в разработку вышеперечисленных программ внес научный кол-
лектив ИЭА РАН. В рамках евразийской программы, например, получены новые ма-
териалы по этногенезу народов Прикаспийского и Северокавказского регионов в кон-
це I – начале II тысячелетия н.э. Этноархеологические исследования на Северном Кав-
казе (аланская крепость Горное Эхо) дали уникальный материал о строительных техно-
логиях и миграциях аланских племен в эпоху Хазарского Каганата. Особое внимание 
было уделено контактам городских цивилизаций Средней Азии с кочевыми степными 
народами5. По традиционной для института “хорезмийской” тематике исследовано ста-
новление раннесредневекового общества в низовьях Амударьи и проблемы культурных 
процессов в северных областях Ахеменидской империи в IV в. до н.э. Многолетняя 
работа в этом направлении завершилась публикацией коллективной монографии6. Со-
трудники института приняли участие в широкомасштабных работах на раннесредневе-
ковом памятнике Пор-Бажын (Тува), в ходе которых получены уникальные материалы 
по истории раннесредневековой истории Евразии. Продолжены археологические ра-
боты и антропологические исследования в составе Маргианской археологической экс-
педиции под руководством В.И. Сарианиди на памятнике периода бронзы Гонур-Депе.

По другой общеакадемической программе выявлены адаптационные ресурсы и 
практики населения различных регионов России к особенностям природного и ланд-
шафтного окружения; индивидуальные и групповые механизмы хозяйственной, соци-
ально-культурной и социально-психологической адаптации к коренным сдвигам, про-
исходившим в ходе масштабных трансформаций как в историческом прошлом, так и 
на рубеже XX–XXI вв. Важным результатом стали выводы о многообразии вариантов 
адаптационных процессов и их влиянии на динамику социальной жизни и этнических 
ситуаций в различных регионах России. Исследования также показали, что на осо-
бенности адаптации людей к меняющейся среде немаловажное влияние оказывают 
некоторые черты их этнической культуры. В частности, растущее в условиях распада 
Советского Союза этническое самосознание во многих случаях явилось фактором, 
способствовавшим адаптационным процессам, как и знание языков титульных на-
родов, ставших государственными. Проведено комплексное исследование процессов 
массовой миграции и особенностей адаптации мигрантов и беженцев в период поли-
тических и социальных трансформаций XX в., раскрыта картина их жизнедеятель-

3 Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин, 
В.А. Тишков, кн. 1–2. М., 2006; Адаптация народов и культур к изменениям природной сре-
ды, социальным и техногенным трансформациям. Отв. ред. А.П. Деревянко, А.Б. Куделин, 
В.А. Тишков. М., 2009.

4 Конференция состоялась в Москве 28–30 ноября 2008 г.
5 Аржанцева И.А., Савенко С.Н., Сычев А.А. Кисловодский археологический музей под 

открытым небом “Горное эхо”. Основы концепции. Кисловодск, 2003.
6 Калалы-Гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV – II вв. до н.э. Отв. ред. Б.И. Вайн-

берг. М., 2004.
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ности, а именно – быт, культура, образование, религия, занятость, взаимоотношения 
с властью, с коренным населением, интеграция в общество, сохранение традиций и 
появление новаций7. 

Особое внимание было уделено вопросу практической реализации научных раз-
работок, полученных по программам, в сегодняшней общественной практике. В каче-
стве примера можно привести независимый экспертный доклад, посвященный мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока8. В нем не только содержится 
анализ проблем, но и предложена стратегия многовариантного саморазвития в рамках 
так называемой культурно ориентированной модернизации вместо длительно господ-
ствовавших традиционалистских охранительных установок на основе государствен-
ного патернализма и культурного изоляционизма. Судя по реакции на эту публика-
цию, восприятие научных рекомендаций требует определенной подготовки политиков 
и аборигенных активистов и временнóй дистанции. Этот же самый феномен можно 
было наблюдать в отношении исследований по Северному Кавказу.9 

ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ  И  АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ  НАУКИ 

Очередными фундаментальными томами по прибалтийско-финским народам, 
тюркским народам Крыма и Сибири, абхазам, бурятам, народам Западной и Северо-
Восточной Сибири пополнилась историко-этнографическая серия “Народы и куль-
туры”, издаваемая под общей редакцией В.А. Тишкова и С.В. Чешко10. Работа над 
этой серией осуществляется в координации с научными учреждениями России и стран 
СНГ на основе качественно обновленной источниковой базы и новых теоретико-ме-
тодологических принципов. Содержащаяся в книгах разносторонняя информация 
об отдельных народах делает данные публикации чрезвычайно востребованными в 
управленческой практике, в системах высшего и среднего образования, а также среди 
широких кругов читателей. Этим томам близки по жанру и по научной значимости 
вышедшие в свет авторские обобщающие монографии, посвященные армянскому и 
обско-угорскому (ханты и манси) народам11. Большой интерес для широкого круга 
специалистов и общественности в целом представляют и новые энциклопедические 
издания, выполненные при непосредственном научном и организационном участии 
сотрудников института12.

7 Этнокультурное взаимодействие и социокультурная адаптация народов Севера России. 
Отв. ред. В.И. Молодин, В.А. Тишков. М., 2006; Мы и как удмурты, и как чуваши… Взаимная 
социально-культурная адаптация в этнически смешанных селениях. М., 2007; Субботина И.А. 
Гагаузы: расселение, миграция, адаптация (вторая половина ХХ – начало ХХI в.). М., 2007; 
Этнорегиональные модели адаптации к условиям трансформирующегося общества. Постсовет-
ский опыт. Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2008; Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и 
межкультурное взаимодействие в Северной Башкирии. М., 2008, и др.

8 Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Под ред. В.А. Тишкова. М. – Новосибирск, 2004.

9 Российский Кавказ. Книга для политиков. Под ред. В.А. Тишкова. М., 2007; Северный 
Кавказ в национальной стратегии России. Под ред. В.А. Тишкова. М., 2008. 

10 Прибалтийско-финские народы. Отв. ред. Е.И. Клементьев, Н.В. Шлыгина. М., 2003; 
Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки. Отв. ред. С.Я. Козлов, Л.В. Чи-
жова. М., 2003; Буряты. Отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. М., 2004; Народы Западной Си-
бири. Отв. ред. И.Н. Гемуев, В.И. Молодин, З.П. Соколова. М., 2005; Тюркские народы Сибири. 
Отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М., 2006; Абхазы. Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. 
М., 2007; Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. М., 2008; 
Народы Северо-Востока Сибири. Отв. ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев. М., 2009.

11 Тер-Саркисянц А.Е. История и культура армянского народа с древнейших времен до нача-
ла XIX в. М., 2005; Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из ХХI века. М., 2009.

12 Народы России. Атлас культур и религий. Под ред. А.В. Журавского, О.Е. Казьминой, 
В.А. Тишкова. М., 2009.
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Заметный вклад внесен в разработку общетеоретических проблем этнологии 
и смежных с ней дисциплин13. Прежде всего была пересмотрена господствующая в 
отечественном обществознании теория этноса и ее политические воздействия, пред-
ложена новая трактовка феномена этничности, выдвинут ряд фундаментальных кон-
цептуальных положений и теоретических новаций о природе феномена этничности, 
основах устройства многоэтничных государств, государственного устройства России, 
о стратегии и механизмах национальной политики14. Во многом новаторским стал 
опыт изучения современных этногенетических мифов, который показывает большую 
мобилизирующую роль образов прошлого в этнополитическом процессе, в особен-
ности, в эскалации межэтнической напряженности15. Впервые в отечественной науке 
предпринята попытка анализа вариативности национализма, его политического зна-
чения и символической роли в современных обществах. Кроме того, показан опыт 
нациестроительства прежде всего как форма утверждения гражданской идентичности 
среди многоэтничного и поликонфессионального населения крупных государств ми-
ра16.

Продолжены изыскания в области классической этнографии. Значительное внима-
ние уделено изучению русского традиционного праздника и его структурно-семанти-
ческих составляющих, характеристике способов взаимодействия игровых и обрядовых 
форм. Освещен феномен русской бани и его роль в обрядовой и праздничной культуре. 
Дан развернутый анализ терминологии, семантики и символики хлеба и напитков в 
культурах народов мира – незаменимых атрибутов будничного и праздничного стола, 
обрядов 17. 

Физическими антропологами предложен новый подход к анализу проблем эво-
люции человека и его предков18. Теоретические вопросы антропосоциогенеза на-
шли отражение в новых подходах к комплексному анализу агрессивного поведения 
человека как одной из социальных составляющих, в обосновании комплексной роли 
врожденных и экологических факторов в формировании разных типов социальных 
структур19.

Достигнуты успехи в деле публикации источников и введения в научный оборот 
классического наследия. Вышло в свет уникальное собрание основных документаль-
ных источников на русском языке по истории российской колонизации Калифорнии 

13 Губогло М.Н. Концептуально-понятийное переоснащение этнической проблематики в 
научных исследованиях и политической практике. М., 2004; Артемова О.Ю. Охотники-соби-
ратели и теория первобытности. М., 2004; Антропология на пороге III тысячелетия, т. 1–2. М., 
2004; Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М., 
2004; Этноэкологические исследования. М., 2004; Белик А.А. Историко-теоретические пробле-
мы психологической антропологии. М., 2005; Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое 
знание. СПб., 2007; Этнические категории и статистика. Дебаты в России и во Франции. Ред. 
Е.И. Филиппова. М., 2008, и др.

14 Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. 
М., 2003; его же. Этнология и политика. 2-е изд, доп. М., 2005.

15 Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003; 
его же. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М., 2006.

16 Национализм в мировой истории. Отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман. М., 2007.
17 Баня и печь в русской народной традиции. Отв. ред. В.А. Липинская. М., 2003; Моро-

зов И.А., Слепцова И.С. Круг игры: Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (ко-
нец ХIХ – начало ХХ в.). М., 2004; Хлеб в народной культуре: Этнографические очерки. Под 
ред. С.А. Арутюнова, Т.А. Ворониной. М., 2004; Хмельное и иное: напитки народов мира. Отв. 
ред. С.А. Арутюнов, Т.А. Воронина. М., 2008.

18 Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004.
19 Сборники статей под редакцией М.Л. Бутовской: Агрессия и мирное сосуществование: 

универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. М., 2006; Человек 
в прошлом и настоящем: поведение и морфология. М., 2008.
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с наиболее известным поселением Крепость Росс20. Исследована хранящаяся в МАЭ 
РАН (Кунсткамере) малоизвестная коллекция этнографических предметов и гравюр, 
связанных с кругосветными экспедициями Джеймса Кука21. Новые издания пополни-
ли серию этнографических альбомов ИЭА РАН22. Они содержат ценный иллюстратив-
ный материал, дающий представление о разнообразии и богатстве культуры народов 
России и служат важным источником для изучения этнокультурного наследия.

Проведена работа с архивными материалами ИЭА РАН, в результате которой вы-
шли в свет пять выпусков ранее закрытых для публикации так называемых “докладных 
записок” 1950-х – начала 1990-х годов, подготовленных сотрудниками института для 
партийных или государственных инстанций по итогам экспедиционных выездов на 
Российский Север. В настоящее время эти документы приобрели значимость ценного 
источника, отражающего влияние управленческих решений на жизнедеятельность 
северных народов23. Осуществлена публикация по документам фонда “Е.П. Пешкова. 
Помощь политическим заключенным”24. 

В 2005 г. завершено трехтомное издание работы Г.Ф. Миллера “История Сиби-
ри” – одного из фундаментальных трудов по истории Сибири, сохраняющего свое 
значение и в наше время25. Подготовлены к печати и увидели свет наиболее ценные 
и не утратившие научного значения исследования по этнографии русских сибирских 
старожилов, принадлежащие замечательному русскому этнологу, фольклористу, язы-
коведу Г.С. Виноградову26. Опубликованы работы других известных и незаслуженно 
забытых авторов: П.А. Матвеева, Д.Я. Самоквасова, П.М. Богаевского, В.П. Тихонова, 
С.В. Пахмана, С.М. Пономарева, Ф.А. Щербины, Д. Чирцова, которые ранее не пере-
издавались и стали библиографической редкостью27. 

Издано несколько книг, рассказывающих о жизненном пути и научном наследии 
выдающихся ученых, во многом определивших направления развития этнологии и 
антропологии в нашей стране в ХХ в.28 Такие исследования представляются важными 
для осознания преемственности в истории отечественной этнографии, без чего не-
возможно ее дальнейшее плодотворное развитие. Большое внимание было уделено 
изданию на русском языке трудов зарубежных ученых29.

20 Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 
связях, 1803–1850. Сост. и подгот. изд. А.А. Истомин, Дж. Р. Гибсон, В.А. Тишков. М., 2005.

21 Иванова Л.А. Куковская коллекция Петербургской Кунсткамеры: проблемы источникове-
дения и атрибуции. М., 2005.

22 Дмитриева С.И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. М., 2006.; Соко-
лова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М., 2007; Тишков В.А. Тундра и 
море. Чукотско-эскимосская резьба по кости. М., 2008.

23 Серия публикаций под общим названием “Этнологическая экспертиза” под ред. З.П. Со-
коловой, Е.А. Пивневой. 

24 Изгнанники в своей стране: письма из советской ссылки 1920–1930-х годов. Сост., под-
гот. текста, вступ. статья О.Л. Миловой. М., 2008.

25 Миллер Г.Ф. История Сибири. Отв. ред. С.И. Вайнштейн, Е.П. Батьянова. М., 2005.
26 Виноградов Г.С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири. Сост., ком-

мент., аннотированный именной и географический указатели А. А. Сириной, О. А. Акулич. М., 
2008.

27 Власть земли. Традиционная экономика крестьянства России XIX века — нача-
ла XX века, т. 2. Авт.-сост. и отв. ред. Ю.И. Семенов. М., 2003.

28 Репрессированные этнографы. Отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М., 2003; Выдающиеся отече-
ственные этнологи и антропологи ХХ века. Отв. ред. В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. М., 2004; 
Тишков В.А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб., 2008.

29 Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М., 2004; Уайт Л. Избранное: эволюция 
культуры. М., 2004; Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. М., 2004; Шлее Г. Управ-
ление конфликтами: теория и практика. М., 2004; Годелье М. Загадка дара. М., 2007; Шеффер И. 
Лапландия. М., 2008; Райхл К. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. М., 
2008, и др. 
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ЭТНОЛОГИЯ  РУССКОГО  НАРОДА,  ДРУГИХ  НАРОДОВ  РОССИИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ  СТРАН

Важнейшая роль в исследованиях института принадлежит отечественной пробле-
матике, которая разрабатывается в отделах русского народа, народов Севера и Сибири, 
Кавказа. Научным приоритетом по-прежнему является изучение русского народа, его 
истории, духовной и материальной культуры, современного социального и политиче-
ского статуса в различных регионах России и за ее пределами. В разработках послед-
них лет существенное внимание уделялось миграционной подвижности и адаптации 
русских в зонах позднего расселения, их социально-культурному статусу, трансфор-
мациям в историко-культурном развитии, этническим аспектам формирования новой 
гражданской идентичности30. Как возник и что есть русский народ? В чем отличие 
русского от других народов? Какие особенности характера и быта помогли русским 
освоить огромные территории Евразийского материка и внести крупный вклад в раз-
витие человеческой цивилизации? Эти и многие другие вопросы подняты и освещены 
в публикациях исследователей. Заметный вклад внесен в комплексную разработку 
темы “Русские за рубежом”31. Особо следует отметить двухтомную коллективную 
монографию “Русские Рязанского края”, которая стала итогом многолетних экспеди-
ционных исследований, музейных и архивных изысканий, проведенных сотрудниками 
института в Рязанском крае32. 

В области североведения и сибиреведения большое научное и прикладное значе-
ние имела разработка вопросов, связанных с современным положением коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проблемами их адаптации 
к новым социально-экономическим и политическим условиям33, а также с правовыми 
аспектами современной жизни34. Одним из важных выводов, полученных в результате 
проведенных исследований, стала констатация того, что коренные народы Севера и 
Сибири постоянно провоцируются на включение или изобретение новых адаптацион-
ных механизмов благодаря сохранению в стране политики списочного, группового (а 
не личностного) подхода к людям, а это в свою очередь провоцирует институционали-
зацию все новых и новых этнических групп. Существенный вклад внесен в изучение 
проблем социальной организации народов Сибири (например, на телеутском материа-
ле дан комплексный анализ двух важнейших традиционных институтов, составлявших 
основу социальной организации большинства сибирских народов, – рода и общины)35, 
большой объем работ был связан с изучением и публикацией эпического наследия 
сибирских аборигенов36.

30 Мировоззрение и культура севернорусского населения. Отв. ред. И.В. Власова. М., 2006; 
Буганов А.В., Громыко М.М. О воззрениях русского народа, 2-е изд. М., 2007; Русские: история 
и этнография. Ред. И.В. Власова, В.А. Тишков. М., 2008; Кузнецов С.В. Хозяйственные, религи-
озные и правовые традиции русских XIX – начала XXI в. М., 2008, Очерки русской народной 
культуры. Отв. ред. И.В. Власова. М., 2009.

31 Нитобург Э.Л. Русские в США: История и судьбы, 1870 –1970: этноисторический очерк. 
М., 2005; Святыни русского зарубежья в США. Авт.-сост. и отв. ред. Т.В. Таболина. М., 2006; 
Живет душа России: неизвестные страницы русского зарубежья. Отв. ред. и сост. Т.В. Таболина, 
вып. 2. М., 2007.

32 Русские Рязанского края, т. 1–2. Отв. ред. С.А. Иникова. М., 2009.
33 В поисках себя: народы Севера и Сибири в постсоветских трансформациях. Отв. 

ред. Е.А. Пивнева, Д.А. Функ. М., 2005; Практика постсоветских адаптаций народов Сибири. 
Отв. ред. Д.А. Функ, Х. Бич, Л. Силанпяя. М., 2006, Миссонова Л.И. Уйльта Сахалина: большие 
проблемы малочисленного народа. М., 2006.

34 Сборники под редакцией Н.И. Новиковой: Олень всегда прав. Исследования по юридиче-
ской антропологии. М., 2003; Право в зеркале жизни. Исследования по юридической антропо-
логии. М., 2006; Люди Севера. Права на ресурсы и экспертиза. М., 2008. 

35 Батьянова Е.П. Род и община у телеутов в XIX – начале XXI века. М., 2007.
36 Функ Д.А. Миры шаманов и сказителей (комплексное исследование телеутских и шор-

ских материалов). М., 2005. 
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В области кавказоведения велось изучение этноисторических проблем, тради-
ционных институтов и культурного наследия народов Кавказа37. Исследование этно-
культурного развития народов региона в условиях современных глобализационных 
процессов показало, что в кавказских социумах, общественное мнение которых в 
целом настроено против агрессивных инновационных воздействий, последствия гло-
бализации носят противоречивый характер. Одним из механизмов противостояния 
воспринимается верность традиции, в которой видится спасение от непонятной и 
враждебной стихии глобализации. Вместе с тем многие стороны современной кав-
казской жизни подверглись за последнее время существенным изменениям, причем 
не только в сфере материального и хозяйственного быта, но и в области соционор-
мативной культуры. Это свидетельствует о наличии в кавказских социумах опреде-
ленных адаптивно-селективных механизмов, которые актуализированы в настоящее 
время в социальной практике38. Впервые на дагестанском материале рассмотрена 
проблема шаманства и исследованы разновидности шаманско-магической прак-
тики у народов Дагестана. Большое внимание уделено роли суфийского фактора в 
складывании и развитии современной этнополитической ситуации в Кавказском 
регионе39.

В поле зрения ученых находилась также этнокультурная ситуация на погранич-
ных территориях. Например, в координации с белорусскими коллегами выполнено 
исследование по проблемам белорусско-русского пограничья. Предметом изучения 
стали региональные особенности в демографической, языковой, конфессиональной 
сферах, ландшафтно-топографическое и архитектурно-планировочное своеобразие 
организации обитаемой среды, обрядовая культура по обе стороны белорусско-рус-
ского пограничья, а также идентичность и культурная специфика населения этих тер-
риторий40.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ  ОБЛИК  НАРОДОВ  МИРА

Продолжено изучение вопросов, связанных с происхождением и этнокультурным 
обликом народов мира. Значительная часть исследований по европеистике была по-
священа современным тенденциям в динамике этнокультурного облика Европы под 
воздействием интеграционных процессов, глобализации и миграции населения. Ре-
зультатом полевых изысканий социально-антропологического характера в различных 
регионах Европы, многочисленных интервью, анализа юридических актов и стати-
стических данных стал трехтомный труд “Европейская интеграция и культурное мно-
гообразие”41. Большое внимание в нем уделено анализу трансформации этнокультур-
ных традиций в новой Европе (семейные ценности, формы социального поведения, 
конфликты и общественные движения с этнической окраской и др.). Исследователи 
сосредоточили внимание на проблеме открытости повседневной культуры к иному, 
выделив такой аспект этого явления, как европейский образ жизни в диалоге различ-
ных культурных традиций. По мнению авторов, особенности социально-культурных 

37 Калоев Б.А., З.Б. Цаллагова З.Б. Осетины. М., 2005; Цулая Г.В. Силуэты Грузии. М., 2007; 
Аршба С.Г. Народная медициона абхазов. Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе. М., 2007. 

38 Северный Кавказ: профилактика конфликтов. Ред. А. Айрапетян, Ю. Анчабадзе, А. Була-
тов, Л. Соловьева. М., 2008.

39 Булатов А.О. Формы шаманско-магической практики у народов Дагестана в конце XIX – 
ХХ в. Пущино, 2004; его же. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе. История и трансформации. 
М., 2006.

40 Григорьева Р.А., Касперович Г.И. Население Белорусско-русского пограничья: демогра-
фия, язык, этническая идентификация. Минск, 2004; Белорусско-русское пограничье. Отв. ред. 
Р.А. Григорьева, М.Ю. Мартынова. М., 2005. 

41 Европейская интеграция и культурное многообразие региона, ч. 1-3. Отв. ред. М.Ю. Мар-
тынова. М., 2009.
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процессов в “большой Европе” требуют уточнения комплекса наиболее существен-
ных взаимозависимостей и взаимосвязей между социальной, культурной политикой 
европейских государств и другими ключевыми внутренними и внешними сферами 
функционирования региона. Результаты проведенных изысканий способствуют более 
объективному и убедительному подходу к поставленной проблеме в целом, позволяют 
продемонстрировать общие на современном этапе тенденции в развитии регионализ-
ма и идентичностей в Европе.

Одним из важных направлений исследований стало совместное с французскими 
этнологами и антропологами обсуждение проблем идентичности и нациеобразования 
в европейских странах, а также мультикультурной природы современных наций. В 
этом же контексте была изучена проблема современных категорий и понятий в науке 
и в общественно-политической практике, которая используется в отношении разных 
групп не только в процессе самих исследований, но и при различных опросах, включая 
переписи населения. Эта категоризация населения оказывает обратное, конструирую-
щее воздействие на самосознание людей, создавая тем самым обобщенные категории 
типа “меньшинств”, “мигрантов” и т.д.

На европейских материалах получены оригинальные выводы о роли гражданского 
общества в интеграции этнически смешанной среды. Подробно описаны и изучены 
исторически обусловленные “центробежные” и “центростремительные” тенденции в 
изменении этнической культуры, а также сформировавшиеся в связи с ними культур-
ные модели поведения, отраженные в общественных институтах (социальные группы, 
их среда, институты коммуникации), в знаковой сфере (идеология, символика, куль-
турные коды, ментальность, картина мира), в повседневной поведенческой практике 
(обычаи, ритуалы, обряды, церемонии, этикет, нормы поведения, стереотипы поведе-
ния, в том числе межэтнические).42 

На примере народов Америки исследован широкий круг вопросов, свя-
занных с властью как социокультурным феноменом – ключевыми в социаль-
ной антропологии проблемами исторической типологии потестарных и госу-
дарственных структур, происхождения и исторической динамики ранних форм 
социальной стратификации, эволюции властно-управленческих функций и иерар-
хических структур в государствах разного типа43. По материалам совместных по-
левых выездов исследователей СССР и Кубы в разные районы острова в 1980–
1987 гг. комплексно представлена традиционная культура сельского населения этой 
страны44.

Определенное внимание было уделено процессам преобразований в социальной 
области и культуре у народов Центральной Азии, прослежены этапы и факторы этих 
преобразований, механизмы и пути модернизации. Рассмотрение центральноази-
атского опыта модернизации позволило, в частности, исследовать теоретическую 
проблему неравномерности развития различных обществ, ответить на вопрос, какие 
особенности имеет процесс модернизации в мусульманских странах, а также изучить 
отличительные характеристики советской и постсоветской модернизации. Получены 

42 Фаис-Леутская О.Д. Модернизация в Сардинии и этно-культурные трансфор-
мации. М., 2003; Иванова Ю.В. Труды и праздники албанских крестьян. М., 2004; Лю-
барт М.К. Семья во французском обществе. М., 2005; Меняющаяся Европа. Проблемы 
этнокультурного взаимодействия. Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2006; Рыжакова С.И., За-
вьялова М.В. Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования 
среди молодежи Латвии и Литвы (1999 – 2003). М., 2008; Наша повседневная жизнь. Антро-
пологические исследования ученых России и Сербии. Под ред. М. Мартыновой и Д. Радойчич. 
М., 2008.

43 Власть в аборигенной Америке. Проблемы индеанистики. Отв. ред. А.А. Бородатова, 
В.А. Тишков. М., 2006.

44 Традиционная материальная культура сельского населения Кубы. Отв. ред. Э.Г. Алексан-
дренков, А.Х. Гарсия Далли. М., 2003. 
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новые данные по проблемам этногенеза и этнической истории, материальной и ду-
ховной культуры, современных этнических и этнополитических процессов у народов 
Средней Азии и Казахстана45. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)  АНТРОПОЛОГИЯ  И  ЭВОЛЮЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Накоплена значительная информация в области физической антропологии, касаю-
щаяся главным образом древнего и близкого к современности населения46. Важным 
направлением исследований остаются проблемы антропогенеза. Дискутируются во-
просы о времени дивергенции гоминоидного ствола, экологических и поведенческих 
причинах перехода предковых форм к ортоградности, обсуждаются гипотезы локомо-
торных особенностей последнего общего предка гоминид и африканских понгид47.

Благодаря использованию новых методик, таких как антропоэстетика, антропоге-
нетика и демография, антропоэкология, на более высоком уровне знаний исследова-
лись адаптационные, миграционные и метисационные механизмы в процессе форми-
рования современного населения Евразии. Так, впервые в отечественной физической 
антропологии была поставлена проблема изучения эстетического предпочтения ва-
риантов внешности на фоне и во взаимодействии с антропологическим разнообра-
зием и биометрического моделирования этого процесса. В научный оборот введена 
новая информация об опыте эстетического взаимодействия человека с окружающим 
антропологическим разнообразием и механизмах его восприятия48. Расширены наши 
представления о влиянии биологических и средовых компонент на процессы воспро-
изводства в популяциях человека, предложена гипотеза объяснения наблюдающегося 
в России в последние годы снижения младенческой смертности как одного из возмож-
ных проявлений действия репродуктивной компенсации на популяционном уровне в 
ответ на критическую демографическую ситуацию49. На примере народов северовос-
точной Азии, живущих в экстремальных экологических условиях, освещены процессы 
и механизмы приспособления к условиям обитания на уровне генетических и морфо-
физиологических особенностей организма, с учетом климатических, ландшафтных и 
геохимических характеристик среды50.

Ведутся работы по проблемам антропологической реконструкции (за 2004–
2008 гг. выполнены 22 скульптурные и 94 графические реконструкции). Некото-
рые из них получили освещение на страницах печати. О том, как выглядели наши 
предки на различных этапах своего развития, дает представление, например, кни-

45 Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. Отв. ред. 
С.Н. Абашин и В.И. Бушков, М., 2004; Горшунова О.В. Узбекская женщина. Социальный статус, 
семья, религия. По материалам Ферганской долины. М., 2006; Абашин С.Н. Национализмы в 
Средней Азии: в поисках идентичности. СПб, 2007.

46 Антропология ногайцев. Материалы по изучению историко-культурного наследия Се-
верного Кавказа. Отв. ред. М.М. Герасимова. М., 2003; Рыкушина Г.В. Палеоантропология ка-
расукской культуры. М., 2007; Ходжайов Т.К. Население позднефеодальной Бухары. М., 2007; 
Ходжайов Т.К. Мамбетуллаев М.М. Раннесредневековый некрополь Куюккала. М., 2008; Ва-
сильев С.В., Зубов А.А., Герасимова М.М., Халдеева Н.И., Боруцкая С.Б. Доисторический чело-
век: морфология и проблемы таксономии, ч. II. М., 2008; Ходжайов Т.К., Громов А.В. Палеоде-
мография Средней Азии. М., 2009.

47 Боруцкая С.Б., Васильев С.В. Проблемы происхождения бипедии гоминид. М., 2005.
48 Халдеева Н.И. Антропоэстетика. Опыт антропологических исследований. М., 2004.
49 Спицына Н.Х. Демографический переход в России. Антропогенетический анализ. М., 

2006. 
50 Антропоэкология Северо-Восточной Азии. Чукотка, Камчатка, Командорские острова. 

М., 2008 (книга подготовлена совместно с сотрудниками НИИ и Музеем антропологии МГУ, 
Институтом археологии РАН).
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га-альбом Г.В. Лебединской “Облик далеких предков”51, в которой содержатся 
иллюстрации 249 скульптурных и графических реконструкций, выполненных по 
методу, разработанно му М.М. Герасимовым и его школой. Актуальные пробле-
мы физической антропологии находят отражение в ежегоднике “Вестник антро-
пологии” (под редакцией С.В. Васильева), а также в публикациях материалов кон-
ференций52. 

Разрабатывается новое теоретическое направление эволюционной антрополо-
гии – этология человека, связанное с поиском универсалий человеческого поведения 
и анализом эволюционных основ и механизмов агрессии и примирения, родственного 
и реципрокного альтруизма, полового поведения и выбора полового партнера, про-
странственного поведения человека. В работах последних лет показана существенная 
роль эволюционных составляющих в социальном поведении современного человека и 
его невербальной коммуникации53. По международному проекту “Нищие в Восточной 
Европе” с этологических позиций детально рассмотрены стратегии, используемые 
нищими в разных странах, дан подробный анализ взаимоотношений между нищими и 
подающими, освещена история отношения к нищим и нищенству со стороны местных 
органов управления и государства54. 

ДРУГИЕ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

Проводились кросскультурные исследования социально-психологических про-
цессов в современном обществе, психологической адаптации представителей тра-
диционных культур к модернизации образа жизни55. Осуществлено оригинальное 
теоретико-эмпирическое исследование влияния культуры (ценностей, временной 
ориентации, уровня религиозности) и социального капитала (доверия и граждан-
ской идентичности) на социально-экономическое развитие общества. Предложен 
новый культурно-специфический подход к группировке ценностей, с помощью 
которого представлено влияние культуры на социально-экономические установки 
россиян56. 

Этносоциологи института сосредоточили усилия на анализе современных эт-
носоциальных процессов в их многовариантности, взаимодействии и конкретном 
проявлении в разных сферах жизни. Последние публикации демонстрируют новое 
понимание социальной структуры современных народов, процессов модернизации 
и реэтнизации культуры. Они служат осмыслению национальных отношений как 
результирующего индикатора социально-этнического развития постсоветского об-
щества57. Введены в научный оборот материалы масштабных этносоциологических 
исследований, посвященных анализу этнорегиональных аспектов адаптации насе-
ления России и стран СНГ к реалиям современной жизни. Получены новые данные 
о формировании этнической и конфессиональной, гендерной и семейной, регио-
нальной и гражданской идентичностей, выявлены факторы их функционирования 

51 Лебединская Г.В. Облик далеких предков. М., 2006.
52 См., например: Наука о человеке и общество: итоги, проблемы, перспективы. Сост. и отв. 

ред. Г.А. Аксянова. М., 2003.
53 Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004; Морозов И.А., Бутовская М.Л., 

Махов А.Е. Обнажение языка (кросскультурное исследование семантики древнего жеста). М., 
2008.

54 Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и 
странах Европы, история и современность. М., 2007. 

55 Татарко А.Н., Козлова М.А., Лебедева Н.М. Психологические исследования социокуль-
турной модернизации. М., 2008; Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и межкультурное 
взаимодействие в Северной Башкирии. М., 2008.

56 Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М., 2007.
57 Арутюнян Ю.В. Трансформация постсоветских наций. М., 2003.
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и определена их роль в современных адаптационных процессах58. Опубликованные 
работы отличают стремление авторов акцентировать внимание на “болевых” точках 
современного этнорегионального развития и попытки показать основные векторы 
решения наиболее острых проблем. Они позволяют найти ориентиры стратегического 
развития РФ, состоящие прежде всего в недопущении огромного разрыва в уровнях 
экономического развития регионов и в сокращении масштабов социальной поля-
ризации. 

Продолжалась работа по изучению особенностей конструирования гендерной 
идентичности, гендерных стереотипов и их проявления в разных этнических и кон-
фессиональных средах, а также по истории повседневности и быта различных соци-
альных групп, антропологии возрастных различий с учетом влияния гендерного и 
этнического факторов. Такого рода исследования способствовали не только решению 
специальных научных задач, но и созданию новых методов работы с эмпирическим 
материалом, полезных для любого специалиста-гуманитария. Особое внимание в 
последние годы уделялось выявлению гендерных изменений в российском обще-
стве и в зарубежных странах. Одним из важнейших результатов работы в этом на-
правлении стал вывод о том, что современная гендерная революция, не уничтожая 
обусловленных половым диморфизмом природных половых различий, означает рез-
кое ослабление гендерной поляризации. Этот процесс является глобальным и про-
слеживается на трех уровнях: общественного разделения труда, нормативного канона 
маскулинности и фемининности и индивидуальных психологических черт и само-
сознания59. 

Велась разработка различных аспектов темы “Этническая экология” как междис-
циплинарной области исследований, которая подразумевает комплексное изучение 

58 В лабиринтах самоопределения и самоутверждения. Этническая мобилизация нацио-
нальных меньшинств. Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2003; Губогло М.Н. Идентификация иден-
тичности. Этносоциологические очерки. М., 2003; его же. Русский язык в этнополитической 
истории гагаузов. М., 2004; его же. Именем языка. Очерки этнокультурной и этнополитической 
истории гагаузов. М., 2006; Постсоветская Хакасия. Трансформационные процессы и этноре-
гиональные модели адаптации. Отв. ред. М.Н. Губогло, Л.В. Остапенко. М., 2005; Траектории 
деинфантилизации. Из опыта этнорегиональных исследований. М. – Ижевск, 2006; Гастарбай-
терство. Факторы выталкивания и притяжения. Сост. Н.А. Дубова, общ. ред. М.Н. Губогло. М., 
2006; Остапенко Л.В., Субботина И.А., Бодруг И.Г. Молдова на пути к гражданскому обществу. 
Социально-экономическое неравенство этнорегиональных групп и технологии его преодоления. 
Информационно-аналитический бюллетень, вып. 1. М., 2007; Этнорегиональные модели адап-
тации к условиям трансформирующегося общества. Постсоветский опыт. Отв. ред. М.Н. Губо-
гло. М., 2008; Гастарбайтерство. Факторы адаптации. Сост. Н.А. Дубова, под общ. ред. М.Н. Гу-
богло. М., 2008; Элиты России и Украины: особенности становления и взаимодействия. Гл. ред. 
и сост. И.А. Снежкова. М., 2009, и др.

59 “Мужское” в традиционном и современном обществе. Мужской сборник, вып. 2. Сост. 
И.А. Морозов, отв. ред. Д.В. Громов, Н.Л. Пушкарева. М., 2004; Котовская М.Г. Очерки ген-
дерной истории. События, факты, современность. М., 2004; ее же. Семья в ХХI в.: государ-
ство, гендер, воспитание детей. М., 2007; “А се грехи злые, смертные”. Русская семейная и 
сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, пра-
воведов и богословов XIX – начала XX века. Отв. ред. Н.Л. Пушкарева, кн. 1–3. М., 2004; 
Кон И.С. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М. 2005; его же. Междис-
циплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. Ростов-
на-Дону, 2006; его же.. 80 лет одиночества. М., 2008; его же. Мужчина в меняющемся мире. 
М., 2009; его же. Мальчик – отец мужчины. М., 2009. Мужчина в экстремальной ситуации. 
Мужской сборник, вып. 3. Сост. И.А. Морозов, отв. ред. Д.В. Громов, Н.Л. Пушкарева. М., 
2007; Шалыгина Н.В. Кризис семьи в эмиграции. М., 2007; Гендерное равноправие в России. 
Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб., 2008; Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Гендерные мифы 
массового сознания. М., 2008; Гендер и религия. Отв. ред. И.М. Семашко. М., 2009; Пушка-
рева Н.Л., Муравьева М.Г., Новикова Н.В. Женская и гендерная история Отечества X–XXI вв. 
М., 2009.
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процессов взаимодействия народов (этносов) или отдельных их частей с природной 
и социально-культурной средой обитания методами этнографической, демографиче-
ской, антропологической, географической и медико-биологической науки60.

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Новаторские подходы к изучению роли религии в социокультурном контексте 
демонстрируют религиоведческие исследования, проводимые на основе анализа ре-
лигиозных движений и культов, с использованием гендерных и экологических знаний 
и включением конкретных результатов в исторически сложившийся контекст социо-
логии и антропологии религии. 

Сотрудниками института проведен анализ религиозной ситуации в отдельных 
регионах современной России, в том числе московском, а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Изучались православие, протестантизм, ислам, буддизм, иудаизм, 
так называемые “новые религии”, традиционные верования и связанные с ними про-
блемы человеческого мышления, взаимодействие этнических традиций с различными 
конфессиями, взаимосвязь национальных и конфессиональных проблем в обществе61. 
Исследованы вопросы, связанные с религиозной идентичностью. На разных приме-
рах показано воздействие религии на психологические черты личности и на общий 
настрой в российском обществе начала ХХI в. Предложены критерии выделения ре-
лигиозных движений, способных дестабилизировать обстановку в обществе. Особый 
интерес в работах последних лет был проявлен к теоретическим изысканиям, касаю-
щимся религиозных верований62. 

В центре внимания исследователей, изучающих православную религиозность в 
народной культуре русских, – подвижничество, святость, святыни, религиозная герои-
ка, духовничество, старчество, монашество, черничество и др.63 Прорабатываются и 
теоретические вопросы, связанные с необходимостью создания понятийного аппарата 

60 Этноэкологические исследования. Сборник к 80-летию со дня рождения В.И. Козлова. 
Ред. Н.А. Дубова, Н.И. Григулевич, Н.А. Лопуленко, А.Н. Ямсков. М., 2004; Этноэкологические 
аспекты духовной культуры. Ред. В.И. Козлов, А.Н. Ямсков, Н.И. Григулевич. М., 2005; Совре-
менная сельская Абхазия: социально-этнографические и антропологические исследования. Ред. 
Н.А. Дубова, В.И. Козлов, А.Н. Ямсков. М., 2006; Этническая экология: народы и их культура. 
Ред. Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьева. М., 2008; Этнос и среда обитания. Сборник этноэкологиче-
ских исследований к 85-летию В.И. Козлова. Ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв. ред.), 
А.Н. Ямсков, т. 1–2. М., 2009.

61 Женщина и возрождение шаманизма: постсоветское пространство на рубеже тысяче-
летий. Отв. ред. В.И. Харитонова. М., 2005; Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский 
шаманизм на рубеже тысячелетий. М., 2006; Ожиганова А.А., Филиппов Ю.В. Новая ре-
лигиозность в современной России: учения, формы и практики. М., 2006; Буддизм: каноны, 
история, искусство. Отв. ред. Н.Л. Жуковская. М., 2006; Религия в истории и культуре мон-
голоязычных народов России. Отв. ред. Н.Л. Жуковская. М., 2008. См. также публикации ма-
териалов конференций, вышедшие под редакцией В.И. Харитоновой: Материалы Междуна-
родного интердисциплинарного научно-практического семинара-конференции “Сакральное в 
традиционной культуре: методология исследования, методы фиксации и обработки полевых, 
лабораторных, экспериментальных материалов”. Москва – Республика Алтай, 6–15 июня 
2003 г. М., 2004; Материалы Международного интердисциплинарного научно-практиче-
ского конгресса “Сакральное глазами “профанов” и “посвященных”. Москва, 21–30 июня 
2004 г., ч. 1–2. М., 2004; Международный семинар “Шаманизм и шаманское целительство: 
методологический и научно-практический аспекты”: доклады и стенограмма заседаний. 
М., 2007–2008.

62 Влияние религии на общество и личность. Отв. ред. А.А. Белик. М., 2007; Белик А.А. 
Культурная (социальная) антропология М., 2009. 

63 Цеханская К.В. Иконопочитание в традиционной культуре. М., 2004; Громыко М.М. Свя-
той праведный старец Феодор Кузьмич Томский – Александр I Благословенный. Исследование 
и материалы к житию. М., 2007.
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в рамках этого направления. Ареной их обсуждения является, в частности, ежегодная 
научно-богословская конференция “Наследие Серафима Саровского и судьбы Рос-
сии”, которая устраивается Фондом Серафима Саровского и различными научными 
организациями. ИЭА РАН принимает организационное и творческое участие в этих 
мероприятиях, помогает в издании материалов конференций64. 

Заметный вклад внесен в изучение новых форм исламской религиозности на Се-
верном Кавказе: идеологии новых исламских движений, состава общин, их социаль-
ной организации, взаимоотношений с традиционно верующими. В ходе экспедиций 
на Северный Кавказ собрана значительная база данных, которая позволяет проследить 
динамику изменений постсоветских форм ислама, показывает новые формы исламско-
го знания (электронные фетвы, видеопроповеди), институтов (исламские вузы) и прак-
тик (суфийских зикров и хатмов, исполняемых во внесуфийской среде), выработанные 
в ходе адаптации мусульман к вызовам современности65.

В поле зрения сотрудников института находятся также проблемы, связанные с 
исламом в Средней Азии. Полученные результаты говорят о сложном процессе взаи-
модействия его традиционных форм и новых мусульманских течений, что во мно-
гом предопределяет существующую там социальную напряженность. В частности, 
показано, каким образом прогрессирующая перенаселенность в регионе обуслов-
ливала рост социальной нестабильности, который происходил на фоне исламиза-
ции населения, и какое воздействие на общество оказывали религиозно-клановые и 
межэтнические противоречия66. Работа в этом направлении представляется весьма 
актуальной и общественно значимой, поскольку именно ислам сегодня задает тон 
происходящим в ряде регионов этнополитическим и этноконфессиональным про-
цессам.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  И  КОНФЛИКТЫ

Значительное место в исследованиях ИЭА  РАН принадлежит изучению совре-
менных общественно-политических проблем России, связанных с такими феномена-
ми, как этническая идентичность, коллективные формы самоопределения, групповые 
стратегии социальной мобильности, этническое представительство в системе власт-
ных отношений, а также с такими явлениями, как ксенофобия, этнический и религиоз-
ный экстремизм, социальные конфликты.

Вкладом в российскую науку стало исследование института, осуществленное 
совместно с Бергхофским центром (Германия). Предмет изучения – конструктивные 
и методологические возможности урегулирования конфликтов. Фундаментальное ис-
следование показало, что содействие взаимным адаптационным усилиям конфликтую-
щих сторон, а также третьих сторон, стремящихся разрешить конфликт, является важ-
нейшей частью стратегии предупреждения социальных, религиозных и этнических 
конфликтов. В таком содействии чрезвычайно велика роль государственных структур 
управления. Поэтому в тех российских регионах, где проблеме взаимной адаптации 

64 Наследие Серафима Саровского и судьбы России. Отв. ред. Т.А. Воронина, О.В. Ки-
риченко, М.А. Кулькова. Нижний Новгород, 2005; Россия в духовных поисках совре-
менного мира. Отв. ред. Т.А. Воронина, О.В. Кириченко, М.А. Кулькова. Нижний Нов-
город, 2006; Возрождение православных монастырей и будущее России. Отв. ред. 
О.В. Кириченко, Т.А. Воронина. Нижний Новгород, 2007; Православная церковь и государство 
в исторической судьбе России. Отв. ред. Т.А. Воронина, Е.В. Тростникова. Нижний Новгород, 
2008.

65 Бабич И.Л., Ярлыкапов А.А. Исламское возрождение в современной Кабардино-Балка-
рии: перспективы и последствия. М., 2003; Правовой статус ислама на Северном Кавказе. Сост. 
И.Л. Бабич. М., 2004; Ярлыкапов А.А.Ислам у степных ногайцев. М., 2008.

66 Подвижники ислама (Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе). Сост. и ред. 
С.Н. Абашин, В.О. Бобровников. М., 2003.
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уделяется должное внимание, уровень общественной нетерпимости оказывается ниже 
и не столь велика опасность проявления гражданских противоречий. На русском языке 
опубликована книга “Этнополитический конфликт”67.

Первым российским опытом изучения проблемы так называемых новых этни-
ческих групп стала работа “Новые этнические группы в России”68. Она суммирует 
результаты коллективного исследования в нескольких десятках российских регионах 
характерного общественного феномена восприятия этнических меньшинств как не-
коренной части жителей. Такое восприятие является основой распространения бы-
товых предубеждений и ксенофобии, а со стороны представителей власти приводит 
к неадекватным управленческим решениям, порождающим общественные коллизии 
и даже открытые конфликты. Сделан вывод о том, что не сам по себе факт миграци-
онного притока, но именно искаженно воспринимаемая ситуация многокультурности 
предстает в общественном сознании как “серьезная проблема”. В тех российских ре-
гионах, где власти и экспертное сообщество осознанно препятствуют распростране-
нию негативных этнических стереотипов, общественная ситуация намного спокойнее, 
несмотря на миграционный приток населения из других регионов и государств.

Изучалась роль культурных стереотипов в распространении предубеждений и 
расистских взглядов в массовом сознании. Проводилось сопоставление ситуаций 
распространения расистских убеждений в других странах в условиях нарастающей 
глобализации, проанализированы современные формы расизма в России XXI в.69

В ИЭА РАН совершенствуется система этнологического мониторинга, включая 
разработку рейтинга конфликтности регионов. Идея этнологического мониторинга, 
реализованная в первоначальном варианте десятью годами ранее, в настоящее время 
обрела более совершенное методологическое и техническое воплощение. Получаемые 
на основе ежеквартального мониторинга данные об уровне общественно-политической 
напряженности в регионах Российской Федерации объединяются в сводные таблицы 
и в совокупности формируют общероссийские тренды. Наблюдение этих трендов по-
казывает, что за последние пять лет общественно-политические отношения, включая 
и этнический аспект, стали более стабильными и менее подвержены влиянию таких 
факторов, как социально-экономические проблемы. Динамические ряды рейтинга 
конфликтности публикуются в ежегодных докладах70 и бюллетенях71. Методология и 
методика представлены в специальной монографии72. Система этнологического мони-
торинга освещает состояние этнических отношений в 12 постсоветских государствах 
и 40 субъектах Российской Федерации. На основе данных мониторинга написана 
коллективная монография прикладного характера, ориентированная на ознакомление 
государственных лиц, принимающих решения, с этнокультурной ситуацией в россий-
ской части Кавказа73. 

67 Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергхофского цен-
тра. Отв. ред. В.А. Тишков, М.Я. Устинова. М., 2007.

68 Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции. Под ред. В.В. Степа-
нова, В.А. Тишкова. М., 2008.

69 Шнирельман В.А. Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). М., 2005; его же. 
Очерки современного расизма. Петрозаводск, 2006.

70 Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году. Ежегод-
ный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Ред. 
В.А. Тишков, В.В. Степанов. М., 2009. Доклад публикуется ежегодно, предыдущие выпуски 
назывались “Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад 
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов”.

71 Ежегодно публикуется по шесть выпусков “Бюллетеня Сети этнологического мониторин-
га и раннего предупреждения конфликтов”.

72 Тишков В.А., Степанов В.В. Измерение конфликта. М., 2004. См. также опубликованный 
отчет по программе ЮНЕСКО “Управление социальными трансформациями” – MOST. – Сте-
панов В.В., Тишков В.А. Этничность, конфликт и согласие. М., 2003.

73 Российский Кавказ. Книга для политиков. М., 2007.
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По заказу и при поддержке Министерства регионального развития РФ осуществлен 
проект “Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования российской 
нации”. На материалах комплексных исследований и этнологического мониторинга, 
на основе анализа этнокультурной ситуации в регионах Российской Федерации пред-
ставлены результаты новейших исследований гражданской и этнической идентич-
ности. Разработана система рекомендаций по совершенствованию государственной 
этнической политики Российской Федерации74.

ПРИКЛАДНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ,  ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прикладные исследовательские работы Института этнологии и антропологии 
РАН, связанные с обеспечением практических потребностей государства и российско-
го общества, осуществляются по следующим основным направлениям: исследования 
по запросу государственных министерств и ведомств, научное консультирование гос-
структур, социологические и экспертные исследования, разработка проектов норма-
тивных правовых документов федерального уровня, этнологическая экспертиза.

Важнейшим свидетельством актуальности и востребованности знаний и методов 
этнологической науки для выработки базовых основ управления обществом и госу-
дарством стала работа ИЭА РАН по реализации целевой программы “Москва много-
национальная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия 
(2005–2007 гг.)”. Исследование было нацелено на научно-аналитическое осмысление 
современных этносоциальных процессов в столице, поиск эффективных механизмов 
снижения социально-психологической напряженности в обществе, мер противодей-
ствия экстремизму, выработку механизмов мониторинга, диагностики и прогнозиро-
вания ситуации в мегаполисе.

Создана исследовательская база для развития современного законодательства в 
области этнических отношений в Российской Федерации, и в частности в Москве, раз-
работаны и апробированы практические методы налаживания межкультурного диало-
га с ориентацией на сферу образования и на целевую группу – подростков, проведена 
серия тренинг-семинаров для педагогов и психологов московских школ “Межкуль-
турный диалог в школе”. По решению Правительства Москвы на базе Центра меж-
национального образования “Этносфера” с участием ведущих ученых, специалистов 
московских и федеральных структур работал Курс повышения квалификации государ-
ственных служащих социальной сферы, работников правоохранительных органов и 
средств массовой информации административных округов г. Москвы. 

В публикациях по итогам проекта освещены этнокультурные процессы в москов-
ском мегаполисе, рассмотрены сложности взаимной адаптации москвичей-сторожи-
лов и мигрантов, особенности взаимодействия юных москвичей разных националь-
ностей75. На улучшение межэтнических отношений в российской столице и в России 
в целом направлена серия публикаций, посвященных актуальной и острой проблеме, 
связанной с деятельностью российских СМИ76. Книги имеют теоретическое и практи-

74 Российская нация: становление и этнокультурное многообразие. Под ред. В.А. Тишкова. 
М., 2008.

75 Арутюнян Ю.В. Москвичи глазами этносоциолога. М., 2006; его же. Москвичи. Настоящее 
и будущее. Социологическое исследование. М., 2007; Молодежь Москвы. Адаптация к много-
культурности. Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Лебедева. М., 2007; Остапенко Л.В., Суббо-
тина И.А. Москва многонациональная. Старожилы и мигранты. Вместе или врозь. М., 2007; 
Шнирельман В.А. “Чистильщики московских улиц”: скинхеды, СМИ и общественное мнение. 
М., 2007, и др.

76 Малькова В.К. Москва – многокультурный мегаполис. М., 2004; ее же. Этнические ас-
пекты журналистики: из опыта анализа российской прессы. М., 2004; ее же. “Не допускается 
разжигание межнациональной розни…”. Из опыта анализа российской прессы. М., 2005; ее 
же. Полиэтничная Москва в начале нового тысячелетия. Как видит и показывает ее столичная 
пресса. М., 2007, и др.
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ческое значение и могут быть использованы для оптимизации социально-этнических 
процессов в московском мегаполисе.

По целевой программе Правительства Москвы “Столица многонациональной 
России” проведена работа по выявлению проблемных ситуаций в межкультурном 
взаимодействии в столице и разработаны механизмы повышения эффективности 
межконфессионального и межэтнического диалога в молодежной среде77. В рамках 
федеральной целевой программы “Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма в российском обществе” в 2004–2005 гг. осуществлены 
научно-методическая разработка и апробация активных методов подготовки школь-
ников к эффективному межэтническому и межконфессиональному диалогу. Разрабо-
таны программы занятий по этнологии народов России для школьников, программы 
и методы тренинга межкультурного взаимодействия для школьников старших классов 
и студентов колледжей, а также инструкции для учителей и воспитателей с практиче-
скими советами и научно-методическими объяснениями. Подготовлен и опубликован 
комплект научно-методической литературы по образовательному курсу и тренингу78. 
Книги содержат анализ социально-психологических проблем развития этнической 
идентичности, этнических стереотипов и предубеждений у детей и подростков, а так-
же теории и методы их снижения, практические программы улучшения межэтниче-
ских отношений в сфере образования.

Большое внимание было уделено разработке методологических концепций и 
практических рекомендаций для популяризации этнологической науки. Проблемы 
поликультурного образования, межкультурной коммуникации с позиций этнолога рас-
смотрены, например, в книге “Мир традиций и межкультурное общение. В помощь 
школьному учителю”79. В ней опубликованы избранные лекции по этнологии, которые 
могут быть использованы при подготовке уроков народоведения, а также в школьных 
курсах по мировой художественной культуре и истории.

Основой одной из новейших разработок института являются результаты проек-
та “Этническая политика России в сфере образования: разработка методов анализа 
нормативно-правовых документов для оптимизации системы принятия решений”. 
Исследование показало, что за последние годы начался переход от децентрализации к 
формированию единого в России образовательного пространства, и это сопряжено с 
существенными коллизиями общественных взаимоотношений, в том числе в системе 
взаимоотношений регионов с федеральным центром. Дело в том, что с начала 1990-х 
годов в российском законодательстве действовала норма о компонентной организации 
образования: федеральный компонент, национально-региональный компонент, школь-
ный компонент. Национально-региональный компонент, который был отдан в распо-
ряжение регионам, составлял до недавних пор один из механизмов осуществления го-

77 Молодые москвичи. Кросскультурное исследование. Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Н.М. Ле-
бедева. М., 2008.

78 Толерантность и культурная традиция. Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2002; В мире 
жить – с миром жить. Авт.-сост. Н.А. Лопуленко, М.Ю. Мартынова. М., 2002; Идентичность и 
толерантность. Отв. ред. Н.М. Лебедева. М., 2002; Этническая толерантность в поликультурных 
регионах России. Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М., 2002; Диагностика толерантности 
в СМИ. Отв. ред. В.К. Малькова. М., 2002; Малькова В.К., Тишков В.А. Этничность и толерант-
ность в СМИ. М., 2002; Межкультурный диалог. Курс лекций по проблемам межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия. Под ред. В.А. Тишкова, М.Ю. Мартыновой, Н.М. Ле-
бедевой. М., 2003; Мартынова М.Ю. Мир традиций и межкультурное общение. В помощь 
школьному учителю. М., 2004. Лебедева Н.М., Стефаненко Т.Г., Лунева О.В. Межкультурный 
диалог в школе. Кн. 1. Теория и методология, кн. 2. Программа тренинга. М., 2004; Лебедева Н.М., 
Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности для школьников. Учебное пособие 
для студентов психологических специальностей. М., 2004; Мир традиций и межкультурное общение. 
В помощь школьному учителю. М., 2004, и др. 

79 Мартынова М.Ю. Мир традиций и межкультурное общение. В помощь школьному учи-
телю.
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сударственной национальной (этнической) политики в сфере образования. С декабря 
2007 г. покомпонентое разделение образования было упразднено, что вызвало острые 
дебаты, которые до сих пор не завершены. Суть претензий республик – свертывание 
федеральным центром национальной политики, опасность запрета преподавания не-
русских языков и национальных культур. Сотрудниками института предложены мето-
ды автоматизированного анализа региональных нормативных правовых документов в 
сфере этнической политики.

На основе результатов исследования подготовлены материалы для парламентских 
слушаний “Федеральный государственный Образовательный стандарт – стратегиче-
ский ресурс устойчивого развития многонационального общества: законодательная 
инициатива субъектов Российской Федерации” Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей Российской Федерации. На этих парламентских слушаниях 
была сделана попытка найти консенсус между федеральными структурами власти и 
представителями российских республик по вопросу об упразднении покомпонентной 
системы образования.

В 2009 г. ИЭА РАН подготовил специальный доклад для Совета Европы “Статус 
и поддержка языкового разнообразия в Российской Федерации” в связи с перспек-
тивами ратификации Россией Европейской Хартии региональных языков или языков 
меньшинств. Совместно с Министерством регионального развития РФ, Представи-
тельством Европейской Комиссии в России в рамках Совместной программы “На-
циональные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского 
общества” был разработан ряд рекомендаций по вопросам имплементации Хартии.

Россия подписала Европейскую Хартию региональных языков, или языков мень-
шинств, но пока не ратифицировала ее. В последние несколько лет проблема рати-
фикации обсуждается в высших эшелонах федеральной власти, а также за рубежом. 
Представители Совета Европы ратуют за ратификацию. В России взвешивают возмож-
ные “за” и “против”, которые могут последовать за применением требований Хартии, 
в частности, анализируются последствия для внутриполитической ситуации в неко-
торых республиках, а также то, как может повлиять ратификация на международный 
имидж страны, если часть требований Хартии будет затруднительно исполнять.

В представленном докладе говорится о большом языковом и культурном разнооб-
разии населения Российской Федерации, которое несопоставимо по своим масштабам 
с любой другой европейской страной. Требования Хартии должны учитывать такую 
особенность. В то же время направленность российского законодательства совпадает 
с идеями и духом Хартии, и многие вопросы, которые ставит этот документ, давно 
и успешно решаются в России. По отдельным концептуальным и конкретным на-
правлениям российские правовые нормы и политика опередили требования Хартии. 
Имплементация положений Хартии может осуществляться не только в результате ее 
ратификации, но и за счет совершенствования действующих в Российской Федерации 
правовых норм и системы принятия решений в языковой политике и иных сферах 
социального и культурного развития.

 Проведен анализ принципов и методов подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения. Осуществлялась оценка хода и результатов проведения переписи 
в вопросах фиксации социальной идентичности населения: гражданство, языковая 
и этническая принадлежность, оседлость; анализ влияния политических и общест-
венных дебатов по вопросам социальной идентичности на общественное сознание. 
Опубликованы три коллективные работы – единственные в России и за рубежом 
фундаментальные источники по проблемам Всероссийской переписи 2002 г. В книге 
“На пути к переписи”80 нашла отражение предпереписная ситуация, общественные 
дебаты, позиции различных групп. В работе “Этнография переписи”81 освещены 

80 На пути к переписи. Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2003.
81 Этнография переписи. Отв. ред. Е.И. Филиппова, Д. Арель, К.М. Гусеф. М., 2003.
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итоги первой в отечественной этнологии попытки изучения переписи как социально-
культурного явления методами антропологического анализа, т.е. с использованием 
включенного наблюдения. На большом фактическом материале, куда вошли данные 
Всероссийской переписи населения, материалы предыдущих переписей, текущего 
статистического учета, полевых исследований, в третьей книге “Этнокультурный 
облик России”82 впервые был представлен детальный анализ современной этноде-
мографической ситуации 40 регионов Российской Федерации. Изучены проблемы 
точности первой постсоветской переписи, ее технические достижения и недочеты, 
дана картина общественной и политической реакции на перепись, показаны этноде-
мографические и миграционные перспективы России. Исследование является важ-
ным источником не только для ученых в области гуманитарных исследований, но 
также для политиков и специалистов сферы государственного управления. Основ-
ные положения исследования использованы Федеральной службой государственной 
статистики (Росстат) для разработки программы Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. 

В рамках прикладных исследований в 2008–2009 гг. разработана концепция феде-
рального закона “Об основах государственной национальной политики в Российской 
Федерации” по запросу Совета Федерации. Большое значение для прогнозирования 
межэтнических отношений и профилактики конфликтов, корректировки националь-
ной и этнорегиональной политики имеет издание серии “Исследования по приклад-
ной и неотложной этнологии”. Публикуемые в ней материалы находят применение в 
деятельности политологов и политиков, социологов и экономистов, обществоведов и 
журналистов, органов законодательной и исполнительной власти.

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ

Ведется популяризация и трансляция научных знаний средствами визуальных тех-
нологий, в том числе на центральных телеканалах России. Сотрудниками института 
созданы новые фильмы по этнологии, антропологии и археологии, а также по тра-
диционной культуре современных российских окраин: “Летопись моржового клыка” 
(2004 г.), “Охотники студеных берегов” (2004 г.), “Люди Берингова пролива” (2005 г.), 
“Костяной берег Севера” (2006 г.), “Сокровища чуванцев” (2006 г.), “Странники тума-
на” (2006 г.), “Наследники таймырских шаманов” (2006 г.), “Лики времени” (2007 г.), 
“Герасимов. Уроки мастерства” (2007 г.), “Страна рукотворных камней” (2007 г.), 
“Добро пожаловать в Энурмино!” (2007 г.), “Наедине с волками” (2008 г.), “Тайны 
древних гробниц” (2008 г.). 

Серьезным прорывом стало создание электронного фотоархива института с обес-
печением внешнего доступа к богатым собраниям фотографий, накопленных более чем 
за столетие экспедиционной этнографической деятельности отечественных ученых. 
Сейчас готовится серия интернет-публикаций этих материалов. Наиболее уникальные 
из них – это фотографии русских экспедиций на Памир в конце ХIX в., материалы арк-
тических экспедиций, зарисовки и цветные акварели профессиональных художников, 
сделанные в 1950-е годы в экспедициях по районам проживания русского населения.

В целом отечественная этнология за последние годы продемонстрировала вы-
дающиеся достижения. Впечатляет новое разнообразие тематики, приверженность 
классическим этнографическим методам добывания нового знания и очень высокая 
продуктивность большинства научных работников за достаточно скромное матери-
альное вознаграждение. Правда, наиболее активные ученые получали материальную 
поддержку через систему грантов двух отечественных фондов – Российского гума-
нитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. Их 
поддержка инициативных проектов, экспедиционных работ, издательских проектов, 

82 Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года. Ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. 
М., 2007.
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научных конференций и поездок для участия в них во много раз превосходила все 
другие внешние источники финансирования нашей гуманитарной науки. 

Проблемами в области исследований по этнологии и антропологии, помимо ИЭА 
РАН, успешно занимаются ученые и в других научных учреждениях, а также в вузов-
ских коллективах, особенно на немногочисленных кафедрах этнологии, социально-
культурной и физической антропологии. В сфере социально-культурной антропологии 
или на стыке дисциплин начали плодотворно работать историки, лингвисты, социоло-
ги, психологи, политологи и культурологи. Настоящими общероссийскими смотрами 
состояния этнологической и антропологической науки в масштабах всей страны стали 
регулярные конгрессы этнологов и антропологов России, которые проходят один раз 
в два года. Состоялись уже восемь таких конгрессов. Опубликованные материалы по-
следних конгрессов дают впечатляющую картину состояния отечественной этнологии 
и антропологии со всеми их достижениями и проблемами83.

83 VI Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов (Санкт-Петербург, 
28 июня – 2 июля 2005 г.). СПб., 2005, 532 с.; VII Конгресс этнографов и антропологов России: 
доклады и выступления (Саранск, 9–14 июля 2007). Саранск, 2007, 512 с.; VIII Конгресс этно-
графов и антропологов России: тезисы докладов (Оренбург, 1–5 июля 2009). Оренбург, 2009. 
600 с.


