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ОТ  П РЕЗ ИД ЕН ТА  А А ЭР  
 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация антропологов и этнологов России начала подго-
товку к XVI конгрессу антропологов и этнологов, который 
состоится в первую неделю июля 2025 года. В очередном 
выпуске бюллетеня ААЭР публикуется первое информаци-
онное письмо с условиями участия и сроками подачи заявок 

на организацию секций и на научные доклады. Направления 
и интересы современной российской этнологии и антропо-
логии стали очень разнообразными, а желающих причис-
лить себя к антропологам и этнологам становится все 
больше, хотя масштабы подготовки вузовских специалистов 
нисколько не увеличиваются. Число лицензированных ка-
федр и программ в университетах остается крайне ограни-

ченным и количество бюджетных мест на данное направление подготовки не увеличивается. Так 
что одна из задач нашего сообществ и прежде всего ассоциации и ведущих ученых -профессоров 
– это расширение центров подготовки и качества преподавания этнологических и  антропологиче-
ских курсов и полевой практики.  

Должен сказать, что близится к концу эпоха погони за наукометрическими показателями оценки 
результативности научного труда ученого на основе публикации статей в журналах с высокими 
квартилями в иностранных наукометрических базах данных при игнорировании книжных изданий 
и разного рода других работ, которые выполняют отечественные гуманитарии. Сочиненный в ВАКе 
в качестве, якобы, альтернативы список отечественных журналов с ранжированием по Ку 1, 2, 3 – 
ничто иное, как поле для коррупции, ловкачества и лоббирования наиболее шустрых дельцов от 
науки. В наши планы входит привести в должный порядок систему качественной оценки научной 
результативности, вернуть книжные издания, в том числе и сборники научных статей, трудов кон-
ференций и другие публикации, в число приоритетных показателей. Заодно вернуть самим жур-
нальным статьям облик полноценных научных публикаций новых результатов вместо распростра-
нившихся поделок на 3-5 страниц с 3-5 авторами и бесполезными списками транслитерационных 
названий литературы и глупыми требованиями к обязательной структуре статей.  

Хочу обратить внимание, что программный комитет XVI КААЭР будет отдавать предпочтение темам 

и проблемам, которые связаны с российскими проблемами этнокультурного развития, межэтниче-
скими отношениями, миграционными процессами. В центре наших приоритетов также вопросы 
исторического опыта и исторической памяти российского народа, форм идентичности и нацио-
нального самосознания. Хотя для экспериментов типа антропологии шума, камней и листвы также 
найдется немного места в нашей программе.  

Желаю успешного полевого сезона и солидных публикаций.  
 

Академик Валерий Тишков 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ  

В АРХАНГЕЛЬСКЕ  
 

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика 

Н.П. Лаверова УрО РАН продолжают комплексное изучение народной архитектуры как этномаркера 

традиционной культуры русских в процессе исторического развития на Европейс ком Севере и в 

Арктике. В период с 2018 по 2024 гг. под руковод-

ством А.Б. Пермиловской было проведено 9 архи-

тектурно-этнографических экспедиций в Арктиче-

скую зону России. По результатам работ подготов-

лены рекомендации по сохранению и музеефика-

ции памятников этнокультурного наследия сельских 

исторических поселений Онежского Поморья для 

администрации Архангельской области. В рамках 

популяризации темы деревянного зодчества и тра-

диционной культуры была проведена фотовыставка 

«Культурное наследие Русского Севера: Кимжа, 

Варзуга, Онежское Поморье». 

В текущем году Федеральном исследовательском 

центре комплексного изучения Арктики УрО РАН 

заверши-

лось еще 

одно ис-

следова-

ние, под-

держанное грантом РНФ. Проект «Геокультурные кон-

станты, концепты и образы Российской Арктики как 

культурный код и символический ресурс пространствен-

ного развития Северного макрорегиона», выполнявшийся 

научным коллективом под руководством доктора фило-

софских наук, профессора кафедры культурологии и ре-

лигиоведения САФУ имени М.В. Ломоносова Н.М. Тереби-

хина. Проект был направлен на исследование проблем, 

связанных с разработкой новых теорий, концепций и 

стратегий освоения пространства Арктической зоны 

России. Был осуществлен аналитический обзор совре-

менной региональной геокультурной политики и гео-

культурного брэндинга северных и арктических терри-

торий. Проект был подкреплен полевыми исследовани-

ями. Записано 85 глубинных интервью у информантов, 

в число которых вошли работники библиотек, музеев, 

этнопарков, домов культуры, творческих центров, ма-

стерских народных ремесел, гостевых домов и турагентств, дизайнеры, кураторы, художники, экс-

курсоводы, научные сотрудники академических институтов. Были осуществлены экспедиционные 

поездки в Пинежский, Онежский, Плесецкий, Каргопольский, Мезенский районы Архангельской 

области, г. Сыктывкар (Республика Коми)  и г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ).  

А.А. Усов 

Канд.культ. А.А. Усов, д.культ. А.Б. Пермиловская. Экс-

педиция в Приморский р-н Архангельской области 

 

 

 

Д.ф.н., профессор Н.М. Теребихин. Экспедиция 

в г. Онега Архангельской области 
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НОВОСТИ КОМИ ОТДЕЛЕНИЯ  

АССОЦИАЦИИ АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ  
 

В Коми отделении Ассоциации этнологов и антропологов России в текущем году состоялись важ-

ные события. Два ведущих научных сотрудника сектора этнографии Института языка литературы и 

истории ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН» празднуют 60 -летние юбилеи – 

Олег Иванович Уляшев и Валерий Энгельсович Шарапов. На протяжении многих лет они проводят 

большую исследовательскую работу, изучают материальную и духовную культуру народов Респуб-

лики Коми и сопредельных регионов Севера и Урала. В секторе этнографии состоялось обсужде-

ние монографии «Традиционное мировоззрение в обрядах и фольклоре современных коми». Мо-

нография была рекомендована к изданию и в следующем году она будет опубликована в серии 

Библиотека «Ежегодника финно-угорских исследований». В конце минувшего года заведующий 

сектором этнографии ИЯЛИ Ю.П. Шабаев в соавторстве с кандидатом социологических наук, пре-

подавателем кафедры философии и социально-политических наук Института гуманитарных наук 

Сыктывкарского университета им. Питирима Сорокина М.Р. Ткаченко издали учебное пособие «Ан-

тропология и социология города» (электронное издание). В результате конкурса учебных пособий 

Сыктывкарского университета указанная работа была признана лучшим изданием подобного рода. 

Коллектив сектора этнографии приступил к созданию очередного сборника научных статей, изда-

ваемых в серии «Труды ИЯЛИ», рабочее название которого «Историческая память и культурное 

наследие: региональный опыт и региональные практики сохранения и актуализации».  

Ю.П. Шабаев 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ААЭР  
 

7 сентября 2023 г. в Институте археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) состоялось Учре-
дительное собрание по поводу создания регионального отделения Ассоциации антропологов и эт-
нологов России (ААЭР). Акцент в работе регионального отделения было решено сделать на про-
блематике сибирского региона: научные интересы членов Новосибирского отделения Ассоциации 
охватывают Дальний Восток, Западную и Восточную Сибирь, а также давшие основные потоки 
переселенцев в 
разные историче-
ские периоды 
районы Европей-
ской России. 

Новосибирским 

региональным от-

делением ААЭР в 

2023–2024 гг. 

были организо-

ваны научные се-

минары и веби-

нары в рамках 

Междисциплинар-

ного семинара 

«Этнокультурные сообщества Евразии: природные, демографические, конфессиональные фак-

торы самоорганизации» (совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН, Институтом 

 

Президиум Новосибирского регионального отделения ААЭР 
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философии и права СО РАН). Целью проведения таких мероприятий является анализ институци-

ональных, дискурсивных и социокультурных реалий, сформировавших исторический контекст и 

современное состояние этнических сообществ Евразии. 18 декабря 2023 г. в ходе раб оты семи-

нара рассматривались темы: «Метисация населения как один из ключевых трендов этноэволюци-

онных процессов Хакасии» (Е.Е. Тинникова), «Этнокультурные и миграционные ориентации со-

временной студенческой молодежи Республики Коми (по материалам социологич еских исследо-

ваний 2020–2023 гг.)» (Н.П. Миронова), «Взаимосвязь между экологическими и демографиче-

скими факторами: на примере аридного региона РФ (Республика Калмыкия)» (Л.В. Намруева). 

Отделение организовало семинар по теме «Этнокультурные сообщества Евразии: антропология 

религии». Выступили: О.Д. Доржигушаева (Улан-Удэ) с докладом «Экологическая этика буд-

дизма», В.В. Лыгденова (Новосибирск) с докладом «Ритуальная пища и религиозный синкретизм 

(на примере баргузинских бурят в конце XX – начале XXI в.)». Выступления на основе полевых 

фактов обогатили знания по антропологии религии, дали импульс обсуждению современных задач 

и приоритетов этнологии и антропологии.  

19–20 сентября 2024 г. Новосибирской региональной Ассоциацией антропологов и этнологов Рос-
сии совместно с рядом научных академических и образовательных центров планируется проведе-
ние Междисциплинарной научной конференции «Материальность: взгляд с позиций э тнокультур-
ной памяти». В рамках конференции будут организованы два симпозиума по темам: Народный 
костюм в социоантропологическом измерении; Функциональное и символическое в мире вещей: 
обмен, расчет, потребление.  

Е.Ф. Фурсова 

 

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ПРИМОРЬЕ  
 
23–24 апреля 2024 г. во Владивостоке в Институте истории, археологии и этнографии ДВО РАН 
состоялась XIX Всероссийская конференция молодых ученых с международным участием «Даль-

ний Восток в гло-
бальных и локаль-
ных исторических 
трендах». В рам-
ках конференции 
работала секция 

«Антропология, 
этнография и 
культура народов 
Дальнего Востока 
России и стран 
Азиатско-Тихооке-
анского региона», 
в которой приняли 
участие молодые 
этнологи и антро-
пологи из При-
морского и Хаба-

ровского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также этнографы из Китайской Народной 
Республики. В докладах рассматривались вопросы традиционной и современной культуры корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока, языка и языковой политики, гендерных исследо-
ваний, этнокультурных стереотипов в России и Китае.  

 

XIX Всероссийская конференция молодых учёных с международным участием «Дальний Восток в 

глобальных и локальных исторических трендах», г. Владивосток 
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В рамках темы НИР лаборатории антропо-
логии Северной Пасифики ИИАЭ ДВО РАН 
«Этнокультурные ландшафты Северной 
Пасифики: развитие и трансформация» в 
феврале 2024 г. состоялась этнографиче-
ская экспедиция в села Омми и Ачан Амур-
ского района Хабаровского края. В ходе 
экспедиции собран актуальный полевой 
материал по традиционной кухне, декора-
тивно-прикладному искусству, народному 
танцу, песенному фольклору нанайцев. 
Осуществлена видеофиксация мастер-
класса по обработке рыбьей кожи в Цен-
тре национальной культуры «Эргэн» села 
Омми. 3 апреля 2024 г. в клубе «Брам-
сель» (г. Новосибирск) была прочитана 
научно-популярная лекция «Лодки Ниж-
него Амура: древность и традиция». До-
кладчик Анна Панкина (г. Владивосток) пред-
ставила параллели изображений лодок на древнейших писаницах региона (Сикачи-Алян, Шереметь-
ево, Кия, Калиновка, Сукпайская писаница) и водного транспорта коренных народов Амуро-Саха-

линской культурно-
исторической общно-
сти (нанайцы, удэ-
гейцы, нивхи). 18 мая 
2024 г. в рамках Все-
российской акции 
«Ночь музеев» в сте-
нах «Дома путеше-
ственника В.К. Арсе-
ньева» состоялась 

научно-популярная 
лекция «У семейного 
очага». Сотрудник 
лаборатории антро-
пологии Северной 
Пасифики ИИАЭ ДВО 

РАН Арина Левченко рассказала о семейных традициях и обычаях коренных народов Приморья: 
удэгейцев, орочей и тазов).  

Ю.В. Латушко 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЯЗАНСКИХ АНТРОПОЛОГОВ  
 
В Рязани издается сборник научных трудов «Материалы и исследования по рязанскому краеведе-
нию» (на базе Рязанского института развития образования), в котором значительное место зани-
мают материалы по истории и этнографии Рязанского края. Впервые была поднята  тема актуаль-
ности городской этнографии. С.С. Михайлов собрал и обобщил сведения о диаспоре ассирийцев 
в Рязани и на основе воспоминаний современников и потомков, архивных документов описал 

 

 

Интервью с руководителем центра национальной культуры 

«Эргэн» Екатериной Аркадьевной Киля, село Омми, Амурский 

район Хабаровского края 

 

«Ночь музеев» в «Доме путешественника В.К. Арсеньева» во Владивостоке.  

Лекция А.В. Левченко (справа) 
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биографию представителя этой диаспоры Ве-
ниамина Шмайлова на фоне жизни города Ря-
зани в XX в. Большое количество этнографи-
ческих сведений представлено в исследова-
нии Г.А. Кармацкой и Т. Чернышовой, посвя-
щенном труду и быту женщин, которые рабо-
тали на торфоразработках Рязанской обла-
сти. Авторы нашли и опросили ныне живущих 
пожилых торфяниц, собрали воспоминания 
детей, чьи матери работали на заготовке 
торфа, обобщили эти сведения и предста-
вили полотно жизни советских женщин. В ис-

следовании доктора филол. наук Ю.Ю. Гордо-
вой рассматриваются лингвистические и ар-
хеологические аргументы существования 
древнерусского города Дядьков, который мог 

находиться на месте современного села Дядьково. В Рязани также издается «Российский научный 
журнал» (гл. ред. В.П. Нагорнов), в котором имеются и разделы по этнографии и антропологии. 
Ю.Ю. Гордова в 2022–2023 гг. совершила ряд экспедиций по селам Рязанского района с целью 
изучения деревянной архитектуры, орнамента, географических наименований (рек, ручьев, полян 
и других небольших объектов). На основе собранной информации, фото - и видеоматериалов пла-
нируется создание документального фильма.  

Ю.Ю. Гордова, И.Ж. Рындин, В.П. Нагорнов  
 

ИЗ В ЕСТ ИЯ  ИЗ  Т ЮМ ЕН СКОГО ОБ Л АСТ Н ОГО  

ОТД Е Л ЕН ИЯ  А А ЭР  
 

Тюменское региональное отделение Ассоциа-
ции объединяет 26 человек, специализирую-
щихся на направлениях этнологии, социаль-
ной и физической антропологии. На базе Ин-
ститута проблем освоения Севера в 2024 г. 
была развернута работа по изучению и вве-
дению в научный оборот архивных материа-
лов XVIII–XX вв. по истории и этнографии 
населения Западной Сибири и прилегающих 
территорий. Полученные материалы плани-
руется использовать для осуществления 
междисциплинарных исследований в обла-
сти этнической экологии, этноархеологии и 
других направлений, с привлечением специ-
алистов как гуманитарного, так и естествен-
нонаучного профиля (в частности, по гидро-
логии, геоботанике и дендрохронологии).  

В мае–июне 2024 г. тюменскими учеными проводились экспедиционные выезды в Ярковский 
район Тюменской области для проведения полевых этноархеологических исследований, касаю-
щихся поселенческой структуры, хозяйственной деятельности населения и специфики использо-
вания местных природных ландшафтов. Члены регионального отделения занимаются 

 

 

Символ Солнца на доме в с. Подсвятье Рязанской области 

 

Члены Тюменского областного отделения ААЭР на открытии 

выставки «Истоки», г. Ханты-Мансийск 
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просветительской деятельностью. Они принимали участие в организации выставки «Истоки», по-
священной 90-летию хантыйского художника Геннадия Степановича Райшева. Открытие экспозиции 
состоялось 19 апреля 2024 г. в Музее Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск. На базе музеев и 
библиотек Тюмени, Тобольска и Ханты-Мансийска проводятся лекции по этнографии и истории за-
падносибирского региона. Наиболее деятельное участие в этой работе принимали ученые Ю.Н. 
Квашнин и А.Ю. Конев. 

В.Н. Адаев 
 

ДОСТ ИЖ ЕН ИЯ  У Ч ЕН ЫХ Х А К АСИИ  
 
За период с ноября 2023 по июнь 2024 гг. члены Хакасского регионального отделения Ассоциации 
антропологов и этнологов России приняли участие во многих научных мероприятиях. В День 
народного единства, 3 ноября 2023 г. они организовали одну из региональных площадок Боль-
шого этнографического дик-
танта в Хакасии. Всего на этой 
площадке диктант написали 
213 человек. 27 октября 2023 г. 
в Институте истории и права 
под руководством доктора юри-
дических наук, профессора ка-
федры государственно-право-
вых дисциплин, директора ин-
ститута В.В. Наумкиной состоя-
лась Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Российская государственность: 
история и современность». К от-
крытию конференции был выпу-
щен сборник 129 научных ста-
тей преподавателей, аспирантов 
и студентов. 4 декабря 2023 г. в 
Институте истории и права ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова состоялся межрегиональный круглый стол на тему «Фейковые концепции этно-
графии (этнологии): к вопросу об этногенезе хакасского народа». Информационным поводом про-
ведения мероприятия послужила публикация научно-популярного издания новосибирского исто-
рика В.И. Козодоя на тему «Князь сибирских кыргызов Эренек». В 2023 г. был осуществлен проект 
по созданию Виртуального учебного музея истории, археологии и этнографии Института истории 

и права. Программа предназначена для визуализации и представления экспонатов музея истории, 
археологии и этнографии ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Она будет использоваться в учебном процессе, а 
также в профориентационных целях. 

А.А. Кыржинаков 

 

Н АУ Ч Н ЫЕ КОНФЕРЕН Ц И И  

Конференция памяти С.А. Арутюнова. 6–7 июня 2024 г. в Москве, в Институте этно-

логии и антропологии РАН состоялась конференция «Кавказ в исследовательском поле: от исто-

ков к перспективам кавказоведения». В работе конференции приняло участие свыше 50 ученых 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, республик Северного Кавказа, 

 

 

Большой Этнографический диктант 2023 г. (региональная площадка Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова)
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Армении, Абхазии, Южной Осетии. В докла-

дах были освещены вопросы традиционной 

и современной культуры народов Кавказа; 

религиозные практики кавказских народов; 

гендерные и лингвистические реалии со-

временного Кавказа; исторические и этно-

политические процессы на Кавказе. Конфе-

ренция была посвящена памяти выдающего 

ученого, члена-корреспондента РАН, док-

тора исторических наук, профессора Сергея 

Александровича Арутюнова (01.07.1932–

21.12.2023). В рамках конференции состо-

ялся круглый стол «Кавказ сквозь призму су-

деб исследователей: научный вклад С.А. Ар-

утюнова», посвященный научному насле-

дию С.А. Арутюнова и других выдающихся 

кавказоведов. 

С.А. Орешин 
 

Шестая Всероссийская научная конференция «Сохранение и развитие 
языков и культур коренных народов Сибири» , организованная Хакасским государ-
ственным университетом им. Н. Ф. Катанова, Министерством образования и науки Республики Ха-

касия и Министерством культуры Респуб-
лики Хакасия, прошла в Абакане 23–24 мая 
2024 года. Было заслушано более 40 докла-
дов, посвященных результатам исследова-
ний языков и культур коренных народов Си-
бири, работе образовательных и культурных 
учреждений, направленной на сохранение 
языкового и культурного наследия.  Состо-
ялся выезд участников конференции на 
участок «Оглахты» Хакасского государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника. Там прошел круглый стол «Совре-
менные региональные практики сохранения 
культурного наследия тюркских народов». 
Участники конференции прошли экскурси-
онным маршрутом «Наследие предков». Те-
зисы докладов опубликованы в сборнике: 
http://library.khsu.ru/dcdl/24kn001.pdf . 
 

А.Д. Каскин 
 

Международная конференция в Институте истории в Минске.  С 2016 г. в Ин-
ституте истории Национальной академии наук Республики Беларусь работает круглый стол «Со-
временная антропология» для молодых исследователей, где студенты, магистранты и аспи-
ранты представляют доклады по антропологии и смежным дисциплинам. Следует отметить  вы-
сокое качество результатов исследований, обсужденных в докладах большинства авторов, вы-
полненных на уровне мировых стандартов. В отдельных случаях представленные работы можно 
рассматривать как новаторские, что показывает высокий уровень конференций, про водимых 

 

 

Участники конференции «Кавказ в исследовательском поле: 

от истоков к перспективам кавказоведения» памяти С.А. Ар-

утюнова, г. Москва 

 

 

Участники конференции «Сохранение и развитие языков и куль-

тур коренных народов Сибири» в Хакасском государственном 
природном биосферном заповеднике 

http://library.khsu.ru/dcdl/24kn001.pdf
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сотрудниками отдела антропологии Инсти-
тута истории НАН Беларуси уже более по-
лутора десятилетий. Материалы этих ис-
следований можно найти на страницах 
ежегодного сборника научных трудов «Ак-
туальные вопросы антропологии». 

О.В. Марфина 

 
 

Н ОВ ЫЕ КН ИЖ Н ЫЕ ИЗ Д АН ИЯ  
 

В текущем году вышли в свет несколько книг, которые могут быть интересны научному сообществу.  

Этнополитическая ситуация в Российской Федерации в 2023 году. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов / Ред.: В.А. Тишков, А.В. Черных. 
Пермь: Изд-во «Маматов», 2024. 456 с. 

В докладе Сети этнологического мониторинга и раннего преду-
преждения конфликтов представлены результаты изучения этно-
политической ситуации в регионах Российской Федерации. Ана-
литический обзор основных тенденций дается по системе инди-
каторов общественно-политического развития и состояния меж-
этнических отношений по отдельным регионам страны. В статьях 
рассмотрены особенности проведения Всероссийской  переписи 
населения, миграционные процессы в регионах России, особенно-
сти идентичности, этнодемографических процессов и межнацио-
нальных отношений.  

 

Историческая память малых городов Центральной России / Сост. 
Д.В. Громов, С.С. Михайлов. М.: Институт этнологии и антрополо-
гии РАН, 2023. 250 с. 

Сборник научных статей посвящен исторической памяти малых го-
родов Центральной России. Представленные в сборнике исследо-
вания выполнены в рамках разных научных направлений. Исследо-
вания памяти – это направление, связанное с индивидуальным и 
коллективным осмыслением прошлого, формированием представ-
лений о нем. Устная история основана на сборе и анализе устных 
рассказов о прошлом. Фольклористика позволяет понять, как исто-
рическое прошлое преломляется в устном народном творчестве – 
исторических преданиях, легендах, песнях. Локальная история, или 
краеведение рассматривает отдельные явления на исследуемой 
территории. 

 

 

 

Заседание круглого стола 

«Современная антропология», г. Минск 
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Gusaba. Влекущий колесницу глупости. Воспоминания и рассказы 
о жизни российского этнографа, члена-корреспондента Россий-
ской Академии Наук, доктора исторических наук, профессора Сер-
гея Александровича Арутюнова / С.А. Арутюнов, беседы и текст; 
С.И. Рыжакова, текст, запись бесед, редакция текста; Л.Т. Соловь-
ева, расшифровка аудио-записей, редакция текста; Н.Л. Жуков-
ская, участие в беседах. М.: ИЭА РАН: ПОЛИМЕДИА, 2023. 196 с.  

Всякий человек по-разному ощущает себя в мироздании. Для кого-
то река жизни проносится перед глазами, в то время как он сидит на 
берегу и наблюдает за переменами; кто-то сам является этими пере-
менами; иной же перелетает, словно птичка с ветки на ветку. Для Сер-
гея Арутюнова он сам, его внутренняя самость, на протяжении всех 

лет более-менее стоит на месте, но тягучий или зыбкий поток бытия 
нахлестывает, мягкими или бурными волнами, иногда забрасывает 
щепками, иногда ласкает теплой волной. Поток несет события, темы, 

явления, все что угодно, и мусор, и красивые листья, цветочки, даже рыбки попадаются, но рыбки 
тоже вместе с потоком куда-то уплывают. Гонит малоуправляемый корабль жизни сила всемирного 
тяготения, в бесконечном океане. Штурман же зорок и внимателен: детали не ускользают от его 
взгляда, а превосходная память трудолюбиво формирует архив наблюдений, впечатлений, опыта . 

Альманах Конференции молодых ученых Института этнологии и 
антропологии РАН. Вып. IV / отв. ред. С.А. Орешин. М.: ИЭА РАН, 
2023. 321 с. 

Сборник включает в себя статьи этнологов, антропологов, социо-
логов, политологов, историков, культурологов, участвовавших в 
научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные 
вопросы этнологии и антропологии», которая проходила 14–18 но-
ября 2022 г. в ИЭА РАН. Статьи посвящены проблемам историче-
ской антропологии и антропологии памяти, гендерных аспектов ан-
тропологии повседневности, реализации государственной нацио-
нальной и языковой политики, медицинской и цифровой антропо-
логии, исследованиям эзотеризма. Издание предназначено для 
специалистов в сфере социокуль-
турной антропологии и для широ-
кого круга читателей, интересую-

щихся вопросами современных исследований в сфере социокуль-
турной антропологии. 

Салмин А. К. Этническая история чувашей на савиро-булгарском 
перепутье. СПб.: Нестор-История, 2024. 336 с.  

Монография посвящена многовековым дебатам об исторических 
предках чувашей и казанских татар. Исследование опирается на 
первоисточники, датируемые с V в. до н.э. по сегодняшний день, а 
также на достижения в области этнонимики, истории, географии, 
геногеографии, антропологии, археологии, религиоведения, этно-
графии, искусства, языкознания и фольклористики. Комплексный 
подход позволяет выстроить системную картину этнической исто-
рии двух братских народов Среднего Поволжья.  
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Обращения студентов к власти. 1921–1930: комментированный сборник документов / научный 
редактор А.Ю. Рожков; составители А.Ю. Рожков, А.Н. Еремеева, Ю.А. Микулёнок, Т.А. Рунаев, 
О.Л. Рябченко, Е.С. Студеникина; Министерство науки и высшего образования Росс ийской Фе-
дерации, Кубанский государственный университет. Краснодар: Кубанский гос. ун -т, 2023. 580 с.  

В сборнике представлены письма (апелляции, заявления, жалобы, доносы) студентов вузов, 
рабфаков, техникумов, написанные в период с 1921 по 1930 г. в органы власти и управления 
разных уровней, вождям партии и Советского государства, публичным деятелям. Включение в из-
дание обращений разных категорий студентов позволяет представить в одной документальной пуб-
ликации источниковый материал, дающий возможность составить социальный портрет студенче-
ства первых лет советской власти. Адресуется историкам, социологам, политологам, аспирантам, 
студентам гуманитарных специальностей и всем, для кого представляют интерес социальная исто-
рия советского общества, способы письменной коммуникации власти и молодежи между собой.  

Принципы и формы социокультурной организации: исторические 
контексты взаимодействия / Под ред. Д.М. Бондаренко, Г.В. Алек-
сандрова. – М.: Издательский дом ЯСК, 2024.  

Монография посвящена проблеме исторического многообразия 

форм социокультурной организации. Ее теоретической основой яв-

ляется концепции гетерархии и гомоархии, разрабатывающиеся в 

отечественной и зарубежной науке.  Задачей авторов было показать 

возможности и пределы применимости, достоинства и недостатки 

концепции принципов социокультурной организации при изучении 

конкретных социумов и культур. Ответственным редакторам книги 

казалось важным обеспечить равную представленность в ней как 

древних и средневековых обществ, так и обществ Нового времени 

вплоть до наших дней. 

«Черное наследие»: африканцы и их потомки в исторической памяти 
США / Отв. Ред. Д.М. Бондаренко. М.: Институт Африки РАН, 2024.  

«Черное наследие» – понятие, в последние десятилетия внедряе-

мое в Соединенных Штатах Америки усилиями как государства, так 

и общественных организаций. Книга посвящена выявлению факто-

ров формирования и трансформации исторической памяти амери-

канцев разного этнорасового происхождения о роли африканцев и 

их потомков в истории страны, и, в частности, ее связь с репрезен-

тациями «черного наследия» в государственном и общественном 

дискурсах США в контексте обострения расовой проблемы в сере-

дине 2010-х – начале 2020-х годов. Основу источниковой базы со-

ставили материалы полевых исследований исторической роли аф-

риканцев и их потомков – африкано-американцев – в культурной памяти США. В ходе полевых 

исследований 2021–2022 гг. состоялись 31 интервью и 53 беседы, а их общее количество за годы 

изучения черных американцев авторами книги составило около трехсот.  

Презентация книги «Мари и чуваши: этнокультурный диалог в исторической ретроспективе».  

15 мая 2024 г. в зале Ученого совета Чувашского государственного института гуманитарных наук 
состоялась презентация книги «Мари и чуваши: этнокультурный диалог в исторической ретроспек-
тиве: Материалы межрегиональной научно-практической конференции» (Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 
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2023. 388 с.). В сборнике материалов кон-
ференции, освещены основные достиже-
ния исследований специалистов различ-
ных областей гуманитарных знаний из Рес-
публики Марий Эл и Чувашской Респуб-
лики по изучению истории, языковых кон-
тактов, этнических и культурных взаимо-
связей, социальных процессов, устного 
народного творчества мари и чувашей.  В 
научном издании представлены 33 статьи, 
авторами и соавторами которых являются 
историки, археологи, этнологи, социологи, 

языковеды, литературоведы, искусство-
веды и музееведы.  

 

Николаев Г.А. Мир волжской деревни во второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2022. 416 с.  

Монография стала победителем Республи-

канского фестиваля-конкурса «Литератур-

ная Чувашия: книга года – 2022» в номина-

ции «Лучшая научная книга». Монография 

чувашского историка и этнолога раскрывает 

крестьянский мир во всех его проявлениях. 

В издании нашли отражение межэтнические 

и межконфессиональные отношения, во-

просы хозяйственно-экономического, соци-

ального и культурного развития чувашских, 

татарских, марийских, мордовских, удмурт-

ских, русских и иных крестьян Казанской и 

Симбирской губерний во второй половине 

XIX – начале XX века. В книге привлекаются 

материалы устного народного творчества: 

мифы, легенды, сказки, былички, поверья, 

молитвы, заклинания, песни, пословицы и поговорки. Работа содержит редкие фотографии доре-

волюционных крестьян – представителей чувашского, татарского, марийского, мордовского, уд-

муртского и русского народов, их будничной и празднично -обрядовой жизни.  

Путешествие в Землю Царя. Австралийцы в Сибири /Отв. ред. и сост. А . А. Сирина. М., Иркутск, 
2024. – 244 с., ил.  

Sojourn in the Land of the Tsar. Australians in Siberia / Ed. and comp. by A. Sirina, translated by D. 
Pertsev and A. Sirina. Moscow, Irkutsk, 2024. – 244 p., ill.  

Книга переносит нас в начало XX века. Летом 1903 года австралийский орнитолог Роберт Холл и 
сопровождавший его в качестве таксидермиста и фотографа Ричард Эрнест Требилкок совершили 
экспедицию по великой сибирской реке Лене от верховий до дельты с орнитологическими целями. 
Они приехали в Якутию в поисках гнездовий перелетных птиц, зимующих в Австралии. Попутно они 
делали ботанические и этнографические наблюдения. В книгу включены дневник Р.Э. Требилкока из 

Презентация книги «Мари и чуваши: этнокультурный диалог в 

исторической ретроспективе», г. Чебоксары 

Обсуждение монографии Г.А. Николаева «Мир волжской де-

ревни во второй половине XIX – начале XX века», г. Чебоксары
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экспедиции, его письма из Сибири к родным. Публикация архивных документов снабжена преди-
словием, статьями и комментариями специалистов, сведениями об орнитологической коллекции, 
собранной в Сибири, а также историческими и современными фотографиями. Книга восполнит 
пробел в истории международных исследований р. Лена. Издание осуществлено на английском и 
русском языках. Для биологов, историков и широкого круга читателей.  

 

П ОЛ ЕВ ЫЕ ЭКСП Е Д ИЦ ИИ  
 
Детская археологическая экспедиция ДАРХЭ. Проект АНО «Археологи-
ческое исследование Сибири».  Постоянные летние археологические лагеря для детей 
организовывались на территории Красноярского края с конца 1970-х гг. В этих экспедициях при-
нимали участие сотни детей со всего края. 
С 2021 г. АНО «Археологическое исследо-
вание Сибири» (г. Красноярск) начинает воз-
рождение традиции проведения детских ар-
хеологических экспедиций (ДАРХЭ). Общее 
количество ребят, принявших участие в экс-
педиции – 120 человек. Участниками экспе-
диции являются учащиеся из школ г. Желез-
ногорска, Шушенского и Курагинского района 
Красноярского края. Также в ДАРХЭ прини-
мают участие преподаватели школ из городов 
и районов-участников и профессиональные 
антрополог и археологи. Лагерь располага-
ется в Курагинском районе Красноярского 
края, в непосредственной близости с Шалабо-
линской писаницей. Это – памятник наскаль-
ного искусства региона, и он является цен-
тром научной деятельности участников экспе-
диции. В ходе работы ДАРХЭ дети знакомятся 
с основными типами археологических объек-
тов, которые находятся в ближайшем доступе. 
Также для школьников проводятся лекции и 
мастер-классы по палеоантропологии, ре-
бята осваивают первичные основы обра-
ботки палеоантропологического материала 
в полевых условиях, учатся определять пол 

и возраст скелетных останков. Такого рода 
работа способствует не только распростра-
нению этих знаний, но и делу сохранения 
археологического наследия нашей страны.  

Т.А. Ключников 
 

Студентка Томского университета изучала проблему дефицита воды в ки-

шлаках родного Памира.  Гулбону́ Сабзали́ева родилась и выросла в Горно-Бадахшанской 

автономной области Таджикистана. В 2022 г. она стала студенткой кафедры социальной работы 

Философского факультета Томского государственного университета. Летом 2023 г., по совету науч-

ного руководителя, собирала информацию для продолжения исследования социально-

Участники Детской археологической экспедиции исследуют  

Шаболинскую писаницу, Красноярский край 

Участники ДАРХЭ на мастер-классе по палеоантропологии, 

Красноярский край 
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экономических проблем на Памире. Гулбону приняла участие в работе многопрофильной иссле-

довательской группы, в которую входили специалисты по социологии, геологии, гидрологии, гео-

ботанике, лесному делу и агроэкономике. 

Гулбону проводила опросы в кишлаке Ми-

деншо́р, который делится на пять частей. 

Домохозяйства оценивались по местополо-

жению и качеству жилья и по качеству стро-

ений для содержания скота. Состав семьи 

был проанализирован по возрастным ко-

гортам и линиям родства, наличию среди 

родственников внутренних и внешних ми-

грантов, студентов, инвалидов. При анализе 

повседневных практик семей внимание 

прежде всего уделялось проблеме обеспе-

ченности водой. Из-за слабо развитой ин-

фраструктуры вода в нужном количестве и 

должного качества есть далеко не во всех кишлаках. Особенно страдают жители высокогорных 

селений. Цель исследования, в котором участвовала Гулбону, и еще целого ряда подобных – со-

ставление базы данных по оценке опасностей, уязвимости и рисков. Для студентов и преподава-

телей кафедры социальной работы собранные данные являются расширением исследований со-

циального неблагополучия и рисков в странах, откуда в Россию прибывает значительное количе-

ство мигрантов. 

Н. Погодаев, Г. Сабзалиева 
 

Д Н И ЭТ Н ОГРАФИЧ ЕСКОГО КИН О В  М ОСКВ Е  
 
20–22 сентября 2024 года в Москве состоится X Меж-
дународный кинофестиваль «Дни этнографического 
кино». На фестивале будут организованы кинопоказы, 
лекции, открытые дискуссии и специальные мероприя-
тия на тему актуальных вопросов визуальной антрополо-
гии. Для участия в кинопоказах приглашаются фильмы 
на следующие темы: Границы и трансграничье; Мигра-
ционные процессы; Постсоцализм и деколонизация; Ан-
тропология труда и профессий; Пост-постколониализм; 
Антропология религии; Постгуманизм; Антропология 
искусства; Антропология телесности и др. Заявки 
направлять на e-mail: ethnocinema.days@gmail.com. 
Ссылка на фильм с субтитрами на английском языке; 
расшифровка субтитров фильма на русском и/или ан-
глийском языке (электронная версия в формате Word); 
регистрационная форма фильма  на русском и/или ан-
глийском языке (электронная версия с подписью пра-
вообладателя). Срок подачи регистрационных форм и 
фильмов – 20 июля 2024 г. 

Е. Трушкина 

Антрополог Гулбону Сабзалиева в Горном Бадахшане 

mailto:ethnocinema.days@gmail.com
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А Н Т РОП ОЛ ОГ ИЯ  З А  РУБЕ ЖОМ  
 

Онлайн-собрание представителей Всемирного совета  

антропологических ассоциаций (WCAA) 

7 февраля 2024 г. состоялся вебинар Все-
мирного совета антропологических ассоци-
аций (WCAA). В нем приняли участие пред-
ставители научных антропологических орга-
низаций из разных государств мира. Основ-
ная тема, которая была затронута в ходе ве-
бинара – проблема оценки публикаций ан-

тропологов в разных странах. Выступавшие 
отметили главную проблему – зависимость 
от западной, преимущественно англоязыч-
ной, системы оценки. Ниже стенограмма 
данного заседания. 

Ricardo Fagoaga (США): проблема заключается не в индексации, а в разделении научных журналов 
на те или иные ранги. А это является политическим инструментом. В результате вырос открытый 
рейтинг публикаций, но не количество цитирований.  

Gang Chen (КНР): В Китае есть свой собственный индекс цитирования. Однако в КНР выходит мало 
публикаций на английском языке, хотя некоторые крупные китайские университеты стараются сле-
довать американским стандартам, и у них есть своя собственная система, в которой америка нские 
индексы ценятся гораздо больше. Руководство этих вузов требует, чтобы статьи научных сотруд-
ников и преподавателей публиковались в американских рейтинговых журналах.  

Anna Bohlin (Швеция): В Швеции при проведении конкурсов на замещение должностей научных 
сотрудников и отборе заявок на гранты существует тенденция отдавать приоритет людям, публи-
кующимся в англоязычных изданиях. У нас есть шведский антропологический журнал, и он имеет 
глобальный охват. Однако молодые ученые предпочитают публиковаться в других изданиях, глав-
ным образом, англоязычных. Предложение: было бы хорошо, если бы у WCAA был список рецен-
зируемых журналов и издательств с открытым доступом для всех ученых. 

Andrew ‘Mugsy’ Spiegel (ЮАР): В нашей стране университетам выплачивается небольшая сумма, 
если их научные сотрудники публикуются в рецензируемых научных журналах. Однако большин-
ство южноафриканских журналов в этот перечень не включаются. В целом же правительство ЮАР 
премирует университеты за публикации в рецензируемых научных журналах, а университеты пре-

мируют авторов подобных статей. При этом существует фиксированная ставка оплаты за статью в 
журнале, который входит в подобный список.  

Gabby Dlamini (ЮАР): Научные журналы государств Глобального Севера имеют более высокий ав-
торитет и большее влияние. Правительство нашей страны рассылает список рецензируемых жур-
налов, и в него входят как местные, так и международные журналы. Главное, чтобы журналы со-
ответствовали тому, что от них ожидают. Но журналы, выходящие в странах Глобального Севера, 
по содержанию публикуемых в них статей, как правило, усиливают существующую колониалист-
скую практику. 

Silvia Hirsch (Аргентина): Все журналы у нас, в Аргентине, являются государственными, и у нас 
есть ограничения. Журналы не предоставляют открытый доступ и не имеют доступа к DOI. Многие 

Логотип Всемирного совета антропологических ассоциаций 
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журналы в нашей стране подали заявку на включение в базу данных в Scopus, но она была откло-
нена, потому что у них недостаточный индекс цитирования за рубежом. Кроме того, статьи в них 
публикуются не на английском языке, а в Scopus попросили публиковать больше статей на англий-
ском. Например, журнал «Etnografas Contemporáneas», был представлен к включению в базу дан-
ных SCOPUS, но был отклонен, поскольку журнал недостаточно цитировался на международном 
уровне и в нем не было статей на английском языке.  Вообще нельзя не отметить сильное давление 
в пользу англо-американской системы. Кроме того, сам стиль публикаций в англо -американских 
журналах отличается от того, как пишут статьи ученые на других языках.  

Ed Liebow (США): Соединенные Штаты являются гегемоном, это факт. Что касается доминирования 
журналов из базы SCOPUS, мне было бы интересно услышать, что можно было бы сделать, чтобы 
преодолеть эту тенденцию. Virginia Dominguez (США) также отметила, что подобная практика яв-
ляется постыдной. Ed Liebow (США) отметил, что в США журналы рейтинга ААА индексируются и 
находятся в открытом доступе.  

Helen Macdonald (ЮАР): в Южной Африке количество статей в рецензируемых журналах имеет 
значение при продвижении по службе. Хотя в правительственном списке формально все рецензи-
руемые журналы равны, очень часто предпочтение отдается тем научным сотрудникам, которые 
публикуют свои статьи в зарубежных англо-американских журналах. 

Andrea Lobo (Бразилия): Я представляю Бразильскую ассоциацию антропологов. В Бразилии от-
носительно хорошо организованная система определения индекса цитируемости с ранжированием 
бразильских журналов. Мы работаем полностью по системе открытого доступа. Наша рейтинговая 
система журналов на местном уровне работает хорошо. У наших ученых также есть большое ко-
личество публикаций на испанском языке. Это, конечно, объясняется значительной близостью 
между португальским и испанским языками. Однако требование публиковаться на английском 
языке является правилом в нашей стране! Журналы классифицируются так, что англоязычные из-
дания получают явный приоритет. Это означает, что знание английского языка и публикации в 
англоязычных журналах высоко ценятся в Бразилии. Существенной является проблема финанси-
рования научных журналов. И это, безусловно, относится к необходимости переводов, которые 
стоят больших денег, для публикаций на английском языке!  

Virginia Dominguez (США): Я хотела бы остановиться на том, кто и куда отправляет рукописи своих 
статей. Сомневаюсь, что американские ученые отправляют рукописи своих статей за пределы США, 
за исключением, возможно, Великобритании или Австралии. В Соединенных Штатах существует 
неофициальный рейтинг научных журналов, который важен при приеме научных сотрудников на 
работу или для их продвижения по службе. Подавляющее большинство этих журналов американ-
ские и лишь отчасти британские. Большинство из этих престижных журналов являются журналами 
рейтинга AAA. Большинство ученых в США никогда даже не рассматривают возможность публика-
ции своих статей за пределами США.  

Monica Heller (Канада): хочу внести следующие предложения 1) WCAA могла бы высказать не-
сколько замечаний о том, что антропология как дисциплина работает иначе, чем другие дисци-
плины, даже в рамках социальных наук, у нее другие методы и подходы. 2) Надо подумать над 
тем, откуда взять деньги на развитие научных журналов. Например, открытый доступ к базам дан-
ных журналов нуждается в финансировании. Канада вкладывает кучу денег в поддержку публика-
ций в канадских журналах как способ противостоять гегемонии США, но это может не может долго 
продолжаться.  

A. Jamie Saris (Ирландия): я из Ирландии. Хотел бы остановиться вот на какой проблеме. В Ир-
ландии антрополог, пишущий на собственно ирландском языке, на котором говорит меньшинство 
населения, сможет публиковаться фактически только в журналах, посвященных фольклору и 
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истории Ирландии. А серьезные антропологические журналы в нашей стране англоязычны. На их 
развитии, кроме того, негативно сказалась пандемия коронавируса.  

Mimina Pateraki (Греция): я выступаю от имени Греческой ассоциации антропологов. Публикации и 
индекс цитирования также являются большой проблемой в Греции. Нормой для публикаций наших 
ученых являются англоязычные журналы. Статьи на английском языке в греческих журналах, жур-
налах других балканских стран или южноевропейских журналах оцениваются у нас ниже, чем в 
известных англоязычных журналах с высоким рейтингом. В Греции денег на финансирование жур-
налов открытого доступа выделяется мало. Более того, когда находится финансирование для напи-
сания статей на греческом языке, такие публикации на греческом имеет меньшую ценность в глазах 
директоров институтов и чиновников. Ассоциация прилагает все усилия, чтобы поддерживать свой 
единственный журнал открытого доступа. Обязательные публикации в базах данных Scopus и Web 
of Science были навязаны нам правительственными учреждениями. Деньги выделяются и на под-

держку ученых, пишущих на греческом, но это не ценится. Возникают вопросы: кто вообще заин-
тересован в исследованиях на греческом языке? Как мы должны сообщать о наших исследованиях 
мировому научному сообществу? Как все это связано с академической оценкой публикаций?  В 
целом же, английский является международным языком и глобально доминирует в науке.  

Emily Metzner (США): Я бы добавила, что рынок труда в антропологии США мрачен. Антропологи-
ческие факультеты и специальности закрываются по всей стране. Младшие научные сотрудники, 
которые пытаются начать карьеру или (в лучшем случае) обеспечить себе постоянное пребывание 
в должности, лишены стимулов публиковаться в журналах, не входящих в матрицу журналов AAA. 
Я понимаю, что это является серьезным препятствием для того, чтобы покончить с гегемонией 
американских журналов. Так что, возможно, в некотором смысле уменьшение роста и  возможно-
стей в американской антропологии укрепляет ее гегемонию.  

Monica Heller (Канада): или это действительно может привести к сокращению рынка труда в ан-
тропологии США, сделав его меньше, более провинциальным...  

Oto Poloucek (Чехия): в нашей стране предпринимаются усилия по стандартизации системы для 
всех дисциплин. Деньги распределяются от государства по университетам, затем по факультетам и 
кафедрам. Предпринимаются усилия, чтобы научные сотрудники набирали баллы только путем 
публикаций в журналах Scopus, Web of Science, а местные журналы и монографии исключаются. 
Некоторые коллеги публикуются в высококачественных престижных немецких журналах, но они 
не получают за это никаких баллов, поскольку их нет в Scopus и Web of Science. Вообще в Чехии 
прослеживается тенденция к тому, что естественные науки, а не гуманитарные и социальные пре-
обладают и диктуют условия.  

Carmen Rial (Бразилия): В Бразилии существует иерархия журналов, но это делается локально. 
Они принимают во внимание базы данных Web of Science и Scopus, но у них также есть своя база 

данных Sucupira, в которой есть иерархия глобальных журналов, а не только американских. Каж-
дые два года базы данных пересматриваются. Есть бразильские журналы, которые являются меж-
дународными, и есть американские журналы, которые являются местными. Журналы ранжируются: 
A1, A2, B1, B2 и т.д.… И это то, что важно для продвижения. Важно иметь местные журналы, 
которые обращаются к местной публике, но они не имеют одинакового рейтинга. Кроме того, от-
крытый доступ иногда неправильно понимают, поскольку есть журналы с открытым доступом, ко-
торые имеют плохую экспертную оценку. Другой хорошей практикой была бы деколонизация ре-
дакционной системы, но этого сложно достичь. Людям, которые не являются частью англоязычного 
мира, тоже должно быть предоставлено место в науке.  

P-J Ezekia (Нигерия): я представляю Нигерию. В нашей стране приняты международные рейтинги. 
Есть норма публикационной активности в год. Старший преподаватель: одна публикация в одном 
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из рейтинговых журналов, доцент 2 и полный профессор 4. Задача состоит в том, чтобы заставить 
университеты разрабатывать свои собственные рейтинги, которые не основаны на международных. 
Рейтинги должны быть высокого качества, а научные сотрудники должны публиковаться как в меж-
дународных, так и в местных журналах. Языковой вопрос для нашего научного сообщества не 
является проблемой. Английский был унаследован нами с колониальных времен, и практически 
все журналы в Нигерии выходят на английском языке. В идеале некоторые из них должны предо-
ставлять ученым возможность публиковаться на языках коренных народов Нигерии. Вообще во-
прос можно поставить так: как можно оценить или измерить качественные показатели антрополо-
гических журналов? 

Chandana Mathur (Ирландия): В Республике Ирландия есть только один антропологический фа-
культет, и один – в Северной Ирландии. Об антропологии судят по господствующим стандартам и 
по тому, появляются ли публикации в авторитетных международных журналах, например, в аме-
риканских. А это является проблемой для небольших стран, каковой является Ирландия.  

Dorothy Zinn (Италия): я представляю Итальянскую ассоциацию антропологов. Наше национальное 
министерство составляет два списка: один из рецензируемых журналов и отдельный список, в 
который входят только журналы из списка «А». Публикация в журналах из списка «А» необходима 
для приема на работу, продвижения по службе и оценки результатов деятельности, проводимой 
каждые 5 лет в департаментах институтов и университетов. Кроме того, существует проблема из-
дания монографий. Существует также проблема этнографических фильмов, как они вписываются 
в эту систему. Журналы на других языках входят в перечень рекомендуемых для публикаций, но, 
как правило, это европейские журналы.  

Francine Saillant (Канада): В Канаде есть два основных журнала: Anthropologica, журнал CASCA, а 
также Anthropologie et Sociétés, который выходит на французском языке. Публикация на француз-
ском — это всегда борьба, даже если Anthropologica утверждает, что предоставляет возможность 
публиковаться на обоих официальных языках, но на французском публикуется очень мало статей. 
Проблема также в том, кто оценивает статьи. Хотя во франкоязычных университетах нет необхо-
димости публиковаться на английском, Университет Лаваль стремится внедрить политику, побуж-
дающую ученых публиковаться в англоязычных журналах, чтобы, таким образом, считаться хоро-
шим университетом. Университет Монреаля тоже проводит подобную политику. Мы запустили про-
ект AnthroPen – франкоязычный словарь антропологии как способ противостоять англоязычной 
гегемонии. Совсем недавно правительство Квебека выделило значительные средства на под-
держку публикаций на французском языке из-за уменьшения количества статей и монографий, 
публикуемых на французском языке в Квебеке. На рейтинг научных журналов также оказывают 
влияние рейтинги университетов, которые их издают.  

Carmen Rial (Бразилия): В Бразилии у нас есть аудиовизуальный рейтинг, аналогичный рейтингу 

журналов. Мы должны обратить внимание на другие аспекты антропологии, например, развивать 

систему научно-популярных подкастов. 

Oto Poloucek (Чехия): В Чешской Республике у нас также есть отдельный процесс оценки так назы-

ваемых небиблиометрических результатов (книг, фильмов или, например, выставок). Это называ-

ется «Методика 17+», но она не сильно связана с финансированием учреждений, публикации в 

индексированных международных журналах оказывают гораздо большее влияние на финансиро-

вание институтов и вузов. 

Junji Koizumi (Япония): есть очень хорошие японские журналы, и в Японии много антропологов, 

а некоторые из них публикуются только на японском языке. Сильной стороной нашей антропологии 

является то, что она способна выпускать много статей и монографий на японском языке. В Японии 
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рейтинги не имеют значения, и они варьируются от учреждения к учреждению. Не существует си-

стемного способа оценки труда отдельных ученых, важны оценки и рейтинги университетов.  

Dorothy Zinn (Италия): что касается американских антропологов, которые не публикуются за пре-
делами государств Северной Атлантики, было бы хорошо подтолкнуть их к публикации в журналах, 
где они проводят полевые работы, чтобы обеспечить развитие диалога с местными учеными. Я 
понимаю, что на них оказывается определенное давление, чтобы они публиковались только в вы-
сокорейтинговых журналах, но этот аспект должен быть положительно оценен WCAA. 

Diana Mata-Codesal (Испания): я представляю Каталонскую ассоциацию антропологов в Испании. 
В настоящее время ведутся дебаты о том, что делать с нашим научным журналом. Журналом ру-
ководят волонтеры, и многие из них фактически не являются учеными. Чтобы устроиться на работу 
в Каталонии, необходимо публиковаться в международных журналах. При этом предпочтение от-

дается публикациям на английском языке в международных журналах. Наша ассоциация понятия 
не имеет, что делать с нашим национальным журналом, который издается уже 20 лет, но не входит 
в международные базы данных.  

Francesca Declich (Италия): Одной из проблем является мультидисциплинарность, и журналы, ко-

торые являются многопрофильными и междисциплинарными трудно включать в системы ранжи-

рования. Такие журналы, как American Anthropologist, дают 95% отказов нашим ученым, которые 

хотят в них опубликоваться. В Италии до сих пор не было англоязычной гегемонии, хотя сейчас 

требуется интернационализация в использовании языков науки. Вопрос к аудитории: кто может 

читать статьи, написанные на итальянском? Кроме того, существуе т вопрос свободы слова. Неко-

торые вещи нельзя публиковать в определенных журналах. Вопросы экспертной оценки публика-

ций тоже иногда являются очень острыми. Есть еще ряд проблем: чрезмерная работа ученых по 

рецензированию статей, просьбы цитировать в своих публикациях определенных авторов и т.д.  

Vesna Vucinic (Сербия): Во всей этой дискуссии, по сути, можно провести различие между нор-
мативным и практическим уровнем официальных правил ранжирования журналов, применяемых 
в разных странах. Ориентируясь на нормативный уровень, теоретически можно представить себе 
три случая: (1) когда зарубежные англоязычные журналы оцениваются выше национальных (что, 
по-видимому, является наиболее распространенным случаем), (2) когда они оцениваются одина-
ково путем создания двух параллельных списков индексирования (довольно редкий случай), и (3) 
когда национальные журналы оцениваются выше, чем иностранные. Было бы интересно выяснить, 
существует ли где-нибудь случай № (3), потому что это означало бы, что научный истеблишмент 
этой страны нарушил западную/англо-американскую гегемонию и отдает предпочтение публика-
циям в своих журналах на национальном языке. На практическом уровне также существует разница 
в том, насколько большое значение придается количественной оценке публикаций в зарубежных 
журналах и насколько важна оценка собственно качества этих статей. В некоторых случаях приме-

няется только количественный подход, в то время как в других рассматриваются оба. Проблема в 
том, что правила ранжирования/оценки на национальном уровне создаются бюрократами и уче-
ными, которые превратились в бюрократов и забыли, что такое настоящая наука. Объективная 
оценка, по-видимому, применяется в основном (но не всегда) на уровне университетов, когда рас-
сматриваются соискатели на должность преподавателей. Кроме того, когда речь заходит о вспле ске 
публикаций в ведущих англо-американских журналах, с одной стороны, при очень низком общем 
уровне научных журналов в той или иной стране полезно помнить (как политикам, так и антропо-
логам за пределами англо-американской академической сферы), что эти журналы изначально со-
здавались (и используются до сих пор) для американского рынка труда, а не для международного.  

Gordon Mathews (КНР): благодарю всех участников собрания за обсуждение и высказанные ком-
ментарии. 
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Собрание завершилось принятием следующей резолюции, касающейся принципов оценки научной 
деятельности антропологов.  

1) Публикации в местных / региональных журналах и международных научных журналах должны 
рассматриваться как имеющие равную ценность. Территориальная привязка журнала, в котором 
была опубликована статья, не должна служить основой для ранжирования публикаций.  

2) Антропологические публикации на английском языке и публикации на всех других языках 
должны рассматриваться как имеющие равную ценность. Язык публикации не должен служить 
основой для ранжирования публикаций.  

3) Два вышеуказанных принципа, хотя и часто одобряются как идеалы, на практике часто игнори-
руются из-за более высокого статуса, присваиваемого англо-американским журналам и англоязыч-
ным публикациям. Со временем это должно измениться.  

4) Последствия англо-американской гегемонии в университетских рейтингах и индексах цитирова-
ния заключаются в том, что антропологи по всему миру отправляют свои “лучшие” рукописи в 
англо-американские журналы. Однако англо-американские антропологи очень редко отправляют 
свои рукописи в не англо-американские журналы. Со временем это должно измениться.  

5) Индексы цитирования по всему миру благоприятствуют англо-американским журналам. Со вре-
менем это должно измениться.  

6) Полагаться исключительно на глобальный индекс цитирования, такой как SSCI, Web of Science 

или Scielo, при оценке научной деятельности антропологов неуместно. Любая иерархия антропо-

логических публикаций должна составляться самими антропологами в рамках их собственного со-

общества. 

7) Результаты антропологических исследований представлены не только в научных статьях, но 

также в монографиях, отчетах, популярных книгах, фильмах и в различных других формах. Все 

это следует учитывать при оценке труда ученых.  

8) Оценка труда антропологов по показателям точных наук или по любому набору показателей, 
выходящих за рамки дисциплины антропологии, неуместна.  

9) Антропологи по всему миру, как и ученые других специальностей, должны избавиться от гос-
подствующего во многих странах предположения о том, что “Запад лучше всего подходит” для 
публикаций научных статей и трудоустройства ученых.  

Перевод на русский язык выполнил С.А. Орешин  
 

I N  M EM OR I A  

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АРУТЮНОВ  
 

21 декабря 2023 г. на 92-м году жизни не стало выдающегося ученого, чл.-корр. РАН, доктора 

исторических наук, профессора Сергея Александровича Арутюнова. Вместе с ним ушла целая 

эпоха. Мы потеряли великого человека, соприкосновение с которым для каждого из нас было 

событием и великим счастьем. Сергей Арутюнов родился 1 июля 1932 года в Тифлисе (Тбилиси). 

После окончания в 1950 году средней школы поступил в Московский институт востоковедения 

(японское отделение), а в 1954 году — в аспирантуру Института этнографии АН СССР (ныне Ин-

ститут этнологии и антропологии РАН). Кандидатскую диссертацию Арутюнов защитил в 1962 году, 

докторскую — в 1970 году. В 1990 году он стал членом-корреспондентом РАН. С 1985 года 
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заведовал отделом Кавказа ИЭА РАН. Член-корреспондент РАН c 15 декабря 1990 года. Научные 

интересы Сергея Арутюнова — изучение материальной, бытовой, религиозной культуры и этниче-

ских процессов и взаимоотношений народов Северной, Восточной и Южной Азии. С 1957 по 1987 

год он вел интенсивную полевую исследова-

тельскую работу в различных районах Сибири 

и Крайнего Севера, на Кавказе, в Японии, Ин-

дии, Вьетнаме. Член специализированных 

научных советов Института этнологии и антро-

пологии РАН, Института востоковедения РАН, 

редколлегии журнала «Этнографическое обо-

зрение». Сергей Арутюнов вел преподаватель-

скую работу на кафедре этнологии историче-

ского факультета МГУ с 1956 года. В качестве 

приглашенного профессора в 1971–2000 годах 

читал курсы лекций в ряде университетов Ар-

мении, Англии, Швейцарии, США и Японии. В 

2019 году Сергей Арутюнов был награжден Зо-

лотой медалью РГО им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

С.А. Арутюнов был одним из тех, кто стоял у 

истоков создания нашей Ассоциации. В ноябре 1990  г. в Омске состоялся Учредительный съезд 

Советской этнографической и антропологической ассоциации (СЭАА). Первым президентом ассо-

циации стал С.А. Арутюнов, сохранявший этот пост до 1995 г. Руководство Ассоциации антропо-

логов и этнологов России выражает глубокие соболезнования его жене, д.и.н., проф. Наталии 

Львовне Жуковской, семье и ученикам великого Учителя.  

 

В.Ф. РАЗЖИВИН – ЭТНОГРАФ, ДЕМОГРАФ, ИСТОРИК МОРДОВИИ  
 

Историческая наука, изучая прошлое, помогает понимать настоящее и строить будущее. Подлин-

ным «историком будущего» был замечательный ученый, общественный деятель города Саран-

ска Вячеслав Федорович Разживин. Уже два года как нет рядом с нами этого видного мордов-

ского ученого-этнодемографа, кандидата ис-

торических наук, доцента. Основная часть 

его работ посвящены этнодемографическим 

процессам среди мордовского населения 

начиная от переписи 1897 г. и заканчивая пе-

реписью 2010 г. Вячеслав Федорович этноде-

мографией начал заниматься с 24 ноября 

1970 г., когда стал научным сотрудником сек-

тора археологии и этнографии НИИЯЛИЭ при 

Совете Министров МАССР (ныне ГУ НИИГН 

при Правительстве РМ). Разживин ежегодно 

принимал участие в археологических и этно-

графических экспедициях. Для сбора матери-

ала для коллективной монографии «Формиро-

вание социалистического быта мордовского 

села» в 1979 г., 1981–1983 гг. участвовал в 

Сергей Александрович Арутюнов (01.07.1932 – 21.12.2023) 

Вячеслав Федорович Разживин (22.02.1941 – 12.08.2022) 
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этнографических экспедициях по районам Мордовии. В.Ф. Разживин участвовал в подготовке кол-

лективных работ как один из специалистов по демографии. Его статьи опубликованы в трудах: 

«Социалистический быт мордовского села» (1986), «Мордва: историко-культурные очерки» 

(1995), «История Мордовии от эпохи Великих реформ до Великой российской революции» (2005), 

энциклопедического справочника «Всё о Мордовии» (2005); «Мордва: очерки по истории, этно-

графии и культуре мордовского народа» (2004, 2012), В 2007 г. он изд ал фундаментальный труд 

«Народ Мордовии: социокультурная динамика: (первая четверть ХХ – начало ХХI столетия)», в 

котором даны глубокий анализ демографических характеристик населения на территории Мордо-

вии, его численность, половозрастной и социальный состав, гендерные характеристики и структура 

семьи. Светлая память о Вячеславе Федоровиче сохранится в сердцах всех, кому довелось об-

щаться и работать с этим прекрасным и добрым человеком – патриотом своей Родины, професси-

ональным историком и Педагогом с большой буквы. 

М.С. Волкова 
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П РИЛ ОЖ ЕН И Е  

XVI КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ  

Пермь, 02-06 июля 2025 г.  

П ЕР В ОЕ  ИНФ ОРМ АЦ И ОН Н ОЕ П ИС Ь МО  

Администрация губернатора Пермского края 

Ассоциация антропологов и этнологов России 

Институт гуманитарных исследований УрО РАН– филиал Пермского  

федерального исследовательского центра УрО РАН 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

проводят 02-06 июля 2025 года в г. Перми  

XVI Конгресс антропологов и этнологов России 
 

В 2025 году Конгресс антропологов и этнологов России (XVI КАЭР) пройдет в г. Перми. Меропри-
ятие приурочено к 100-летнему юбилею Коми-Пермяцкого округа Пермского края – первого наци-
онального округа в СССР. Задача Конгресса - обсуждение основных направлений и достижений в 
области социально-культурной антропологии и этнологии. Оргкомитет Конгресса рекомендуют за-
явителям секций (круглых столов и иных мероприятий) представить наиболее важные и актуальные 
направления современной науки. К участию в Конгрессе предполагается привлечь ученых из ре-
гионов и профильных научных центров России; приветствуется участие зарубежных антропологов 
и этнологов. Конгресс состоится в очном формате. Рабочий язык Конгресса – русский. 

Сбор заявок на организацию секций (круглых столов, воркшопов и т.д.) с 1 сентября 2024 г. по 15 
ноября 2024 г. На организацию секции (круглого стола) от одного заявителя может быть подана 
только одна заявка. Возможна подача заявки на секцию в варианте со-руководства (со-модератор-
ства) от 2-х человек – представителей разных регионов и научных центров. У руководителя секции 
/ круглого стола обязательно наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук, PhD). Для рас-
смотрения Программным комитетом заявки на организацию секции (круглого стола, воркшопа, 
презентации книги или журнала) она должна быть подана с заполнением всех информационных 
полей. Программный комитет имеет право отклонять заявки и объединять сходные по тематике 
секции. 

Заявки на участие в секциях (круглых столах, воркшопах и др.) будут приниматься с 15 декабря 
2024 г. по 15 февраля 2025 г. Руководители секций осуществляют отбор докладов и формируют 
список участников. Минимальное количество докладов для организации секции – 7, максимальное 
– 30. Один участник может подать не более двух заявок на доклады.  

Регистрационный взнос для участия в Конгрессе – 1500 рублей с человека. Регистрация участни-
ков, отбор заявок, подготовка программы осуществляются через официальный сайт Конгресса. 
Резюме включенных в программу докладов (до 200 слов) будут размещены на сайте Конгресса. 
Материалы Конгресса могут быть предложены к публикации в виде сборников статей и статей в 
профильных журналах. Email оргкомитета: caer2025@mail.ru 


