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КАФЕДРЕ ЭТНОЛОГИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
85 ЛЕТ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ (1939–1986 гг.)

В статье в дисциплинарном и общеисторическом контекстах рассматри-
вается история университетской кафедры этнологии в советский период. 
Данные контексты позволяют понять логику становления и развития этой 
научной дисциплины в университете. Из 85 лет существования этнологии 
в Московском университете без малого 60 лет приходятся на советскую 
эпоху. Именно в советский период был обеспечен расцвет фундаментальной 
науки в нашей стране, включая этнографию. Но он породил не только до-
стижения, преимущества и преференции, но также потери, стеснительные 
ограничения и жесткий контроль. Тем не менее в послевоенный период этно-
графия прошла в университетских стенах процесс институционализации, об-
рела устойчивый статус самостоятельной дисциплины, инкорпорированной 
в структуру исторического факультета (шире — исторического знания), сло-
жилась в основном концепция профессионального образования. В «среднюю» и 
«позднюю» советские эпохи сформировался патерналистский тип взаимоот-
ношений государства и науки. На развитие университетской этнографии вли-
яние политики государственного патернализма было однозначно позитивным. 
Институционализация этнографии как учебной дисциплины, начатая в 1939 г. 
в Московском университете, приобрела в 1960–1970-е гг. общесоюзный размах: 
этнография в статусе обязательного предмета стала неотъемлемой частью 
исторического образования в крупнейших вузах Советского Союза. Кафедра 
получила статус головной в системе профессионального образования, облада-
ла значительным кадровым потенциалом, осуществляла учебную подготовку 
во все возрастающих масштабах и демонстрировала значительную научно-ис-
следовательскую активность. Составляющими кафедральной зрелости стали 
отчетливая цеховая идентичность, фундаментальность исследовательских 
подходов, основательность учебной подготовки, здоровый консерватизм и од-
новременно открытость к вызовам времени, устойчивая трансляция тради-
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ции и господствующий на кафедре научный этос с его гуманистическими и 
жизнеутверждающими презумпциями.
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85 YEARS OF THE DEPARTMENT OF ETHNOLOGY 
OF MOSCOW UNIVERSITY: INSTITUTIONALIZATION, 
GROWTH AND PROFESSIONAL MATURITY (1939–1986)

The article examines the history of the University Department of Ethnology in the 
Soviet period in disciplinary and general historical contexts. These contexts allow us 
to understand the logic of the formation and development of this academic discipline 
at the university. Of the 85 years of ethnology’s existence at Moscow University, al-
most 60 years have fallen in the Soviet era. It was during the Soviet period that fun-
damental science in our country, including ethnography, flourished. But along with 
achievements, advantages, and preferences, it also underwent losses, embarrassing 
restrictions, and strict control. Nevertheless, in the post-war period, ethnography was 
institutionalized within the university walls, acquired the stable status of an independ-
ent discipline incorporated into the structure of the Faculty of History, and developed 
a basic concept of professional education. In the “middle” and “late” Soviet periods, 
the state and science relations followed a paternalistic pattern. Still, the influence 
of the state’s paternalistic policy on the development of university ethnography was 
clearly positive. The institutionalization of ethnography as an academic discipline, 
which began in 1939 at Moscow University, acquired a nationwide scope in the 1960s 
and 1970s: ethnography as a compulsory subject became an integral part of historical 
education in the largest universities of the Soviet Union. The department acquired the 
status of a leading department in the system of professional education, had significant 
personnel potential, carried out educational training on an ever-increasing scale, and 
demonstrated considerable research activity. The indicators of the department’s matu-
rity were a clear corporate identity, fundamental research approaches, thoroughness 
of academic training, robust conservatism and, at the same time, openness to the 
challenges of the time, the stable transmission of tradition, and the dominant scientific 
ethos of the department with its humanistic approach.
Keywords: Moscow University, School of History, Department of Ethnology, insti-
tutionalization of ethnography as a university discipline
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Профессиональная рефлексия об истории университетской кафедры этнологии 
по случаю ее 85-летнего юбилея служит напоминанием о том, что восприятие про-
шлого не неизменно, оно находится в постоянном и интенсивном диалоге с совре-
менностью, который ведется не только наукой, но через нее и помимо нее обще-
ством и элитами. Всякая история (в том числе, история этнологии как дисциплины и 
университетской кафедры этнологии), исходя из ситуации здесь и сейчас, постоянно 
переосмысливается, в ней по-разному расставляются акценты и предлагаются но-
вые интерпретации, что приводит к постепенной, но порой кардинальной трансфор-
мации нарратива об истории.

Динамика научного знания в значительной мере зависит от контекстуальных вли-
яний и политических и социокультурных изменений. В этом смысле осуществляе-
мый историографией анализ этой динамики способен дать очень много для понима-
ния прошлого и настоящего не только науки, но также страны и общества. Можно 
привести хрестоматийный пример: разве восстановление исторического образова-
ния и подготовка учебников по истории в СССР середины 1930-х гг. свидетельство-
вали о фундаментальных изменениях коммунистической идеологии и политики ме-
нее отчетливо и содержательно, чем постановления партийных пленумов? 

Точно так же, учреждение кафедры этнографии в составе исторического факуль-
тета МГУ в 1939 г., постепенное повышение статуса этнографии в структуре со-
циогуманитарного знания и кардинальная трансформация ее предмета от изучения 
первобытности и «пережитков» к осмыслению этнокультурных реалий современно-
го мира отразили сложные коллизии государственной этнонациональной политики 
и глобальные геополитические сдвиги не менее точно и глубоко, чем специальный 
анализ любой из этих исторических проблем.

В подобной интеллектуальной перспективе историография этнологической на-
уки (и университетской этнологии как ее весомого элемента) оказывается как вну-
тренним диалогом науки и ее самопознанием, так и рафинированной формой иссле-
дования прошлого и современности.

Вместе с тем актуализация возможностей историографического анализа в реша-
ющей степени зависит от фокуса и предмета исследования. Идею серии статей об 
истории кафедры подсказывала череда трех юбилейных дат — 270-летний юбилей 
Московского университета в 2025 г., 90-летний юбилей исторического факультета и 
85-летний юбилей кафедры этнологии в 2024 г. Но цель авторов состоит отнюдь не 
в том, чтобы дать систематизированный анализ основных линий университетской 
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этнологии: ее институционального развития, организации и содержания учебной 
подготовки, кадрового потенциала, процесса формирования учебной и методиче-
ской литературы, разработки научной проблематики, концептуального оснащения. 
Во-первых, имеющийся историографический задел дает, если не исчерпывающее, то 
достаточно полное представление о динамике университетской кафедры этнологии 
(Козлова, Чебоксаров 1955; Лашук, Марков 1984; Марков, Соловей 1990; Марков и 
др. 1999; Соловей 1999; Соловей 2004а; Соловей 2004б). Во-вторых, сам жанр статьи 
не позволяет осуществить систематический анализ 85-летнего развития кафедры.

Авторы статьи прекрасно осознают специфику юбилейного жанра и вытекающие 
из этого риски — придать описанию излишне благостный оттенок, создать облег-
ченное представление о развитии этнологической науки (в том числе, профильной 
университетской кафедры) как бесконфликтном поступательном эволюционном 
процессе. Наконец, авторы статьи, имеющие честь работать на кафедре этнографии/
этнологии Московского университета на протяжении нескольких десятилетий, буду-
чи «погружены» в предмет исследования в прямом смысле слова, старались мини-
мизировать оборотную сторону этой «погруженности» в виде демонстрации излиш-
ней приверженности корпоративному духу.

85-летний юбилей кафедры этнологии — это повод попытаться охватить взором 
и осмыслить траекторию как российской этнологии, так и мировой науки о народах 
и культурном многообразии человечества, реализовать наш интеллектуальный и мо-
ральный долг перед учителями и предшественниками.

И конечно, 85 лет успешного устойчивого развития кафедры этнографии (этно-
логии) исторического факультета Московского университета — это существенный 
историографический и науковедческий факт, заслуживающий исследовательского 
внимания. Историю университетской кафедры этнологии необходимо рассматри-
вать в контексте дисциплинарном — развития этнографии / этнологии в России и 
СССР. Университетская этнография может быть понята только в неразрывной связи 
с историей этнологии вообще и с учетом конституирующей роли государства в фор-
мировании и развитии отечественной науки. Не менее важен контекст университет-
ский. Ведь репутация ведущего центра профессионального этнологического обра-
зования была предопределена не только талантом и научным вкладом сотрудников 
кафедры, но, в первую очередь, положением Московского университета как эталона 
высшего образования и ведущего вуза страны. 

Институционализация кафедры: С. П. Толстов и Н. Н. Чебоксаров

Институционализация этнологии в 1939 г. происходила на историческом факуль-
тете: опыт подготовки чистых этнографов (этнологов) в 1920-х гг. в нашей стра-
не обнаружил свою бесперспективность. Рождение кафедры во многом состоялось 
благодаря волевым усилиям, административным возможностям и научным дости-
жениям выдающегося историка, археолога и этнографа С. П. Толстова. Он стал пер-
вым заведующим вновь созданной кафедры этнографии и руководил ею до 1952 г. 
С. П. Толстов добился признания корпорацией профессиональных историков этно-
графии в качестве полноценной исторической дисциплины. Настойчивость и про-
бивной характер позволили С. П. Толстову аккумулировать на кафедре блестящие 
научные силы: крупные ученые, впитавшие дух «золотого века» отечественной эт-
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нологии 1920-х гг., С. А. Токарев, М. О. Косвен, Н. Н. Чебоксаров, В. И. Чичеров, 
Е. М. Шиллинг, Б. И. Шаревская совмещали преподавание с академической исследо-
вательской работой. Эта яркая плеяда дала кафедре двух следующих заведующих — 
Н. Н. Чебоксарова и С. А. Токарева.

Сложившийся в послевоенные годы учебный план кафедры этнографии вклю-
чал три основных проблемно-тематических направления: история первобытного 
общества, этнография народов СССР, зарубежная этнография. Его магистральная 
установка состояла в том, чтобы, во-первых, раскрыть реализацию мирового исто-
рического процесса в специфических этнокультурных формах; во-вторых, диффе-
ренцировать и описать целостные этнокультурные комплексы. Поскольку серьезное 
изучение, а тем более концептуализация современности были невозможны, да и 
небезопасны в политико-идеологической атмосфере конца 1940-х — первой поло-
вины 1950-х гг., то в учебной подготовке и исследовательской деятельности кафе-
дры преобладал исторический аспект. Внимание этнографов был смещено в область 
изучения первобытности, этнической истории и традиционной этнографии, что и 
составляло основу кафедральной специализации.

Важной составляющей профессиональной подготовки будущих этнографов была 
полевая работа, кафедрой ежегодно проводились экспедиции, в которых участвова-
ли и преподаватели, и студенты.

Поначалу экспедиционная деятельность кафедры проходила совместно с Инсти-
тутом этнографии АН СССР. Это, прежде всего, Хорезмская археолого-этнографи-
ческая экспедиция — любимое детище С. П. Толстова, а также Северокавказская 
(работала в Дагестане и Северном Азербайджане), которой руководил Е. М. Шил-
линг, и комплексная Прибалтийская во главе с Н. Н. Чебоксаровым экспедиции. 
По мере того как кафедра окрепла в кадровом и материально-финансовом отноше-
ниях, она стала организовывать собственные постоянно работавшие экспедиции. 
Это были Поволжская во главе с К. И. Козловой, Северовеликорусская во главе с 
М. В. Витовым и Г. Г. Громовым, Среднеазиатская археолого-этнографическая, воз-
главлявшаяся Г. Е. Марковым, экспедиции. Участие студентов в обработке полевых 
этнографических данных, составлении экспедиционных отчетов, в выступлениях на 
кафедральных экспедиционных конференциях, оказывало влияние на формирова-
ние их научных интересов и прививало навыки самостоятельного исследования.

Уже в 1940-е гг. была налажена работа кафедральной аспирантуры, что позво-
лило в дальнейшем формировать преподавательский состав в значительной мере за 
счет выпускников кафедры, хотя кафедра никогда не замыкалась только в себе. Пер-
вой из выпускников кафедры, закончивших ее аспирантуру, была принята в штат в 
1949 г. К. И. Козлова, внесшая большой вклад в российское финноугроведение и из-
учение народов Поволжья. В 1954 г. сразу три выпускника аспирантуры кафедры на-
чали преподавательскую деятельность — Г. Е. Марков, стержень исследовательских 
интересов которого составляли история, археология и этнография Средней Азии 
(впоследствии заведующий кафедрой), а также М. В. Витов и Г. Г. Громов, видные 
специалисты по Русскому Северу.

Традиционно значительное влияние на научную тематику, стиль работы кафедры 
и атмосферу на ней оказывали ее заведующие. Во главе кафедры всегда стояли круп-
ные ученые. Открывал этот список ее основатель С. П. Толстов — в человеческом 
плане личность крайне сложная, неоднозначная и незаурядная. Отзывы о нем его 
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коллег были амбивалентными, но никто не ставил под сомнение личное мужество и 
талант С. П. Толстова, который ушел в ополчение в начале Великой Отечественной 
войны, вернулся после тяжелого ранения, защитил докторскую диссертацию, а в 
декабре 1942 г. возглавил Институт этнографии АН СССР (на исходе и вскоре после 
войны основные подразделения института обосновались в Москве). Став одновре-
менно директором головного академического института и заведующим профильной 
кафедрой, С. П. Толстов сосредоточил в своих руках административный контроль 
главных институций этнографической науки. Это наряду со званием члена-корре-
спондента АН СССР, Сталинской премией за исследование древней цивилизации 
Хорезма и важным постом в академической иерархии (академик-секретарь Отде-
ления истории) позволяло ему оказывать серьезное (в какие-то моменты — реша-
ющее) влияние на развитие этнографии, а порой и на весь комплекс исторических 
дисциплин (подробнее о нем см.: Жданко, Рапопорт 1995; Рапопорт, Семенов 2004; 
Интервью 2008). К этому, безусловно, следует добавить, широкий научный круго-
зор. Выдающийся археолог, этнолог и историк С. П.  Толстов успешно реализовал 
себя в каждой из этих областей научного знания. А его лекторский талант привлек в 
этнографию многих студентов.

В 1952 г. С. П. Толстова на посту заведующего кафедрой этнографии сменил 
Н. Н. Чебоксаров — видный специалист в области этнической истории народов 
Восточной Азии, физической антропологии и этногенеза народов Евразии, занимав-
шийся также теоретическими вопросами этнографии и антропологии, став в част-
ности одним из авторов теории хозяйственно-культурных типов. Яркий лектор, он 
сумел заинтересовать студентов сложными проблемами теории и практики этноло-
гической науки. В 1956 г. Н. Н. Чебоксаров оставил кафедру в связи с предстоящей 
длительной командировкой в Китай. Там также ярко проявился его талант учителя и 
наставника. Н. Н. Чебоксаров стал одним из основателей китайской этнологической 
школы, подготовив многих специалистов, занявших впоследствии ведущие позиции 
в науке своей страны (подробнее о нем см.: Андрианов и др. 1980; Пименов 1994; 
Чеснов 1997; Решетов 2004).

Подытоживая, отметим, что в течение первого послевоенного десятилетия этно-
графия в МГУ прошла институционализацию, заняв достойное место в семье исто-
рических дисциплин. В основном сложилась концепция этнографического образо-
вания, и началось формирование собственных преподавательских кадров.

В постсталинскую эпоху коммунистическая система от «бури и натиска», рево-
люционного самоутверждения переходит к стабилизации, нормализации и эволюци-
онному развитию. Следствием этой хорошо известной и многажды описанной ди-
намики стало изменение стиля взаимоотношений между властью и этнологической 
наукой. На смену присущему экстремальной фазе коммунизма «террористическо-
му» языку пришел новый характер взаимодействия между наукой и государством — 
патерналистский, что открыло возможность серьезной внутринаучной динамики. 
Если в целом для этнографии (этнологии) политика государственного патернализма 
имела амбивалентные последствия (подробнее см.: Соловей 2022), то на развитие 
университетской науки ее влияние было однозначно позитивным.

Начатая МГУ институционализация этнографии как самостоятельной учебной 
дисциплины приобрела в 1960-е — 1970-е гг. общесоюзный размах: этнография ста-
ла обязательным предметом и неотъемлемой частью исторического образования в 
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крупнейших вузах страны, а кафедра этнографии МГУ по праву обрела статус го-
ловной в системе профессионального образования этнографов.

Утверждение и развитие этнографии в университетских стенах парадоксально 
сопровождалось ее некоторым обособлением от профильного Института этнографии 
Академии наук, значительную часть сотрудников которого составляли выпускники 
университетской кафедры. Ослабление этих связей, до конца 1960-х гг. носивших 
симбиотический характер (старшее поколение преподавателей кафедры совмещало 
педагогическую деятельность с исследовательской работой в академическом инсти-
туте), в определенном смысле было положительным признаком, свидетельствуя о 
научной и кадровой самостоятельности кафедры. Ее коллектив пополнялся теперь 
почти исключительно через кафедральную аспирантуру. Вместе с тем интенсив-
ность научных связей двух крупнейших этнологических центров столицы заметно 
снизилась по сравнению с 1950-ми гг.

Размежевание университетской и академической науки в Москве было характер-
но для всего комплекса исторических дисциплин. Отчасти оно было вызвано инсти-
туциональной конкуренцией, отчасти — традиционно присущим системе высшего 
образования консерватизмом. Академические институты довольно быстро улавли-
вали и усваивали новые теоретические веяния и научные направления, в то время 
как вузы не спешили интегрировать их в учебные курсы. Это был здоровый кон-
серватизм: образование не может руководствоваться скороспелой интеллектуальной 
модой и включает новации в систему учебной подготовки лишь тогда, когда они 
докажут свою эффективность и будут признаны научным сообществом.

Кафедра на этапе качественного роста: С. А. Токарев

Здоровый скептицизм в отношении «прогрессивизма» в науке стал кафедраль-
ной традицией во многом благодаря новому заведующему: С. А. Токарев (возглавлял 
кафедру в 1956–1973 гг.) обладал «редким иммунитетом к научной моде» (Басилов 
1995: 35) и небезуспешно пытался привить его своим коллегам по кафедре, а также 
студентам-этнографам.

Вклад С. А. Токарева — ученого-энциклопедиста, написавшего до сих пор не 
потерявшие значимость труды по истории этнологической науки, религии, а также 
самым разным проблемам теоретической и региональной этнографии, — в развитие 
отечественной этнографии (в том числе университетской) можно охарактеризовать 
исключительно в комплиментарных тонах. Хотя его успешному руководству кафе-
дрой во многом способствовал благоприятный для этнографии общий социополи-
тический и культурный контекст, а также политика государственного патернализма, 
исключительно много зависело от фигуры руководителя (подробнее о нем см.: Коз-
лов 1995; Козлов 1999; Козлов 2004).

Кафедре очень повезло, что во главе нее встал ученый, отличавшийся колоссаль-
ной эрудицией, непревзойденной работоспособностью, и вдвойне повезло, что он 
был высококультурным, порядочным человеком.

Все, кому довелось общаться с С. А. Токаревым, обычно подчеркивали, что он 
просто и доходчиво говорил о сложных вещах. Жесткая логика изложения, просто-
та стиля и доходчивость характерны и для всех его работ, будь то теоретические 
построения или насыщенные фактами эмпирические осмысления. Любой профес-
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сиональный сюжет подвергался им фундаментальной историографической и факто-
логической проработке.

В обширном научном наследстве С. А. Токарева, насчитывающем более 200 фун-
даментальных работ, можно выделить несколько магистральных направлений, цен-
тральным из которых было исследование истории и происхождения религии. Дан-
ную проблематику С. А. Токарев считал главной научной задачей своей жизни (Из 
дневников 1995: 163). Этот интерес вылился в прославивший ученого религиовед-
ческий цикл: «Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала 
XX в.», «Ранние формы религии», «Религия в истории народов мира». Все его рабо-
ты со временем не теряли своей ценности и переиздавались (Токарев 1957; Токарев 
1964а; Токарев 1964б; Токарев 2005; Токарев 2020; Токарев 2021). Именно С. А. То-
карев внедрил религиоведческую тематику — магистральную в развитии этнологии 
и социокультурной антропологии — в учебный план кафедры.

Если Токарев-религиовед приобрел популярность в широких кругах советской пу-
блики, то его глубокие науковедческие (историографические) штудии оказались до-
стоянием исключительно профессиональной аудитории. Фактически С. А. Токарев 
выступил основоположником отечественной историографической традиции, опубли-
ковав такие капитальные труды, как «История русской этнографии (дооктябрьский пе-
риод)» (1966), «Истоки этнографической науки (до середины XIX в.)» (1978), «Исто-
рия зарубежной этнографии» (1978) (Токарев 1966; Токарев 1978а; Токарев 1978б).

При этом С. А. Токарев, которого вот уже несколько поколений ученых считают 
крупнейшим советским этнографом, не был ни академиком, ни членом-корреспон-
дентом АН СССР. Современники объясняли это тем, что С. А. Токареву были чужды 
групповщина и клановизация (Басилов 1995: 36). Он никогда не испытывал админи-
стративного азарта, им двигали не социальное честолюбие или карьерные соображе-
ния, а чувство ответственности перед наукой.

В бытность С. А. Токарева заведующим кафедрой сложилась генерация ученых, 
до недавнего времени, составлявших костяк университетской этнографии. При нем 
в педагогический коллектив влились Л. Б. Заседателева, Л. П. Лашук, С. П. Поляков, 
Г. А. Шпажников, Я. А. Федоров.

Хотя базовые принципы этнографического образования оставались неизменны-
ми, работа по их совершенствованию носила непрерывный характер. Отчетливо 
оформились первичный (общие теоретические вопросы этнографии, историогра-
фия, история первобытного общества, изучение религиозных верований) и вторич-
ный (углубленное изучение региональной этнографии) циклы обучения. С начала 
1970-х гг. в традиционно ведущих направлениях учебной подготовки и научной дея-
тельности кафедры все более важное место стала занимать этнография современно-
сти, что было реакцией университетской этнографии на формирование нового круга 
исследовательских проблем.

Сам заведующий нес значительную педагогическую нагрузку: он читал общефа-
культетский курс «История первобытного общества и Основы этнографии», а также 
многочисленные кафедральные курсы — «Этнография народов СССР», «История 
религии», «Историография этнографии», «Этнография Австралии и Океании», «Эт-
нография Америки», «Этнография Зарубежной Европы», «Этнография славянских 
народов» и другие. В значительной степени усилиями С. А. Токарева на кафедре 
были созданы первые учебники. В 1958 г. вышел ставший знаменитым учебник 
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С. А. Токарева «Этнография народов СССР.  Исторические основы быта и культу-
ры» — работа беспрецедентная по региональному и тематическому охвату, по со-
бранному и осмысленному материалу (объем книги — более 100 а. л. — потрясает 
воображение) (Токарев 1958). А в 1968 г. под редакцией С. А. Токарева был издан 
первый вузовский учебник «Основы этнографии» (Токарев1968).

Этап зрелости и расцвета: Г. Е. Марков

В период с 1973 по 1986 г. кафедрой руководил Г. Е. Марков, крупный этнолог и 
археолог, автор ряда прорывных открытий и идей, блестящий лектор и педагог, эф-
фективный организатор науки. Он выступил одним из основоположников нового на-
учного направления в этнологии — номадологии (кочевниковедения) и стал автором 
оригинальной теории социально-экономических отношений в кочевых обществах. 
Г. Е. Марков в своей исследовательской деятельности органично сочетал эмпириче-
скую (полевую) и аналитическую (теоретическую) работу, демонстрируя одинаково 
высокий уровень в этих качественно различных формах научной активности. Трид-
цать полевых сезонов Г. Е. Маркова в Средней Азии (преимущественно в Туркме-
нии) позволили ему не просто собрать и обобщить огромный фактический матери-
ал, но и выстроить на его основе глубокие теоретические конструкции (подробнее о 
нем см.: Аникин и др. 2018; Аникин, Соловей 2023; Казьмина, Соловей 2023).

В 1970–1980-е гг. подготовка специалистов-этнографов в Московском универси-
тете стояла на прочном фундаменте, заложенном предшественниками Г. Е. Марко-
ва, — С. П. Толстовым, Н. Н. Чебоксаровым, С. А. Токаревым. Были обеспечены все 
основные составляющие успешного и поступательного развития кафедры — квали-
фицированный профессорско-преподавательский состав; выдержавшие проверку вре-
менем и, вместе с тем, непрерывно совершенствовавшиеся, учебные планы и програм-
мы; солидная база учебно-методической литературы; возобновившееся после смерти 
С. П. Толстова сотрудничество с профильным Институтом этнографии АН СССР; ста-
бильное финансирование полевой экспедиционной деятельности (в том числе, студен-
ческих полевых практик); наконец, привлекательный образ профессии этнографа, что 
обеспечивало бесперебойный приток студентов на кафедру и в аспирантуру.

Последнее особенно важно. Романтика этнографического поля, обаяние контакта 
с людьми разных культур и конфессий, гуманистический пафос сочувствия «малым 
сим» — мотивировали молодых людей, специализировавшихся по кафедре этногра-
фии, оставаться в профессии и после окончания учебы.

Эта благостная картина состояния кафедры в поздний советский период может 
создать впечатление, будто Г. Е. Марков в роли заведующего лишь «почивал на 
лаврах», тогда как интеллектуальный и организационный багаж университетской 
этнографии был создан его предшественниками. Подобная оценка представляла 
бы облегченный, поверхностный взгляд на ситуацию. Нельзя забывать о том, что 
коллектив кафедры — это сложный организм, состоящий не из безэмоциональных 
интеллектуалов-суперменов, а из живых людей с их индивидуальным до-теоретиче-
ским опытом, различающимися приоритетами, особенностями темперамента. Кро-
ме того, университетская кафедра, как часть этнографического сообщества, субли-
мировала не только сильные, но и слабые стороны позднего СССР, не избежав тех 
деформаций, которые характеризовали советскую гуманитаристику эпохи «застоя».
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Общество «зрелого социализма» оказалось на пересечении противоречивых 
тенденций. С одной стороны, «в то время вошла в моду формула “научный под-
ход”. Новый лидер (Брежнев. — Т. С., О. К.) демонстрировал уважение к ученым и 
профессионалам» (Баграмов 2003: 56). С другой стороны, в начале 1970-х гг. была 
насильственно оборвана начавшаяся в 1964 г. вторая дискуссия об азиатском спосо-
бе производства, и, по образному выражению авторитетного свидетеля эпохи «шла 
борьба с “отсебятиной”» (Семенов 2003: 177). Оба суждения верны в своем описа-
нии советского патернализма, «плюсы» и «минусы» которого неразрывны.

Научная и педагогическая карьера Г. Е. Маркова демонстрировала, что, несмо-
тря на идеологические и социокультурные барьеры времен «среднего» и «поздне-
го» СССР, глобальная наука существовала. С середины 1960-х гг. он систематически 
читал лекционные курсы в европейских странах (ФРГ, Западном Берлине, ГДР, Ав-
стрии, Швейцарии, Югославии), немало поспособствовав росту интереса к отече-
ственной этнологии за рубежом. В конце 1970-х гг. — в течение года он исполнял 
обязанности директора Института этнологии Свободного университета Западного 
Берлина, где организовал ряд семинаров по российской тематике, привлекших при-
стальное внимание западных ученых.

На историческом факультете Московского университета Г. Е. Марков читал кур-
сы «История первобытного общества» и «Основы этнографии», а также большое 
число кафедральных курсов: «Историография науки о народах», «Этнография на-
родов Зарубежной Азии», «История религиозных верований и религий» и др. Все 
его курсы отличало сочетание теоретической насыщенности с обширной эмпириче-
ской базой, безусловной цеховой принадлежности с необходимой этнологическому 
знанию междисциплинарностью. Его лекции, яркие и одновременно академически 
строгие, не могли не вызывать интерес и привлекали многих студентов на кафе-
дру этнографии. Г. Е. Марков был одним из авторов всех вузовских учебников по 
этнологии, подготовленных кафедрой и соредактором двух из них (Токарев 1968; 
Бромлей, Марков 1982; Марков, Пименов 1994; Пименов 2007). Учебник 1982 г., вы-
шедший под редакцией директора Института этнографии АН СССР Ю. В. Бромлея и 
заведующего кафедрой этнографии исторического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова Г. Е. Маркова знаменовал период тесного и органичного сотрудничества 
института и кафедры на пользу обеим институциям.

В 1970–1980-е гг., в «марковский» период коллектив кафедры этнографии попол-
нили Ю. И. Зверева, В. В. Карлов, А. А. Никишенков. Также Г. Е. Марков пригласил 
на кафедру на работу по совместительству тогдашнего директора Института этно-
графии АН СССР Ю. В. Бромлея, что позволило оживить связи университетской и 
академической науки.

Характерообразующей чертой университетской этнографии с момента ее становле-
ния была тесная связь учебной работы с научной деятельностью, когда исследования и 
научные интересы сотрудников кафедры ложились в основание учебных курсов, а те, 
в свою очередь, стимулировали углубленную разработку той или иной исследователь-
ской проблематики. При этом значительные объемы научной продукции сочетались 
с ее высоким качеством. В 1960–1980-е гг.  сотрудниками кафедры был выпущен ряд 
монографических исследований, получивших заслуженно высокую оценку в профес-
сиональных кругах и сохраняющих свою научную ценность по сей день (Лашук 1972; 
Поляков 1973; Заседателева 1974; Марков 1976; Козлова 1978; Никишенков 1986).
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Одним из очевидных достоинств государственного патернализма в отношении 
науки была возможность широкой экспедиционной деятельности. В 1960–1980-е гг. 
кафедра этнографии МГУ охватывала своими экспедициями значительную часть 
Советского Союза. Основными направлениями экспедиционной работы были Си-
бирь (руководитель Л. П. Лашук, позже — В. В. Карлов), Поволжье (К. И. Козлова), 
Средняя Азия и Восточный Казахстан, Горный Алтай (Г. Е. Марков, С. П. Поляков), 
Русский Север (М. В. Витов, Г. Г. Громов), Северный Кавказ (Л. Б. Заседателева, 
Ю. И. Зверева), Эстония (Г. Е. Марков), Бурятия (А. А. Никишенков).

Характеристика 1960–1980-х гг. как времени расцвета отечественной этнографии 
(и университетской кафедры этнографии как ее части) не отменяет тезиса о слож-
ном и диалектически противоречивом характере ее развития. Под покровом благо-
получия вызревали элементы кризиса, причем благополучие и кризис имели общий 
исток — специфический тип отношений между советским государством и наукой.

Устойчивое развитие кафедры этнографии в «позднюю» советскую эпоху, ее 
немалые научные и учебные достижения, статус головного звена в системе про-
фессионального образования наглядно свидетельствовали об обретении состояния 
профессиональной зрелости. Ее составляющими выступали: отчетливая цеховая 
идентичность, фундаментальность исследовательских подходов, основательность 
учебной подготовки, здоровый консерватизм и одновременно открытость к вызовам 
времени, устойчивая трансляция традиции и господствующий на кафедре научный 
этос с его гуманистическими и жизнеутверждающими презумпциями.
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