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КАФЕДРЕ ЭТНОЛОГИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
85 ЛЕТ: ЭПОХА ПЕРЕМЕН, ПОИСКИ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

И ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
(1986–2024)

В статье рассматривается история университетской кафедры этнологии 
за последние четыре десятилетия ее существования. Это было время корен-
ных трансформаций как в общественно-политической, так и научной жиз-
ни страны. Устойчивость и здоровый консерватизм, свойственные универ-
ситетской науке, позволили кафедре этнологии не только успешно пройти 
период социополитической и культурно-идеологической турбулентности, 
но существенно расширить и обновить концепцию этнологического обра-
зования, развернув ее к современности. На рубеже первого и второго деся-
тилетий XXI в. кафедра столкнулась с новыми вызовами, преимущественно 
связанными с «антропологизацией» этнологии, размыванием ее предмет-
ной определенности и трансформацией профессиональной идентичности. 
Сегодняшняя ситуация на кафедре дает основания для профессионального 
оптимизма. Императивами кафедры выступают не противопоставление, 
но сочетание традиционных этнографических (этнологических) подходов с 
концептуализациями и инструментарием социокультурной антропологии, 
междисциплинарность, сохранение межпоколенческой преемственности и 
успешная трансляция традиции. В традициях кафедры поддержание интере-
са к истории дисциплины, бережное хранение памяти об учителях и предше-
ственниках, открытость новому. Коллективная память, коллективный опыт 
и коллективный этос — таковы слагающие 85-летней коллективной научной 
биографии университетской кафедры этнографии (этнологии) и одновремен-
но источник социального и интеллектуального оптимизма ее сотрудников.
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85 YEARS OF THE DEPARTMENT OF ETHNOLOGY 
OF MOSCOW UNIVERSITY: THE ERA OF CHANGE, 

THE SEARCH FOR A NEW IDENTITY AND THE EXPERIENCE 
OF PROFESSIONAL CONTINUITY (1986–2024)

The article covers the history of the University Department of Ethnology over the last 
four decades. It has been a time of radical transformations in both the socio-political 
and academic life of the country. The stability and healthy conservatism of the uni-
versity science allowed the Department of Ethnology not only to successfully pass the 
period of sociopolitical, cultural, and ideological turbulence but also to significantly 
expand and update the concept of ethnological education, turning it towards moder-
nity. At the turn of the first and second decades of the 21st century, the Department 
faced new challenges related to the “anthropologization” of ethnology, the blurring 
of its subject definition, and the transformation of professional identity. The current 
situation at the department gives grounds for professional optimism. The department’s 
imperatives are not to oppose, but to combine traditional ethnographic (ethnological) 
approaches with the conceptualizations and tools of sociocultural anthropology, in-
terdisciplinarity, the preservation of intergenerational continuity, and the successful 
transmission of tradition. The traditions of the department include maintaining in-
terest in the history of the discipline, careful preservation of the memory of teachers 
and predecessors, and openness to the new. Collective memory, collective experience, 
and collective ethos — these are the components of the 85-year collective academic 
biography of the University Department of Ethnography (Ethnology) and, at the same 
time, the source of social and intellectual optimism for its members.
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Восьмидесятипятилетний юбилей кафедры стимулирует рефлексию о состоянии 
цеховой традиции и профессиональной идентичности в настоящем и мотивирует к 
размышлениям о будущем. Именно через призму настоящего, исходя из знания и 
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понимания контуров современной этнологии, ее кардинальных проблем и противо-
речий, переосмысливается взгляд на прошлое университетской кафедры. С опорой 
на адекватное понимание прошлого и на основе анализа status quo возможно проек-
тирование образа/образов будущего.

Немаловажный практический интерес представляет осмысление перспектив и 
роли этнологии как дисциплины в сложной и динамичной реальности современного 
мира. Развернувшиеся в последние десятилетия процессы глобализации, стандар-
тизации и унификации повседневной жизни людей не смогли элиминировать цвету-
щую сложность человечества. Роль этнокультурного фактора не просто сохраняется, 
но непрерывно возрастает: современные общества остаются поликультурными, мно-
гие нации многоэтничными, а этническая «самость» по-прежнему зачастую состав-
ляет стержень Я- и Мы- идентичностей. Это обеспечивает оптимистический взгляд 
представителей антропологического / этнологического сообщества на перспективы 
своей дисциплины, способствует ее актуализации, ставит новые задачи, «осовреме-
нивает» ее предмет, а также в очередной раз доказывает ошибочность позиции тех, 
кто столетие назад пытался свести этнографию (этнологию) до уровня сугубо эм-
пирической вспомогательной дисциплины. Соответственно не только сохраняется, 
но и повышается практическая значимость университетского звена отечественной 
этнологии и императивом становится подготовка новых поколений квалифициро-
ванных этнологов.

Восьмидесятипятилетний юбилей кафедры этнологии мотивирует нас уловить 
логику и динамику происходившей в этот немалый хронологический отрезок транс-
формации профессиональной идентичности, определить современное место эт-
нографии / этнологии / социокультурной антропологии в ряду гуманитарных дис-
циплин, обозначить потенциал ее взаимодействия с другими отраслями знания в 
рамках междисциплинарного синтеза.

Кафедра этнологии осознает и ценит значимость своего инкорпорирования в 
структуру исторического факультета, а этнографического знания — в знание исто-
рическое (и шире — социогуманитарное). Включение кафедры в состав историче-
ского факультета в 1939 г. оказалось ее конкурентным преимуществом и залогом 
стабильного развития. Кафедра, впитавшая здоровый консерватизм университетской 
среды, никогда не меняла свою аффилиацию в угоду модным российским веяниям, 
выражавшимся в дистанцировании этнологии/антропологии от истории. Подобная 
позиция исходила из понимания того факта, что принадлежность к историческому 
факультету давала ее выпускникам фундаментальное историческое образование, по-
зволявшее видеть динамику этнокультурного многообразия в протяженной истори-
ческой ретроспективе. 

Прочные основы и традиции, заложенные в период с 1939 по 1989 г. помогли 
кафедре сохраниться как целое и целостное в сложный период перемен, расширить 
свою идентичность в изменившихся общественно-политических, культурных и ака-
демических условиях за счет сохранения прежней и обретения новой идентичности.

Кафедра в эпоху бурных перемен: В. В. Пименов

Задача руководить кафедрой этнологии в 1986–2005 гг. — в период политиче-
ских трансформаций и социальных потрясений — выпала на долю В. В. Пименова, 
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выпускника кафедры, вернувшегося в МГУ уже профессором и заведующим (под-
робнее о нем см.: Карлов, Гузенкова 2015; Пименов 2015). При нем кафедра сменила 
свое название с этнографии на этнологию. Взрыв национализмов в пространстве 
бывшего Советского Союза резко актуализировал этнополитическую и этносоцио-
логическую проблематику, а также изучение современности в целом, что нашло свое 
выражение в структурных и учебных новациях на кафедре, отразилось на характере 
ее экспедиционной деятельности, тематике курсовых и дипломных работ.

В. В. Пименов известен своими трудами по финноугроведению и теоретическим 
проблемам этнологии. На кафедре им были разработаны такие принципиально но-
вые учебные курсы, как «Введение в теоретическую этнологию», «Межэтнические 
конфликты и способы их урегулирования», курс по методам массовых социологиче-
ских обследований, семинар по этнофольклористике.

Именно усилиями В. В. Пименова была реализована давнишняя (еще первой по-
ловины 1970-х гг.) идея формирования специализированного этносоциологического 
подразделения. В конце 1980-х гг. при кафедре была создана этносоциологическая 
лаборатория, организовавшая стационарную экспедицию (руководители В. В. Пи-
менов и В. Р. Филиппов) в подмосковном совхозе «Щапово» с целью глубокого ис-
следования межэтнических отношений в этностабильном регионе. Межэтнические 
отношения находились также в фокусе внимания таких кафедральных экспедиций, 
как Азербайджанская (руководитель В. В. Карлов), Башкирская (В. В. Пименов), Бу-
рятская (А. А. Никишенков), Горно-Алтайская, Восточно-Казахстанская, Ногайская 
(все три возглавлял Г. Е. Марков).

Еще одним ответом на вызовы современности стало создание в 1990 г. (де-юре в 
1995 г.) в рамках кафедры Центра прикладной этнологии. В основу деятельности центра 
была положена магистральная идея применения этнологических знаний в социальной 
практике, что реализовалось в проведении прикладных исследований в области обыч-
ного права, трудовых этнических миграций, взаимодействия науки и институтов власти, 
связи экономического положения и этнического статуса и др. Центр открыл студентам 
возможность специализации по прикладным проблемам науки и этнополитологии — 
эта актуальная специализация облегчала последующее трудоустройство.

Возглавила Центр Л. Б. Заседателева, пользовавшаяся репутацией одного из наи-
более авторитетных исследователей такого сложного и «горячего» региона, как Се-
верный Кавказ, и специализировавшаяся прежде всего на изучении динамики этно-
культурных процессов у восточнославянского населения этого региона.

С середины 1980-х гг. усилия коллектива кафедры были направлены на оптимизацию 
учебного плана в направлении сочетания традиционных и новых предметов. При этом 
главной целью было обеспечение выпуска специалистов широкого профиля, имеющих 
классическую этнографическую подготовку и, вместе с тем, способных реагировать на 
вызовы современности, ориентироваться в новой этнополитической обстановке.

Заложенные еще в первое послевоенное десятилетие принципы этнологического 
образования сохранились в прежнем виде, равно как и фундаментальность профессио-
нальной подготовки. Капитальный характер имели лекционные курсы «Народы мира» 
и «Народы России и сопредельных стран». Их дополняли традиционные направления 
этнографической подготовки: курсы по этнографии народов России, бывших респу-
блик СССР, зарубежных регионов, физической антропологии, религиям народов мира 
и др. Наряду с ними в учебных программах появилось немало новых тем и предметов: 
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этнодемография, этномузееведение, этносоциология, этноэкология, этнопсихология, 
музыкальная этнография, интернет-ресурс в этнологии и др. В целом тематика лек-
ционных курсов и семинаров на кафедре этнологии носила беспрецедентно широкий 
характер, позволяя максимально полно удовлетворить научные интересы студентов и 
открывая им возможность специализации практически по любой теме.

Несмотря на трудные времена, результаты учебной деятельности кафедры ока-
зались вполне приемлемыми, что в решающей степени было обеспечено высокой 
научной и педагогической квалификацией ее сотрудников. Несмотря на потери (в 
1990 г. почти одновременно ушли из жизни Л. П. Лашук и Г. Г. Громов) кафедре уда-
лось сохранить кадровый костяк, и в этом отношении она могла служить образцом 
возрастной и научной преемственности. В строю оставались ветераны отечествен-
ной науки — К. И. Козлова и Г. Е. Марков; за ними следовала возрастная генерация, 
к которой принадлежали Л. Б. Заседателева, В. В. Пименов и С. П. Поляков, видный 
специалист по этнической истории и этнографии Центральной Азии.

К следующей возрастной генерации принадлежали профессор В. В. Карлов, 
специалист по теории и методологии этнокультурных процессов, один из лучших 
отечественных знатоков этнической истории и этнографии Сибири; Ю. И. Зверева, 
преподававшая «Этнографическое музееведение», а также курс «Этнография дет-
ства»; А. А. Никишенков, в круг интересов которого помимо историографии вхо-
дили история первобытного общества, этнография народов Австралии и Океании, 
религиоведение.

Во второй половине 1980-х  и начале 1990-х гг. в коллектив кафедры влились и 
быстро обозначили серьезные научные позиции В. Р. Филиппов, чьи исследователь-
ские приоритеты составляли этносоциология и конфликтология; А. А. Сусоколов — 
этносоциолог; О. Е. Казьмина, специалист в области религиоведения, этнодемогра-
фии, этнографии народов Прибалтики; Т. Д. Соловей, специалист по историографии 
отечественной этнографии, проблемам русской идентичности и этнографии народов 
Америки; А. Й. Элез — философ и социолог; Н. Л. Мехедов, специалист по этниче-
ской картографии; Г. А. Никитина, специализирующаяся на музыкальной этногра-
фии. В дальнейшем коллектив кафедры непрерывно пополнялся молодыми учены-
ми — выпускниками кафедры и ее аспирантуры, в числе первых — Е. И. Ларина, 
ученица профессора С. П. Полякова, чью специализацию составляла историческая 
этнография народов Средней Азии.

Середина 1990-х гг. оказалась весьма плодотворной в плане выпуска учебников 
и учебно-методической литературы. В 1994 г. увидел свет новый вузовский учебник 
«Этнология» под редакцией Г. Е. Маркова и В. В. Пименова (Марков, Пименов 1994), 
подготовка которого началась еще на исходе 1980-х гг. Если учебник, выпущенный в 
1994 г., был написан кафедрой совместно с Институтом этнологии, то его новая вер-
сия подготовлена почти исключительно усилиями сотрудников кафедры и увидела 
свет в 2007 г. (Пименов 2007). В 1994 г. появился первый (и пока единственный) в 
России учебник О. Е. Казьминой и П. И. Пучкова «Основы этнодемографии» (Казь-
мина, Пучков 1994). В 1995 г. было опубликовано учебное пособие В. В. Пименова 
и В. Р. Филиппова «Массовые этнологические исследования. Методы и техника» 
(Пименов, Филиппов 1995).

Серьезным успехом кафедры в деле популяризации этнографических знаний 
и распространения этнографического образования стал подготовленный ею и вы-
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шедший в 2002 г. под редакцией В. В. Пименова один из первых в России учебник 
«Народоведение» для учащихся 9–11 классов средней общеобразовательной школы 
(Пименов 2002). В 2005 г. увидело свет учебное пособие «Этнология» под редакцией 
Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова и В. В. Пименова, адресованное студентам вузов, 
колледжей и лицеев (Миськова и др.  2005).

Интенсификация учебной работы, ускоренная подготовка новых учебных посо-
бий сочеталась со значительной научной работой кафедры. Важное место занимала 
разработка теоретико-методологических вопросов. В капитальном (из трех частей) 
исследовании В. В. Карлова впервые в отечественной этнологии были подробно 
рассмотрены теоретико-методологические проблемы изучения этнокультурных про-
цессов у народов России и сопредельных стран на индустриальной стадии их разви-
тия (XIX–XX вв.) (Карлов 1990, 1992; Карлов 1995).

Со времен С. А. Токарева традиционным исследовательским направлением кафе-
дры являлось изучение истории этнологической науки — западной и отечественной. 
Хотя интерес к историографической тематике в последнее десятилетие заметно вы-
рос, ее узловые пункты все еще остаются мало изученными, и кафедра этнологии 
внесла основательный вклад в их расшифровку. Новаторские монографии профессо-
ра А. А. Никишенкова впервые в отечественной историографии представили анализ 
контекстов — исторического, политического, экономического, психологического — 
формирования британской социальной антропологии и английского функционализ-
ма как одного из ключевых ее направлений (Никишенков 1986; Никишенков 2008).

Комплекс фундаментальных исследований профессора Г. Е. Маркова восполнил 
зияющий пробел в историографии немецкоязычной науки о народах, которая состав-
ляла одну из наиболее серьезных и глубоких национальных научных школ XIX–
XX вв., оказавшую к тому же критическое влияние на русскую этнографию (Марков 
1993а; Марков 1993б; Марков 2004).

Т. Д. Соловей обратилась к изучению истории отечественной этнологии первой 
трети XX в. — периоду, представлявшему научную лакуну, но впоследствии расши-
рила хронологические рамки исследования, подготовив обобщающий очерк форми-
рования и развития данной научной дисциплины (Соловей 1998; Соловей 2004).

В научно-исследовательской работе кафедры весомо было представлено ре-
лигиоведение, что опять же можно считать продолжением «токаревской» линии. 
О. Е. Казьминой в соавторстве с П. И. Пучковым были изданы учебные пособия, 
содержащие систематизированный обзор всех значительных религий, их основных 
направлений и течений, важнейших деноминаций (Казьмина, Пучков 1998, Казьми-
на, Пучков 2010). Тема ислама как формы социальной организации общества состав-
ляла магистральное направление научной деятельности профессора С. П. Полякова. 
Его монография «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе (Быто-
вой ислам)» (Поляков 1989) была опубликована в России и за рубежом.

Со второй половины 1990-х гг. сотрудники кафедры участвовали в масштабном 
исследовательском проекте (под общим руководством известного этнолога и истори-
ка Ю. И. Семенова) по поиску и изданию библиографии и источников, касающихся 
традиционной нормативной культуры разных народов России. В. В. Карлов выступил 
составителем, автором вступительной статьи и комментариев к сборнику «Обычное 
право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы)» (Карлов 1997). Это 
первое в отечественной науке сводное издание сохранившихся документов — записей 
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обычного права народов Сибири, характеризующих состояние их обществ, норматив-
ного сознания и социального регулирования. Тем самым кафедра этнографии МГУ 
фактически завершила дело, начатое сибирским генерал-губернатором М. М. Сперан-
ским, который в 1819–1822 гг. провел широкомасштабный сбор сведений об обычном 
праве народов Сибири, но тогда эти материалы опубликованы не были.

В рамках этого же проекта А. А. Никишенков проделал колоссальный труд по 
составлению библиографического указателя по обычному праву народов России, в 
котором приведены данные почти о двух тысячах работ. Он выступил в роли со-
ставителя, автора вступительных статей, комментариев и глоссариев к сборникам 
документов об обычном праве кочевых среднеазиатских народов (казахов, киргизов 
и туркмен) и российского крестьянства (Никишенков 1998; Никишенков 2000; Ники-
шенков 2003).

Тематически и хронологически к этой проблематике примыкала такая сфера на-
учных интересов А. А. Никишенкова, как исследование этноэтикета. Его моногра-
фия по этой теме стала первым в историографии опытом сводного описания тради-
ционного этикета народов России (Никишенков 1999).

Значительное место в научной деятельности кафедры продолжала занимать реги-
ональная этнография.

Наиболее серьезный урон катаклизмы 1990-х гг. нанесли экспедиционной дея-
тельности кафедры, масштабы которой в связи с отсутствием материального обеспе-
чения резко уменьшились. В отличие от советской эпохи кафедра имела возможность 
снаряжать ежегодно не более двух-трех краткосрочных студенческих экспедицион-
ных полевых практик. Но они все же давали возможность специализирующимся по 
кафедре студентам получить необходимые навыки полевой работы.

В рамках исследовательского проекта по изучению этноисторического сознания 
русских в конце XX в. кафедра проводила полевую практику в различных областях 
России, в том числе, Владимирской, Калужской, Псковской (руководитель В. В. Кар-
лов). С 1998 г. студенты кафедры участвовали в экспедиционной практике по изучению 
финнов-ингерманландцев Ленинградской области (О. Е. Казьмина). В 2000 г. была ор-
ганизована Подмосковная этнологическая практика по изучению музыкального фоль-
клора (Г. А. Никитина). В 2001 г. под руководством О. Е. Казьминой прошла первая 
полевая практика по изучению этнической и религиозной идентичности кряшен Та-
тарстана. В 2010–2011 гг. эту практику возглавляли О. Е. Казьмина и Т. Д. Соловей. 
Не раз регионом студенческих полевых практик оказывалось Забайкалье, устойчиво 
составлявшее один из исследовательских приоритетов А. А. Никишенкова.

Начало антропологического поворота кафедры: А. А. Никишенков

На рубеже первого и второго десятилетий XXI в. университетская этнология 
вступила в фазу неустойчивости, что было связано с определенными нестроениями 
внутри самой дисциплины (нестроения, в свою очередь, стали оборотной стороной 
процесса «антропологизации» этнологии и размывания ее предметных границ), с 
поисками новой профессиональной идентичности, нового места этнологии (социо-
культурной антропологии) в драматически меняющемся мире.

Руководство кафедрой в это непростое время (с 2006 по 2013 г.) принял на себя 
А. А. Никишенков (подробнее о нем см.: Миськова, Туторский 2017). Историк нау-
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ки и крупный знаток британской социальной антропологии, уже в советский пери-
од имевший репутацию человека «не отсюда», он воплотил трансформирующуюся 
профессиональную идентичность и подготовил антропологический разворот кафе-
дры этнологии. Антропологический крен был в это время определяющим вектором 
динамики дисциплинарного дискурса.

Будучи продуктом отечественной научной традиции, А. А. Никишенков выступал 
одновременно ее хранителем и критиком. В своей готовности к компромиссу и диа-
логу он исходил из понимания того обстоятельства, что в отличие от естественных 
наук социогуманитарное знание не носит универсального характера, а концептуаль-
ные подходы и инструментарий западной социокультурной антропологии, возник-
шие в иных этно-историко-культурных условиях, не всегда и не обязательно можно 
адаптировать к отечественным реалиям и имплементировать в отечественную на-
учную традицию. При подобном подходе трансформация профессиональной иден-
тичности и системы профессиональной подготовки могла происходить постепенно, 
эволюционно и в смягченных формах. А. А. Никишенкову удавалось поддерживать 
разумный баланс этнологии и социокультурной антропологии в содержании учебно-
го процесса и в исследовательских императивах сотрудников кафедры. 

В этот период выходит сочетающая этнологический и антропологический под-
ходы монография О. Е. Казьминой о современной религиозной ситуации в России 
(Казьмина 2009), объемный труд В. В. Карлова по этнографии Сибири и Дальнего 
Востока (Карлов 2010), была с существенными дополнениями переиздана ставшая 
классикой, но не потерявшая современного звучания книга Г. Е. Маркова о кочевни-
ках Азии (Марков 2010).

В начале второго десятилетия XXI в. кафедра понесла болезненные потери: в 
2012 г. из жизни ушли В. В. Пименов и С. П. Поляков, годом позже — трагически 
рано — Ю. И. Зверева и А. А. Никишенков, а в 2015 г. земную юдоль покинула ма-
триарх кафедры К. И. Козлова (с 2006 г. она находилась на заслуженном отдыхе).

Объективно и неотвратимо назревшая смена поколений актуализовала проблему 
поддержания преемственности, обеспечения трансляции кафедральной (шире — це-
ховой) традиции. Но не только неумолимость течения времени и бренность челове-
ческого существования стимулировали интерес к истории этнологической традиции 
и диктовали необходимость ее фиксации и кодификации. В ситуации дисциплинар-
ной неопределенности (в более мягкой формулировке, переходности и неустойчи-
вости) ученые склонны были искать интеллектуальные ориентиры, морально-пси-
хологическую опору в прошлом науки, в учителях и предшественниках, классиках 
этнографии / этнологии.

Эффективным инструментом поддержания целостности профессиональной 
идентичности и обеспечения кадровой преемственности на кафедре стало создание 
серии сборников статей историографического и мемориального характера. Иници-
атором данного начинания стала «штатный» историограф кафедры Т. Д. Соловей; 
инициатива была поддержана руководством (в лице А. А. Никишенкова) и коллек-
тивом кафедры. Предметом этих научных сборников становились: 70-летний юби-
лей университетской кафедры этнографии (Никишенков 2010), 300-летний юбилей 
М. В. Ломоносова (Никишенков 2011), юбилеи действующих сотрудников кафедры 
(Никишенков 2012), память об ушедших коллегах (Ларина 2014; Миськова, Тутор-
ский 2017; Соловей 2018). Важно, что в историографическую лабораторию вовлека-
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лись все поколения сотрудников кафедры. Так формировалась общая «родословная», 
цементирующая цеховое единство сотрудников кафедры поверх любых возрастных, 
социокультурных, мировоззренческих различий.

Антропология вместо этнологии: Д. А. Функ

В 2013–2020 гг., кафедру этнологии возглавлял Д. А. Функ, антрополог-сиби-
ревед, специалист по тюркоязычным народам Западной Сибири, выходец из ака-
демической среды, пришедший на кафедру сразу ее заведующим, в 2019–2024 гг. 
занимавший пост директора профильного академического института — Института 
этнологии и антропологии РАН. В это время на кафедре был форсирован процесс ан-
тропологической трансформации учебного плана и исследовательской ориентации. 
Последовательный сторонник перехода этнологии на «антропологические рельсы», 
Д. А. Функ способствовал инкорпорированию в учебный процесс концептуальных 
подходов западной социокультурной антропологии и продвижению целого ряда ан-
тропологических субдисциплин. Его исследовательское кредо составил отказ от «эт-
ничности» как единственного критерия выбора объекта исследований, но де-факто 
«этническое» порой вытеснялось с кафедры этнологии.

Обращение к концептуализациям и инструментарию социокультурной антропо-
логии имело своим результатом включение в структуру учебной подготовки кафедры 
курсов антропологической направленности, в их числе, «Современные направления 
социокультурной антропологии» (для студентов бакалавриата), «Антропология ре-
лигии», «Лингвистическая антропология», «Психологическая антропология», «Ан-
тропология публичной сферы и средств массовой коммуникации», «Антропология 
и демография», «Антропология города», «Эпистемология антропологии» (для маги-
странтов).

Современная концепция кафедры: 
профессиональная преемственность и междисциплинарность

В 2020 г. заведующей кафедрой этнологии стала О. Е. Казьмина. Выпускница 
аспирантуры Института этнологии и антропологии РАН, она с 1991 г. работает на ка-
федре этнологии исторического факультета, прошла все этапы профессионального 
становления от должности младшего научного сотрудника до должности профессо-
ра, прочно инкорпорирована в университетскую науку.

Хотя в последнее десятилетие учебный план кафедры серьезно обновился, кафе-
дре удалось сохранить преемственность в принципах профессиональной подготовки 
и в исследовательских приоритетах. Современная концепция кафедры заключается 
в сочетании этнографического и антропологического, отказе от противопоставления 
этнографии, этнологии и социокультурной антропологии, в уходе от взаимоисклю-
чающего выбора в пользу традиционно-этнографического или инновационно-антро-
пологического.

Сохраняется массив традиционной проблематики и учебных дисциплин. Как и 
прежде, это сочетание теоретических курсов и региональных, внимание к изучению 
традиционного и современного. Это непременное изучение этнического, включая 
теоретический уровень осмысления этноса и этничности. В последние годы в про-
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грамму были введены курсы, посвященные этническим трансформациям в России 
и мире. Варьировал выбор регионов в курсе «Этнографический регион». Кафедра 
предлагает большой выбор спецкурсов, список которых постоянно обновляет-
ся. При всем многообразии тематики кафедры, сочетании этнографического и ан-
тропологического можно выделить три магистральные тематические линии как в 
преподавании, так и в публикациях сотрудников кафедры. Во-первых, это история 
отечественной и зарубежной этнологии и антропологии, что означает вписанность 
кафедральной этнологии в российский и глобальный контексты. На кафедре тра-
диционно преподаются историографические курсы, как общие, так и специальные. 
Сейчас базовые курсы по истории науки читают Т. Д. Соловей и Г. Ю. Устьянцев. 
Преподаватели кафедры, начиная с С. А. Токарева, издали немало блестящих работ 
по истории науки. Во-вторых, с самого основания нашей области знания изучение ре-
лигии было неотъемлемой частью исследовательского поля этнографии/этнологии/
социокультурной антропологии, поскольку религиозные верования/представления 
составляют базовый пласт культуры любого народа, а в традиционных обществах 
религия охватывает практически все стороны жизни. На кафедре это направление 
было введено С. А. Токаревым и никогда не прерывалось, несмотря на сложные 
государственно-конфессиональные отношения. В настоящее время базовые курсы 
«Религии народов мира» и «Антропология религии» читает О. Е. Казьмина. Основ-
ные и специальные курсы религиозной тематики в последнее время читались также 
М. Н. Бахматовой, Е. И. Лариной и Г. Ю. Устьянцевым. Библиография трудов препо-
давателей кафедры по религии также составляет внушительный список.

Наконец, третьей опорой кафедрального этнологического образования, суще-
ствующей с самого основания кафедры, является изучение регионов и отдельных 
народов. Без этой прочной эмпирической базы любые современные антропологиче-
ские курсы превратились бы в оторванную от этнографических реалий схоластику. 
В настоящее время это курс «Народы России и сопредельных стран», читающийся 
коллективом кафедры, а также курсы по изучению народов Америки (Т. Д. Соло-
вей), Европы (М. Н. Бахматова и О. Е. Казьмина), Африки (Э. С. Львова), Австра-
лии и Океании (А. В. Туторский), Поволжья (Г. Ю. Устьянцев), Центральной Азии 
(Е. И. Ларина). Преподавателями кафедры написано большое число монографий, 
учебных пособий, статей, посвященных региональной тематике.

Междисциплинарность, заложенная в структуру этнологии как дисциплины из-
начально, стала неотъемлемой частью учебного плана. В настоящее время кафедра 
этнологии участвует в междисциплинарной научно-образовательной школе Москов-
ского университета «Сохранение мирового культурного наследия» (направление 
«Модели анализа языков и культур народов России»).

Сочетание традиционно-этнографической и междисциплинарно-антропологи-
ческой составляющих характерно и для публикационной активности сотрудников 
кафедры. За минувшее десятилетие вышли индивидуальные монографии: фунда-
ментальный труд Т. Д. Соловей по истории этнологической науки (Соловей 2022); 
исследование М. Н. Бахматовой малоизвестных аспектов православно-католиче-
ских отношений (Bakhmatova 2016). Сотрудники кафедры этнологии внесли вклад 
во многие недавно вышедшие коллективные монографии.

Продолжалась работа над учебниками и учебно-методической литературой. 
Оказалось востребованным и неоднократно допечатывалось учебное пособие 
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О. Е. Казьминой «Христианство в современном мире» (Казьмина 2013, 2014, 2016, 
2020, 2021, 2022), а в 2024 г. было подготовлено второе, переработанное и исправ-
ленное издание этой книги (Казьмина 2024). Т. Д. Соловей опубликовала два учеб-
но-методических пособия: «Lusus Naturae. Народы в контексте естественнонаучного 
знания» (Соловей 2016а) и «От интуиции к рацио. Дискурс о народности в XIX веке» 
(Соловей 2016б).

В перспективе XXI в. сохранялись и поддерживались традиционные, историче-
ски сложившиеся, направления экспедиционной активности кафедры — эстафету 
перехватывали среднее и младшее поколения сотрудников кафедры. Генеалогиче-
ская линия изучения Русского Севера от Г. Г. Громова и М. В. Витова через А. А. Ни-
кишенкова была продолжена А. В. Туторским и М. Н. Архиповой. Урало-Поволжье 
(безусловная «вотчина» К. И. Козловой) в разные периоды (ситуативно) привлекало 
внимание О. Е. Казьминой, Т. Д. Соловей, Г. А. Никитиной, а в последние годы обре-
ло яркого исследователя в лице Г. Ю. Устьянцева. Родословная изучения Централь-
ной Азии, восходящая к ярким именам С. П. Толстова, Г. Е. Маркова, С. П. Полякова, 
была продолжена усилиями Е. И. Лариной. И этот перечень не исчерпывает характе-
ристики полевого потенциала кафедры.

Восемьдесят пять лет — это немалый срок не только по меркам человеческой 
жизни или коллективной биографии научной институции, но и по меркам страны 
и общества, тем более, когда речь идет о такой стране как Россия с ее чрезвычайно 
насыщенной, плотной событийной тканью. Несмотря на сложные идейно-полити-
ческие, социокультурные, дисциплинарные коллизии, университетская этнография 
демонстрировала и демонстрирует устойчивость развития, институциональную 
гибкость и динамизм, открытость к меняющемуся миру. Где есть воля и желание — 
найдется и путь.

Кафедра этнологии сегодня (2024–2025 учебный год) — это 50 студентов, обу-
чающихся в бакалавриате, и 24 студента, проходящих подготовку в магистратуре, 
а также 12 аспирантов и соискателей. Мало какая другая этнологическая образова-
тельная структура страны готовит такое число специалистов.

Единственное, что не подвластно воле людей — это бренность человеческого бы-
тия.  Течение времени не остановить: ушли из жизни профессора Г. Е. Марков (1923–
2018), Л. Б. Заседателева (1933–2022), В. В. Карлов (1945–2023). Все они оставались 
штатными сотрудниками кафедры до последних дней своей жизни. По сложившейся 
историографически-мемориальной традиции кафедра поддерживает коллективную 
память об ушедших коллегах, их научном наследии, корпусе идей через подготовку 
и выпуск коллективных монографий, в их числе: монография к 100-летнему юбилею 
профессора К. И. Козловой (Казьмина и др. 2022) и монография к 100-летнему юби-
лею профессора Г. Е. Маркова (Бахматова и др. 2023).

Традиция интереса к истории дисциплины, поддержание памяти об учителях и 
предшественниках, чествование юбиляров — ныне здравствующих и ушедших —   
представляется безальтернативной для научного коллектива, стремящегося к успеш-
ному развитию, эффективному воспроизводству и поддержанию групповой спло-
ченности и эмпатии. Коллективная память, коллективный опыт и коллективный 
этос — таковы слагающие 85-летней коллективной научной биографии универси-
тетской кафедры этнографии (этнологии) и одновременно источник социального и 
интеллектуального оптимизма ее сотрудников.
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