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С. П. Крашенинниковым, И. И. Лепехиным и др. Особое место авторы отводят влиянию 
основанного в  середине XIX  в. Российского географического общества на формиро-
вание новых научных направлений университетской школы, представленной имена-
ми В. И. Ламанского, А. Н. Пыпина, Л. Н. Майкова. В истории Петербургского универ-
ситета XIX в. отмечен открытием нового направления — физической антропологии, 
систематическое преподавание которой начнется при участии Э. Ю. Петри. Открытие 
географического факультета Ленинградского государственного университета в 1925 г. 
выводит преподавание и исследования в области этнографии на новый уровень — раз-
вивается практическая подготовка и  география экспедиций от Сибири до Средней 
Азии. К  середине ХХ  в. этнографическая компонента становится частью программ 
обучения на филологическом и восточном факультетах, а в послевоенный период ка-
федра этнографии открывается в стенах исторического факультета. К современному 
периоду за полстолетия прослеживается убедительное расширение географии полевых 
исследований, разработка новых подходов теоретического осмысления научных про-
блем этнографии и антропологии, принципиально новых направлений — этнологиче-
ская экспертиза, социальная и философская антропология, этнополитология. Особый 
интерес у  универсантов вызывают исследования современных практических вопро-
сов: сохранение этнокультурного многообразия и  межкультурное взаимодействие, 
межнациональные отношения и миграционные процессы в полиэтничном мире, кон-
цептуальные вопросы мировоззренческих установок в научной литературе и инфор-
мационном пространстве. Принципы открытости ресурсов университета и  междис-
циплинарности на современном этапе позволили запустить новые форматы проектов 
(такие как «кабинеты») и включить результаты этнографических и антропологических 
исследований в научные разработки в области биологии и генетики, географии и не-
дропользования.
Ключевые слова: научная школа, этнография, антропология, Санкт-Петербургский 
университет.
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The article is dedicated to historical development issues of the ethnographic and anthropolog-
ic school of thought at the Saint Petersburg State University since the 18th century up to the 
present. It gradually highlights importance of early ethnographic reports made by prominent 
University scholars, such as G. Miller, S. Krasheninnikov, I. Lepekhin and others. The authors 
pay special attention to the role and effect of the Russian Geographical Society, founded in the 
mid-19th century, on new research topics within the university. In the 19th century, the Saint 
Petersburg University introduced physical anthropology as a new field of study, with E. Petri 
playing a key role in its systematic teaching. When in 1925  the Faculty of Geography was 
opened at Leningrad State University, it took teaching and research in ethnography to a new 
level. By mid-20th century, the study of ethnography became an integral element in the cur-
riculum of Philological and Oriental faculties. The post-war period witnesses the opening of 
the Ethnography Department within the Faculty of History. By now, over half a century later, 
we can trace a large expansion of field research locations, development of new approaches to 
theoretical scientific issues of ethnography and anthropology, emergence of essentially new 
research fields such as ethnological examination, social and philosophical anthropology, eth-
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nopolitical science, study of migration processes and multi-ethnic societies. The University’s 
commitment to principles of resource openness and interdisciplinary cooperation made it 
possible to launch new project formats (studies) and integrate ethnographic and anthropolog-
ical research outcomes into scientific studies in biology, genetics, geography and subsurface 
management.
Keywords: school of thought, ethnography, anthropology, Saint Petersburg University.

История Петербургского университета неразрывно связана с историей откры-
тий и формированием нового знания. Так еще с XVIII в., времени становления ака-
демического образования и науки, в стенах этого учебного заведения большое вни-
мание уделяли этнографическим экспедициям, научным описаниям и исследова-
ниям. Отметим, что междисциплинарность подходов и участие экспертов разных 
научных направлений, столь чтимые сегодня при организации научных исследова-
ний, использовались уже тогда — в эпоху постпетровской науки. Эта преемствен-
ность длинною в 300 лет отличает традиции и школу петербургской университет-
ской этнографии.

Первые научные этнографические описания выполнялись универсантами, 
каждый из которых делал упор на одной дисциплине — этнографии, ботанике, зо-
ологии или минералогии. Основными методами науки о народах в это время были 
описание новых экзотических народов и культур, а также их классификация в со-
ответствии с языковой принадлежностью. Наибольший интерес у исследователей 
вызывали народы Сибири, хотя постепенно в поле зрения попадали народы По-
волжья, Приуралья, Русского Севера, Средней Азии и  Кавказа. Примечательно, 
что в число ведущих ученых этого времени входит и ректор Петербургского уни-
верситета — Герард Фридрих Миллер (1705–1783), читавший академические лек-
ции в 1731–1733 гг. и позднее исполнявший должность российского историографа 
и ректора университета. Вклад Г. Ф. Миллера в развитие науки о народах Россий-
ской империи трудно переоценить. Им были собраны обширные материалы о гео-
графической среде, занятиях, социальных отношениях и потестарных институтах, 
духовной культуре и языках разнообразных народов Сибири и Приуралья. Среди 
его многочисленных научных работ особо выделяются «История Сибири»1 и уже 
посмертное издание рукописи «Описание живущих в Казанской губернии языче-
ских народов, яко черемис, чуваш и вотяков»2.

Многогранная деятельность Г. Ф. Миллера охватила не только науку, при нем 
была подготовлена целая плеяда первых российских этнографов, среди которых 
особое место занимает Степан Петрович Крашенинников (1711–1755). Студент, 
профессор, а позднее и ректор (1750–1755 гг.) академического университета, при 
всем универсализме своих научных интересов, пожалуй, в наибольшей степени из-
вестен именно как этнограф. Он первым среди ученых Академии наук стал вести 
полевые дневники на русском языке, равно как и написал первое изданное русско-

1 Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1941. 
2 Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов; яко то черемис, 

чуваш и вотяков, С показанием их жительства, политического учреждения, телесных и душевных 
дарований…, с  приложением многочисленных слов на семи разных языках, как то на Казанско-
Татарском, Черемисском, Чувашском, Вотяцком, Мордовском, Пермском и Зырянском. СПб., 1791. 
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язычное исследование «Описание земли Камчатки»3. Новое поколение воспитан-
ников Академической гимназии (располагавшейся в  здании современного фило-
логического факультета СПбГУ) и  Академического университета начинали свой 
путь в науке в 1760-х гг. Подлинной школой жизни для них стала академическая 
экспедиция 1768–1774 гг., в ходе которой, в частности, был собран обширнейший 
материал по этнографии народов Европейской России и Сибири4. Среди универ-
сантов-этнографов этого поколения важно упомянуть Ивана Ивановича Лепёхи-
на (1740–1802), среди заслуг которого — составление подробнейших дневных за-
писей о быте и культуре народов Поволжья, Приуралья и Русского Севера5. Для 
современных специалистов по исторической этнографии народов этих регионов 
описания И. И. Лепёхина и по сей день остаются отправной точкой для построе-
ния моделей этнокультурного развития финно-угорских и тюркских народов. Чуть 
позже из стен университета вышел выдающийся русский ученый Василий Федоро-
вич Зуев (1754–1794). Его работы, посвященные северу Сибири, совмещали в себе 
биологические и этнографические подходы, а их целью была уже не систематика, 
а всестороннее рассмотрение предмета исследования, в частности, северного оленя 
в диком и одомашненном состояниях6. В педагогическом плане именно В. Ф. Зуеву 
принадлежит авторство первого русского гимназического учебника по естествен-
ной истории7.

Новый всплеск интереса к этнографии в отечественной науке возник в связи 
с созданием в 1845 г. Русского географического общества с Отделением этнографии. 
В это время важнейшую организационную работу в области продвижения этногра-
фии взял на себя выдающийся славист, профессор Санкт-Петербургского универ-
ситета, декан историко-филологического факультета Владимир Иванович Ламан-
ский (1833–1914)8. Его этнографическая работа9, была связана, а  первую очередь 
с  Русским географическим обществом, где он возглавлял Отделение этнографии 
и редактировал журнал «Живая старина»10. С Санкт-Петербургским университе-

3 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: в 2 т. СПб., 1755. 
4 Избранные труды об экспедиции: Гнучева В. Ф. Материалы для истории экспедиций Акаде-

мии наук в XVIII и XIX вв. М.; Л., 1940. (Труды Архива / Акад. наук СССР; вып. 4); Трутнев И. А. 
По дорогам Российской империи (К 225-летию начала академических экспедиций) // Вестник РАН. 
1994. Т. 64, № 1. С. 61–68; Гессен Ю. И. Экспедиционная кампания 1768–1774 гг. // Вестник АН СССР. 
1931. № 7. С. 19–28; Берг Л. С. Географические и экспедиционные исследования Академии наук // Там 
же. 1945. № 5–6. С. 11–34; Ястребов Е. В. Академическим экспедициям 200 лет // Природа. 1968. № 6. 
С. 97–103.

5 Лепёхин И. И.: 1) Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепехина по разным провинциям Российского государства [в] 1768 и 1769 году. Ч. 1. СПб., 1795; Ч. 2. 
1802; 2) Записки путешествия академика Лепёхина. СПб., 1821–1822. Ч. 1: Путешествие от Санкт-
Петербурга до Симбирска; Ч. 2: От Симбирска до пригородка Табынска; Ч. 3: Путешествие от Табын-
ска до Екатеринбурга; Ч. 4: Путешествие от Тюмени до города Архангельска.

6 Зуев В. Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII века (1771–1772). М.; Л., 1947.
7 Зуев В. Ф. Начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской 

империи по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины II. СПб., 1786. 
8 Ламанский В. И.: 1) Национальности итальянская и славянская в политическом и литератур-

ном отношениях. СПб., 1865; 2) История славян. СПб., 1882; 3) Об историческом изучении греко-
славянского мира в Европе. СПб. 1871. 

9 Ламанский В. И.: 1) Сербия и южнославянские провинции Австрии. Из записок о славянских 
землях. СПб., 1864; 2) Обозрение народностей и наречий славянских. СПб., 1882; 3) Лекции по сла-
вяноведению. СПб., 1891; 4) Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. 

10 Живая старина. СПб., 1890–1916. 
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том связана жизнь замечательного историографа, бывшего его выпускником и пре-
подавателем на рубеже 1850-х и 1860-х гг., Александра Николаевича Пыпина (1833–
1904). В истории отечественной науки он известен в первую очередь своими двумя 
сводными трудами: «Историей русской этнографии» (1890–1891 гг.)11 и «Историей 
русской литературы (1899–1902 гг.)12. К этому же поколению ученых, сыгравших 
значительную роль в становлении этнографической науки в России, следует отне-
сти выпускника Санкт-Петербургского университета Леонида Николаевича Май-
кова (1839–1861). Майков — один из крупнейших теоретиков в области изучения 
фольклорных текстов и  сопутствующих им этнографических реалий  — обрядов, 
ритуалов и традиций народного творчества в целом13.

Следует подчеркнуть, что практически с  момента основания Санкт-
Петербургского университета в его стенах велось преподавание языков, истории 
и культуры народов Востока. Во многом благодаря инициативе первого декана вос-
точного факультета профессора Александра Касимовича Казембека (1802–1870) на 
факультете были введены курсы истории, религиоведения и этнографии народов 
Азии и  Африки14. Со временем факультет стал ведущим в  России центром пре-
подавания всего комплекса востоковедческих дисциплин, включая этнографию. 
Большой вклад в преподавание культуры народов мусульманского Востока на фа-
культет восточных языков внес профессор Василий Васильевич Григорьев (1816–
1881), работавший деканом восточного факультета в 1870–1878 гг.15 Университет-
ские традиции изучения культуры и языков стран Востока, продолжат свое разви-
тие в ХХ–XXI столетиях. В наше время этот путь науки и образования становится 
основной для прочного межгосударственного и межкультурного диалога.

В 1870–1880-х гг. университет включается в исследование нового, бурно разви-
вающегося в это время направления — физической антропологии. Физико-антро-
пологические очерки становятся популярными и все чаще появляются в изданиях 
русских этнографических общественных организаций (Русского географического 
общества, Общества любителей этнографии, антропологии и естествознания). Ко-
нечно же, не осталось в стороне и естественное отделение физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского университета. Появление самостоятельных на-
учных направлений сначала антропологии, а позже и этнографии в университете 
связано с именем Эдуарда Юрьевича Петри (1854–1899). Именно он первым ввел 
систематическое преподавание этих дисциплин, опираясь, с одной стороны, на но-
вейшие методики, а с другой, используя богатый опыт собирания этнографических 
и  описательных антропологических материалов в  России. Получив образование 
в Медико-хирургической академии и Бернском университете, Э. Ю. Петри препо-
давал в Санкт-Петербургском университете как систематический курс физической 
антропологии (морфологическое разнообразие человечества), так и курсы, посвя-

11 Пыпин А. Н. История русской этнографии: в 4 т. СПб., 1890–1892. 
12 Пыпин А. Н. История русской литературы: в 4 т. СПб., 1902–1903. 
13 Майков Л. Н.: 1) Великорусские заклинания. СПб., 1869; 2) Материалы и исследования по 

старинной русской литературе: в 2 т. СПб., 1890–1891; 3) О древней культуре западных финнов по 
данным их языка. СПб., 1877. 

14 Материалы для истории Факультета восточных языков: в 4 т. СПб., 1905–1909. 
15 Григорьев В. В.: 1)  О скифском народе саках. СПб., 1871; 2)  Еврейские религиозные секты 

в России. СПб., 1847; 3) О передаче звуков киргизского языка буквами русской азбуки. Казань, 1862; 
4) Россия и Азия. СПб., 1876. 
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щенные палеоантропологии, ориентированные на реконструкцию древнейших 
этапов развития человечества. На протяжении 12  лет (1887–1899  гг., с  1896  г.  — 
профессор) он возглавлял кафедру географии и  этнографии естественного отде-
ления физико-математического факультета. За этот период им были подготовлены 
как сводные научные труды по физической антропологии16, так и первые русско-
язычные учебные пособия по этой дисциплине и географии. Также при его непо-
средственном участии расширился круг ученых-практиков, которых стали пригла-
шать в университет для преподавания на кафедре географии и антропологии. В их 
числе — первый переводчик на русский язык классиков социальной антропологии 
Э. Б. Тэйлора17 и Дж. Лёббока18 — Дмитрий Андреевич Коропчевский (1842–1903). 

При всех очевидных успехах развития этнографии и  антропологии в  стенах 
Санкт-Петербургского университета следует признать, что в эти годы все еще от-
сутствовал систематический подход к  этнографическому образованию. Курсы 
лекций были немногочисленны, фактически основная подготовка велась в рамках 
деятельности антропологического кабинета, где проводились дополнительные спе-
циальные занятия и разрабатывались темы научных работ. 

Принципиально новый подход в преподавании и изучении этнографии и ан-
тропологии в Ленинградском государственном университете начинается в 1925 г. 
с присоединением Географического института к университету и его преобразова-
нием в  географический факультет. Этнографический цикл, сформировавшийся 
в предыдущие годы в рамках Географического института, приобрел законченную 
форму, стал частью общеуниверситетской научно-образовательной среды. 

Такой подход был осуществлен благодаря деятельности руководителя кафедры 
этнографии Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927). Он выстроил учебный план 
таким образом, что значительную роль в  подготовке стали играть практические 
дисциплины, в частности обязательная длительная полевая практика. Это позволи-
ло готовить профессиональных этнографов, готовых к экспедиционной и научной 
работе, на высочайшем уровне, соответствующем мировым стандартам. Научные 
интересы Л. Я. Штернберга были очень широки — это и социальная организация 
малочисленных народов, и духовная культура народов Сибири, и этногенетика19. 
Он был последовательным эволюционистом, разрабатывавшим универсальные 
схемы развития человеческой культуры. Его теоретические концепции нашли про-
должение в направлениях исследований и научных интересах его учеников — эт-
нографов ленинградской университетской школы вплоть до современной эпохи.

Среди них два выдающихся советских этнографа, последовательно руководив-
шие Музеем антропологии и этнографии АН СССР — Николай Андреевич Кис-
ляков (1901–1973) и Леонид Павлович Потапов (1905–2000). Первый из них стал 
крупнейшим специалистом в  области изучения ираноязычных народов Средней 

16 Петри Э. Ю.: 1) Антропология: в 2 т. СПб., 1890; 2) Антропологические коллекции и наблю-
дения. СПб., 1892; 3) Путешествие В. В. Юнкера по Африке. СПб., 1893. 

17 Тэйлор Э. Б. Первобытная культура: исследования развития мифологии, философии, рели-
гии, искусства и обычаев: в 2 т. СПб., 1873. 

18 Леббок Дж. Начало цивилизации и первобытное состояние человека: нравственное и обще-
ственное положение диких народов. СПб., 1876. 

19 Штернберг Л. Я.: 1) Современная этнология // Этнография. 1926. № 1–2. С. 15–43; 2) Семья 
и род у народов Северо-Восточной Азии. Л., 1933; 3) Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Ха-
баровск, 1933; 4) Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. 

http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2C %D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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Азии создал школу специалистов по этнографии Средней Азии20, а второй — вы-
дающимся тюркологом, воспитавшим блестящую плеяду специалистов по этногра-
фии Южной Сибири21.

Другим крупнейшим ученым, работавшим вместе с Л. Я. Штернбергом на кафе-
дре этнографии, был Владимир Германович Богораз-Тан (1865–1936). Его полевые 
исследования стали образцом для многих поколений отечественных этнографов, 
а значение двухтомного труда «Чукчи»22 для мировой науки трудно переоценить. 
Именно В. Г. Богораз-Тан был крупнейшим специалистом в области изучения тра-
диционных религий народов Сибири и основателем Музея истории религии (пер-
воначальное название — Музей истории религии и атеизма АН СССР). В качестве 
преподавателя Владимир Германович организовал экспедиции студентов, нацелен-
ные на изучение изменений в быту сельского населения различных национальных 
районов СССР.

Среди имен довоенной эпохи важно упомянуть выдающегося советского эт-
нографа, фольклориста и  лингвиста Дмитрия Константиновича Зеленина (1878–
1954). Он был руководителем восточнославянского цикла во времена пребыва-
ния кафедры на географическом факультете и вел лекции по русской этнографии 
на филологическом и  восточном факультетах. Перу Д. К. Зеленина принадлежит 
огромное количество работ в разных сферах науки — от библиографических сво-
док и публикаций фольклорных материалов до фундаментальных теоретических 
работ23. Его труды способствовали развитию эволюционного направления в этно-
графии  — выявлению культурных универсалий, присущих всем без исключения 
этническим культурам. Наиболее ярким примером такого обобщения является его 
книга «Культ онгонов в Сибири»24, вышедшая в свет в 1936 г. 

Другой яркой фигурой среди преподавателей того периода является Николай 
Васильевич Кюнер (1877–1955). Выпускник и  преподаватель восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского университета, Н. В. Кюнер с 1932 г. связал свою науч-
ную карьеру с  Музеем антропологии и  этнографии. В  силу этого после перевода 
кафедры этнографии на восточный факультет, он стал одним из ее ведущих препо-
давателей25. В этот короткий период он сумел переориентировать на интерес к эт-
нографии группу востоковедов, среди которых в первую очередь следует назвать 

20 Кисляков Н. А.: 1)  Следы первобытного коммунизма у  горных таджиков Вахио-боло. М.; 
Л., 1936; 2) Семья и брак у таджиков. М.; Л., 1959; 3) Патриархально-феодальные отношения сре-
ди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX века. М.; Л., 1962; 
4) Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1969; 5) Наследование 
и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.). Л., 1977. 

21 Потапов Л. П.: 1) Краткий очерк культуры и быта алтайцев. Горно-Алтайск, 1948; 2) Этни-
ческий состав и происхождение алтайцев. Л., 1969; 3) Очерки народного быта тувинцев. М., 1969; 
4) Алтайский шаманизм. Л., 1991. 

22 Богораз В. Г. Чукчи. Ч. 1. Л., 1934; 1939. 
23 Зеленин Д. К.: 1) Избранные труды: статьи по духовной культуре, 1917–1934. М., 1999; 2) Вос-

точнославянская этнография. М., 1991; 3) Восточные славяне. Кто они? М., 2012. 
24 Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири: пережитки тотемизма в идеологии сибирских наро-

дов. М.; Л., 1936.
25 Кюнер Н. В.: 1) Взгляд на современное состояние европейской литературы, в частности гео-

графической, о  Дальнем Востоке. Владивосток, 1903; 2)  Географический очерк Японии. Владиво-
сток, 1904; 3) Исторический очерк развития основ китайской материальной и духовной культуры, 
в связи с выяснением роли последней в жизни других народов на Дальнем Востоке. Ч. 1: Введение, 
обзор источников. Владивосток, 1909.
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Р. Ф. Итса и А. М. Решетова. Важно упомянуть, что Лев Николаевич Гумилёв (1912–
1992), чье имя неразрывно связано с Ленинградским государственным универси-
тетом второй половины ХХ  в., считал Н. В. Кюнера своим наставником. Л. Н. Гу-
милёв был выпускником исторического факультета, где теснее всего был связан 
с  кафедрой археологии и  ее многолетним заведующим Михаилом Илларионови-
чем Артамоновым (1898–1972). Считавший основным объектом своих изысканий 
древнейшую, бесписьменную историю народов Евразии, Лев Николаевич пошел 
дальше своего учителя, сформулировав концептуальные закономерности цикли-
ческого существования как отдельных этносов, так и их конгломератов — суперэт-
носов, которые в науке чаще принято называть цивилизациями26. На географиче-
ском факультете ЛГУ Лев Николаевич читал курс лекций «Народоведение». Здесь 
же в 1974 г. защитил докторскую диссертацию «Этногенез и биосфера Земли»27.

Однако вернемся в предвоенные 1930-е гг. Это время отмечено изменением по-
ложения этнографии, а также реорганизацией университетских кафедр и отделе-
ний, в том числе в структуре ЛГУ. В ходе методологических споров начала 1930-х гг. 
подготовка специалистов по этнографии на географическом отделении была при-
знана нецелесообразной и этнографическое отделение было закрыто28. Но в 1937 г. 
Президиум АН  СССР на основании доклада директора Института этнографии 
Василия Васильевича Струве (1889–1965) принял решение об открытии специ-
ализации по этнографии. Новая кафедра открывалась уже на филологическом фа-
культете ЛГУ. Это обстоятельство означало, что этнография признавалась в рамках 
советской систематики сугубо гуманитарной дисциплиной. В 1938 г. была открыта 
кафедра этнографии, а в 1939 г. сделан первый набор студентов. Однако Великая 
Отечественная война прервала этот процесс. После возвращения из  эвакуации 
была проведена реорганизация факультетов, в ходе которой кафедра этнографии 
была переведена в 1944 г. на восточный факультет, а в 1949 г. — на исторический. 
С тех пор базовая фундаментальная школа университетской этнографии остава-
лась связана с историческим факультетом и его приемником — Институтом исто-
рии СПбГУ. 

При очевидном расширении географии полевых исследований и интенсифи-
кации теоретического осмысления научных проблем этнографии в  Ленинграде 
1950-х — первой половины 1960-х гг. остро ощущался недостаток квалифициро-
ванных молодых кадров. И если в отношении исследования народов Азии и Аф-
рики кадровое пополнение вполне обеспечивал восточный факультет Ленинград-
ского государственного университета, то для подготовки молодых ученых, изучаю-
щих другие регионы мира, приходилось переучивать выпускников непрофильных 
кафедр исторического и филологического факультетов. По инициативе директора 

26 Гумилёв Л. Н.: 1) Хунну: Срединная Азия в древние времена. М., 1960; 2) Открытие Хазарии 
(историко-географический этюд). М., 1966; 3) Древние тюрки: История образования и расцвета Ве-
ликого тюркского каганата (VI–VIII вв. н. э.). М., 1967; 4) Поиски вымышленного царства: Леген-
да о  «государстве пресвитера Иоанна». М., 1970; 5)  География этноса в  исторический период. Л., 
1990; 6) От Руси до России: [очерки этнической истории]. СПб., 1992; 7) Этносфера: история людей 
и история природы. М., 1993; 8) Древняя Русь и Великая степь. М., 1993; 9) Конец и вновь начало: 
популярные лекции по народоведению. М., 2014.

27 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 
28 Материалы по истории Санкт-Петербургского университета. 1917–1965: Обзор архивных 

документов. СПб., 1999. С. 66–67.

http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%2C %D0%9B%D0%B5%D0%B2 %D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Института этнографии Академии наук СССР Юлиана Владимировича Бромлея 
(1921–1990) было принято решение об открытии этнографической специализации 
в Ленинградском государственном университете. Решения коллегии Министерства 
образования и Ученого совета ЛГУ были приняты весной 1968 г., а уже летом был 
сформирован штатный состав преподавателей и проведен набор на первый курс 
кафедральной специализации29.

Первым заведующим кафедры этнографии и антропологии современной фор-
мации стал Рудольф Фердинандович Итс (1928–1990), руководитель ленинград-
ской группы отдела народов Восточной и Южной Азии, Австралии и Океании Ин-
ститута этнографии АН СССР. Свой путь в науку Р. Ф. Итс начинал на китайском 
отделении восточного факультета университета, где специализировался по новей-
шей истории Китая. Однако, поступив в аспирантуру Института этнографии, он 
перешел к изучению этнической истории малых народов юго-восточного Китая30.

Именно Р. Ф. Итс заложил региональный принцип в  алгоритм учебного пла-
на этнографической специализации. Такой подход соответствовал структуре Ин-
ститута этнографии того времени и позволял ориентировать выпускников кафе-
дры не столько на тематическую проблематику (это оставалось на выбор студента 
и его научного руководителя), сколько на регион исследования и, следовательно, на 
структурное подразделение Института этнографии или региональные институты 
истории, языка и литературы. 

Широко известна организационная деятельность Р. Ф. Итса. Он являлся ди-
ректором Ленинградской части Института этнографии АН СССР (ныне — Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН), членом раз-
личных международных антропологических организаций. В последние годы своей 
жизни активно выступал за создание этнографической службы в СССР, в компе-
тенцию которой должны были войти вопросы быстрого реагирования на нацио-
нальные конфликты и сохранение этнической культуры народов страны.

В первые полтора десятилетия своей работы новая кафедра эффективно вы-
полняла задачу кадрового обеспечения Ленинградского отделения Института эт-
нографии АН СССР и других академических учреждений во всех регионах стра-
ны, среди которых Карельский, Коми, Дагестанский, Якутский отделы этнографии 
региональных академических центров. Значительное количество выпускников на-
чального периода истории кафедры стали преподавателями высшей школы и со-
трудниками Государственного музея этнографии народов СССР (ныне — Россий-
ский этнографический музей). 

Основной темой научных изысканий сотрудников кафедры этнографии и ан-
тропологии стали этногенетические исследования. Это отвечало научным инте-
ресам Р. Ф. Итса и  научной подготовке его сотрудников. Наиболее яркими пред-
ставителями этого поколения преподавателей следует признать А. В. Гадло (1937–
2002) и Д. Г. Савинова (1941–2023) — выпускников кафедры археологии универси-

29 Об истории кафедры этнографии и антропологии см.: Итс Р. Ф. Кафедра этнографии и ан-
тропологии // Вопросы истории исторической науки. Л., 1984. С. 126–138; Козьмин В. А.: 1) Из исто-
рии этнографического образования в Ленинградском — Санкт-Петербургском университете // Эт-
нографическое обозрение. 2009. № 4. С. 109–117; 2) Кафедра этнографии и антропологии // Истори-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета: 1934–2004. СПб., 2004. С. 317–341.

30 Итс Р. Ф. Этническая история юга Восточной Азии. Л., 1972.

http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%82%D1%81%2C %D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тета, испытавших значительное влияние этногенетических идей М. И. Артамонова. 
Александр Вильямович Гадло помимо того, что вошел в первый состав кафедры, 
стал ее руководителем после смерти Р. Ф. Итса. Его основные научные интересы 
были связаны с ранней историей народов Северного Кавказа31. Также в рамках ка-
федральной подготовки он курировал изучение этнической культуры как русского, 
так и финно-угорского населения Северо-Запада России. В пору его руководства 
кафедрой этнографии и антропологии начался частичный отход от регионального 
принципа преподавания и стали появляться курсы, ориентированные на изучение 
современных этнических проблем («Этносоциология», «Этнопсихология»).

В начале XXI  в. благодаря усилиям нового заведующего кафедрой Валериана 
Александровича Козьмина (1950–2014)32 образовательный процесс делает резкий 
поворот от этногенетических исследований в сторону изучения современного со-
стояния культуры народов России33. В учебный план специализации вводятся но-
вые курсы, позволившие усилить блок этнографической подготовки обращением 
к  современным реалиям: «Этнодемография», «Этноэкология», «Традиционные 
культуры в современном мире». Полевые этнографические практики студентов пе-
ремещаются из периферийных в экономическом плане районов, где дольше всего 
сохранялись архаические черты традиционной культуры, в  сторону зон активно-
го индустриального и аграрного развития — северо-западной Сибири, пригородов 
Санкт-Петербурга, российско-белорусского пограничья. Новыми научными на-
правлениями, разрабатывавшимися этнографами СПбГУ в последние годы, стали 
изначально этноэкологическая и этнологическая экспертизы, сохранение и разви-
тие фольклорных форм традиционной культуры на особо охраняемых территориях.

В последнее десятилетие деятельность сотрудников кафедры этнографии и ан-
тропологии Института истории Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета связана с развитием такого направления научной, экспертной и образова-
тельной деятельности, как «Этнологическая экспертиза». С  2017  г. открыт набор 
на программу магистратуры «Этнологическая экспертиза» по этому направлению. 
К 2024 г. состоялось шесть выпусков этой программы. Основные темы магистер-
ских диссертаций посвящены методическим вопросам этнологической эксперти-
зы, экспертной оценке современных этнокультурных процессов и документов, их 
регулирующих. Отдельно следует отметить работы, посвященные деятельности 
национально-культурных объединений, региональных музеев и особо охраняемых 
территорий в рамках сохранения и развития традиционных культур народов Рос-
сии. 

Выпускники этой программы уже работают в Музее антропологии и этногра-
фии, Российском этнографическом музее, некоммерческих организациях, занима-
ющихся вопросами межнациональных отношений. В  научном плане сотрудники 

31 Гадло  А. В.: 1)  Этнография народов Средней Азии и  Закавказья: традиционная культура. 
СПб., 1998; 2) Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. Л., 1979. 

32 Козьмин В. А.: 1)  Оленеводческая культура народов Западной Сибири. СПб., 2003; 2)  Чум 
в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения // Этнографическое обозрение. 
2002. № 1. С. 79–93.

33 См., например, такие учебники коллектива кафедры этнографии и антропологии, как: Эт-
нология (этнография). М., 2023; Основы этнографии / под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. М., 2023; 
Бузин В. С. Этнография восточных славян. СПб., 2012; Учебная полевая этнографическая практика. 
СПб., 2019. 

http://old.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%2C %D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кафедры ориентированы в первую очередь на развитие теоретических и методи-
ческих основ этнологической экспертизы, выполняют комплексные научные ис-
следования для компаний, осуществляющих свою деятельность в зоне проживания 
коренных малочисленных народов34. Другой важной темой, разрабатываемой на 
кафедре, является история этноконфессионального разнообразия страны35. Сохра-
няется и классическое научное направление — исследование традиционной мате-
риальной и духовной культуры русских и финно-угорских народов России36.

Несмотря на очевидные успехи развития этнографии и антропологии в составе 
Института истории университет продолжает расширять эту область исследования, 
все больше вовлекая представителей других направлений и подразделений. С 1990-
х гг. в Санкт-Петербургском государственном университете научные исследования 
и образовательные программы по направлению «антропология» стали реализовы-
вать во многих учебно-научных подразделениях. Первыми были социологи. Спе-
циальность «социальная антропология» была введена в  реестр специальностей 
высшего образования по инициативе Санкт-Петербургского государственного 
университета. В 2011 г. начат прием по этой специальности на факультете социо-
логии СПбГУ. Именно здесь была обозначена перспектива ее развития в контексте 
социальных наук. Еще в 1993 г. для обеспечения образовательного и научного про-
цесса была создана кафедра социальной антропологии. Сегодня в рамках деятель-
ности этой кафедры (ее современное название — кафедра культурной антрополо-
гии и  этнической социологии) развиваются такие научные направления, как ан-
тропология глобализации; социология и антропология этничности; антропология 
мобильности: миграция и  транснационализация; антропология родства и  семьи; 
цифровая антропология37. 

После продолжительного периода существования университета как совокуп-
ности отдельных факультетов к 2011 г. университет постепенно восстановил свое 

34 См.. например: Новожилов А. Г. Этнологическая экспертиза: Научное исследование или пра-
вовое заключение? // Этнографическое обозрение. 2019. № 4. С. 131–134; Взаимодействие с предста-
вителями коренных малочисленных народов: сборник материалов и методических рекомендаций 
для сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинград-
ской области / под ред. А. Г. Новожилова. СПб., 2021. 

35 См.. например: Верняев И. И.: 1) Очерки истории этноконфессиональной истории в России. 
СПб., 2017; 2) Историческая динамика судебно-правовой интеграции Российской империи. СПб., 
2021.

36 См.. например: Бузин В. С. Рождение, вступление в брак и смерть в Традиционной Южнорус-
ской обрядности (Липецкая, Тамбовская, Пензенская области). Материалы и исследования. СПб., 
2015; Егоров С. Б., Киселев С. Б., Чистяков А. Ю. Этническая идентичность на пограничье культур: по 
материалам исследования сельского населения Ленинградской и Смоленской областей. СПб., 2007. 

37 Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб., 1997; Материалы 
конференции «Социология и социальная антропология»: межвуз. сб. к 60-летию со дня рождения 
А. О. Бороноева. СПб., 1997; Синкевич З. В. Этнические парадоксы и культурные конфликты в рос-
сийском обществе. СПб., 2012; Borodkina O., Pankratova L., Sokolov N., Tavrovskiy A. Social work with 
Muslim migrants in Russia: Public opinion issues and practical perspectives // Journal of Religion and Spir-
ituality in Social Work. 2017. Vol. 36 (1–2). P. 215–246; Миграционная политика в Санкт-Петербурге. 
Международная миграция в  Санкт-Петербурге: миграционная политика и  общественное мнение 
/ под ред. О. И. Бородкиной, Н. В. Соколова, А. В. Тавровского. СПб., 2017; Профилактика социаль-
ных рисков международной миграции: теоретические основы. Международная миграция в России: 
профилактика социальных рисков / под ред. О. И. Бородкиной, А. В. Тавровского. СПб., 2018; Ивле-
ва И. В., Тавровский А. В. Образы трудовых мигрантов в российских массмедиа // Этнографическое 
обозрение. 2019. № 1. С. 149–165.
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единство. В  2011  г. был принят собственный единый университетский стандарт 
высшего образования. Его требования легли в основу новых программ обучения 
бакалавров и  магистров по направлению «социология и  социальная антрополо-
гия». С этого времени научные исследования и обучение стали осуществляться не 
на словах, а на деле в междисциплинарном формате. Проникновение антрополо-
гического мышления, идей и концепций в контекст социологии, филологии, поли-
тологии, философии, так же как и движение в обратном направлении, оказалось 
весьма плодотворным и институционально закрепилось в структуре образователь-
ных программ и научных дисциплин, реализуемых в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. Так, в настоящее время в рамках магистратуры «Соци-
ология» реализуется образовательная траектория «Политическая социология и со-
циальная антропология», что соответствует актуальным мировым направлениям 
развития социально-антропологического образования в ведущих университетах. 

Ровесницей направления «антропология» на социологическом факультете яв-
ляется кафедра философской антропологии Института философии (ранее — фило-
софского факультета) СПбГУ, открытая в 1993 г. Для этого были серьезные теоре-
тические предпосылки. Образовательной и научной целью кафедры философской 
антропологии была разработка современной теории, способствующей лучшему по-
ниманию места человека в мире и поиску новых путей развития общества. Сотруд-
ники кафедры участвуют в разработке стратегий решения острых проблем совре-
менного общества, таких как различие культурных стратегий различных цивилиза-
ционных регионов, толерантность и конфликты, терроризм и насилие, культурная 
и  историческая память. Почетным профессором СПбГУ Борисом Васильевичем 
Марковым подготовлены и изданы следующие учебники: «Политическая антропо-
логия», «Культура повседневности», «Философская антропология»38. Университет-
ская школа философской антропологии обращается к наиболее фундаментальным 
проблемам современного общества. Антропология как мировоззренческая уста-
новка определяет постановку конкретных проблем философии и науки, поскольку 
проблема человека, его образ являются составной частью любого мировоззрения.

Помимо Института истории вопросы этнографии народов Азии и Африки се-
годня составляют важный раздел базовой подготовки ориенталистов и африкани-
стов на восточном факультете Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. С 2021 г. на восточном факультете была введена и успешно работает програм-
ма подготовки магистров по направлению «Социально-культурная антропология 
народов Азии и Африки». Особое внимание в университете уделяется формиро-
ванию комплексного представления о многообразии культуры, ее традиционных 
и  этнических особенностях в  странах Азии. В  этом направлении университет 
развивает самые разнообразные форматы. Так в 2010 г. в СПбГУ был открыт на-
учно-исследовательский центр «Институт Хо Ши Мина»39, который стал первым 
подобным межкультурным центром не только в России, но и в мире. В фокусе вни-
мания сотрудников института находятся вопросы современной истории, культуры 

38 Марков Б. В.: 1) Политическая антропология. СПб., 2017; 2) Культура повседневности. СПб., 
2008; 3) Философская антропология. СПб., 2008. 

39 Первый в мире институт Хо Ши Мина открылся в СПбГУ. URL: https://spbu.ru/news-events/
novosti/pervyy-v-mire-institut-ho-shi-mina-otkrylsya-v-spbgu (дата обращения: 22.06.2023).

https://spbu.ru/news-events/novosti/pervyy-v-mire-institut-ho-shi-mina-otkrylsya-v-spbgu
https://spbu.ru/news-events/novosti/pervyy-v-mire-institut-ho-shi-mina-otkrylsya-v-spbgu
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и языка Вьетнама. Первый в России Тайский кабинет40 был открыт в стенах уни-
верситета еще в  2012  г. Он стал центром изучения история и  культуры Таилан-
да. Ежегодно в Тайском кабинете СПбГУ студенты и преподаватели (таиландисты 
и кхмеристы) отмечают национальные праздники изучаемых ими стран: Лойкра-
тонг и Бон ом тук. В 2018 г. появился Японский кабинет, в открытии которого при-
няла участие всемирно известная японская писательница Экуни Каори. Японский 
кабинет СПбГУ41 стал центром развития отношений с Японией, в частности, здесь 
проходят мероприятия, связанные с культурой и наукой Японии. Сегодня в каби-
нете размещена библиотека с материалами по языку и культуре Японии. Недавно 
в университете свои двери открыл Китайский кабинет (2022 г.)42. Особое внимание 
уделяется исследованию культурного разнообразия Кореи. Это направление под-
держивается в рамках глобального проекта «Диалог Россия — Республика Корея», 
проходят фестивали литературы и кино. Одним из последних событий, собравших 
в  стенах здания Двенадцати коллегий студентов, ученых и  ценителей корейской 
культуры, стал майский фестиваль «Корейская весна в Санкт-Петербурге» 2023 г.43 

В последние годы исследования этнической тематики в СПбГУ расширились 
за счет открытия первой в  России кафедры этнополитологии на факультете по-
литологии, которая была создана решением Ученого совета университета в марте 
2014 г. За время существования кафедры запущены уже две магистерские програм-
мы: «Этнополитические процессы в  современной России и  мире» (2015–2019  гг.) 
и «Прикладная политология и этнополитические процессы в современном мире» 
(2019–2023 гг.). В данный момент университет готовит к открытию программу ма-
гистратуры: «Этнополитика в  современном глобальном мире». Среди вопросов, 
которые находятся во внимании ученых СПбГУ — проблемы миграции и мигра-
ционной политики, трансформации этнической идентичности, этнополитические 
проблемы в современных мегаполисах, этнические, религиозные факторы и поли-
тические трансформации в  странах Большого Ближнего Востока и  Центральной 
Азии. Сотрудниками кафедры проведено значительное число научных этнографи-
ческих экспедиций, в том числе в Кабардино-Балкарскую Республику (2012 г.), Ре-
спублики Таджикистан (2011 г.), Казахстан (2015 г.), Узбекистан (2016 г.). 

Университет не только создает условия для развития исследований этногра-
фии и антропологии в самых разных научных коллективах от историков до поли-
тологов, но  и  инициирует сквозные междисциплинарные проекты. К  числу уни-
кальных относится проект «Российские геномы»44, который был направлен на 
создание базы геномной информации обо всех этнических группах, населяющих 

40 Первый в  России Тайский кабинет открыли в  СПбГУ. URL: https://spbu.ru/news-events/
novosti/pervyy-v-rossii-tayskiy-kabinet-otkryli-v-spbgu (дата обращения: 22.06.2023).

41 В Санкт-Петербургском университете открыли первый в России Японский кабинет. URL: 
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-sankt-peterburgskom-universitete-otkrylsya-pervyy-v-rossii-
yaponskiy-kabinet (дата обращения: 22.06.2023).

42 В СПбГУ открыли Китайский кабинет. URL: https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-
otkryli-kitayskiy-kabinet (дата обращения: 22.06.2023).

43 В СПбГУ состоялся фестиваль «Корейская весна в  Санкт-Петербурге». URL: https://spbu.
ru/news-events/novosti/v-spbgu-sostoyalsya-festival-koreyskaya-vesna-v-sankt-peterburge (дата обраще-
ния: 22.06.2023).

44 O’Brien S. J. A Beautiful Life: High Risk-High Payoff in Genetic Science // Annu. Rev. Anim. Biosci. 
2019. Novenber 19; Zhernakova D. V. et al. Genome-wide sequence analyses of ethnic populations across 
Russia // Genomics. 2019. pii: S0888-7543(18)30741-9.

https://spbu.ru/news-events/novosti/pervyy-v-rossii-tayskiy-kabinet-otkryli-v-spbgu
https://spbu.ru/news-events/novosti/pervyy-v-rossii-tayskiy-kabinet-otkryli-v-spbgu
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https://spbu.ru/news-events/novosti/v-sankt-peterburgskom-universitete-otkrylsya-pervyy-v-rossii-yaponskiy-kabinet
file:///C:/Current/924024%202-4-2024%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2019.11.2024/ 
file:///C:/Current/924024%202-4-2024%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2019.11.2024/ 
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Россию. Здесь, безусловно, были востребованы компетенции как отечественной 
этнографической школы, так и ведущих научных коллективов университетских ге-
нетиков. К числу успешных междисциплинарных проектов, объединяющих фило-
логов, историков, политологов, можно отнести Центр изучения Исламской респу-
блики Иран СПбГУ45. Он был создан с целью расширения сотрудничества между 
СПбГУ и Тегеранским университетом, а также другими известными университе-
тами Ирана в образовательной и научной сфере, для проведения исторических ис-
следований и этнографических экспедиций на территории Ирана. Созданный как 
научный, Центр уже через два года стал первой в мире площадкой для проведения 
тестирования по персидскому языку за пределами Ирана.

Университет многие годы выполняет роль ключевой международной дискус-
сионной площадки для экспертного сообщества по вопросам этнографии, народо-
населения, правовых и культурных аспектов этнической политики. Cтали традици-
онными конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках»46, «Динамика 
этнокультурных процессов»47, «Полевая этнография»48, формирование секции по 
миграционной политике, положению этнических мигрантов на международном 
«Форуме труда»49.

Упомянутое направление — вопросы миграционной политики в полиэтниче-
ском мире — в последние годы получило серьезное институциональное развитие 
в СПбГУ. Так, например, в 2018 г. в рамках выполнения гранта, поддержанного Со-
ветом по грантам Президента РФ, эксперты СПбГУ изучали вопросы транснацио-
нальной миграции из Средней Азии. В это исследование вошло более 130 репрезен-
тативных кейсов представителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. В 2023 г. 
исследователи этой научной группы представили результаты изучения транснаци-
ональной миграции в  пространстве современного города в  рамках международ-
ной конференции «Регулирование международных миграционных процессов на 
территории государств  — участников СНГ»50. В  2023  г. на полях Петербургского 
международного экономического форума университет представил новый глобаль-
ный проект — совместно с экс-министром иностранных дел Австрии, экспертом-
аналитиком, профессором Карин Кнайсль весной 2023  г. в  СПбГУ был открыт 

45 Центр изучения Исламской республики Иран СПбГУ. URL: https://iranicum.spbu.ru/ (дата 
обращения: 22.06.2023).

46 Материалы международной конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках». 
СПб., 2021. 

47 «Динамика этнокультурных процессов. Этнография в  действии» (18–20  апреля 2019). 
URL: https://history.spbu.ru/nauka/konferentsii/54-proshedshie-konferentsii/1666-2019-dynamics-
ethnocultural-processes.html (дата обращения: 22.06.2023).

48 Международная научная конференция «Динамика традиционной культуры. Полевая эт-
нография  — 2013». URL: https://history.spbu.ru/nauka/konferentsii/54-proshedshie-konferentsii/75-
mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-dinamika-traditsionnoj-kultury-polevaya-etnografiya-2013.
html (дата обращения: 22.06.2023).

49 Эксперты Форума труда: упорядочить миграционные потоки поможет организованный 
набор. URL: https://spbu.ru/news-events/novosti/eksperty-foruma-truda-uporyadochit-migracionnye-
potoki-pomozhet-organizovannyy (дата обращения: 22.06.2023); Форум труда: в  странах СНГ по-
явится Миграционный кодекс. URL: https://spbu.ru/news-events/novosti/forum-truda-v-stranah-sng-
poyavitsya-migracionnyy-kodeks (дата обращения: 22.06.2023).

50 В Таврическом дворце обсудили формирование общего рынка труда стран СНГ. URL: https://
spbu.ru/news-events/novosti/v-tavricheskom-dvorce-obsudili-formirovanie-obschego-rynka-truda-stran-
sng (дата обращения: 22.06.2023).
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экспертный и научный Центр «Геополитическая обсерватория по ключевым про-
блемам развития России» (GORKI)51. В перспективе Центр будет заниматься науч-
ной, экспертно-аналитической и образовательно-просветительской деятельностью 
в контексте современных геополитических вызовов, стоящих перед Россией, клю-
чевых вопросов ее экономического, политического и социального развития, а так-
же укрепления ее научно-технологического суверенитета и усиления позиций на 
международной арене. Особое внимание будет уделено отношениям со странами 
арабо-исламского мира от Северной Африки до Западной Азии с особым акцентом 
на вопросах жесткой и мягкой безопасности, дипломатии и перспектив «поворота» 
России на Восток.

Следует упомянуть и еще одно из принципиально важных научных направле-
ний, которое получило серьезное развитие в стенах университета — это пробле-
ма коренных малочисленных народов России. Эксперты СПбГУ (юристы, филологи, 
историки) рекомендованы в состав рабочей группы по вопросу реализации Про-
граммы Института языкознания Российской академии наук по сохранению и воз-
рождению языков коренных народов России, ведется активная научная и  экспе-
диционная работа — проекты по кодификации явлений традиционной культуры 
тех коренных малочисленных народов Севера, территорию традиционного приро-
допользования и проживания которых затрагивает деятельность российских ком-
паний недропользователей. За последние 10 лет по этой тематике было выполнено 
более 15 проектов и грантов52. Научные коллективы СПбГУ выполнили проекты 
по «Оценке воздействия на коренные народы проекта строительства морской ча-
сти “Северного потока-2”» (2017 г.), разрабатывали проекты Плана содействия раз-
витию коренного населения Северного Ямала в рамках реализации проекта ОАО 
«Ямал СПГ» (2017–2018 гг.), проводили оценку воздействия на коренные малочис-
ленные народы проектов строительства газохимического и газоперерабатывающе-
го комплексов в составе комплекса производства этансодержащего газа в Ленин-
градской области (2021–2022 гг.). 

Актуальным направлением, в  котором естественно-научные эколого-геогра-
фические подходы интегрируются с этнологическими и социологическими, стали 
прикладные работы, направленные на оценку воздействия на жизнь коренных на-
родов и их традиционное природопользование промышленно-транспортного ос-
воения Арктической зоны РФ. Примером масштабных международных исследо-

51 Геополитическая обсерватория по  ключевым вопросам России (G.O.R.K.I.). URL: https://
spbu.ru/gorki (дата обращения: 10.08.2023).

52 Разработка регионально-отраслевой системы менеджмента охраны окружающей среды 
Ямало-Ненецкого Автономного округа по заказу ОАО «Газпром» (2013 г.); научно-исследователь-
ская работа по совершенствованию методики расчета компенсационных мер и гармонизации от-
ношений с коренным населением в контексте задач по реализации проектов промышленного ос-
воения для нужд компании ОАО «Газпром» (2013 г.); Проект Российского научного фонда № 15-
18-00119 «Исторический опыт управления этническим разнообразием и этноконфессиональными 
конфликтами в имперской, советской и постсоветской России: междисциплинарное исследование»; 
Проект (научно-исследовательская работа) «Демонстрация трехстороннего соглашения/диалога 
между коренным населением, органами власти и энергетическими компаниями (Кемеровская обл., 
Республика Хакасия, Республика Саха-Якутия)». Программа развития ООН в России (2014 г.); Грант 
Русского географического общества по Договору № 14/2020-И от 3 июля 2020 г. «Экспедиционное 
исследование современной этнокультурной инфраструктуры вепсов Ленинградской, Вологодской 
областей и Республики Карелия» (2020 г.).
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ваний ученых университета является проект по изучению архивных материалов 
Приполярной переписи 1926/27 г. — первого в истории России комплексного ста-
тистического обследования коренных жителей северных окраин страны, результа-
том которого стала коллективная монография «Приполярная перепись 1926/27 г. на 
Европейском Севере»53. В настоящее время учеными университета в сотрудниче-
стве с Институтом географии РАН, Музеем антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН и другими партнерами выполняется грант РНФ «Эт-
нокультурные ландшафты оленеводческих народов России: структура и простран-
ственные контексты». Основным его результатом уже стала карта районирования 
этнокультурных ландшафтов традиционного оленеводства54. В целом сегодня при 
поддержке российских научных фондов научными коллективами СПбГУ выполня-
ется 22 междисциплинарных гранта. Только за последние три года по результатам 
исследований ими было опубликовано более 15 монографий и свыше 240 научных 
публикаций.

Университет сегодня — это не только образование и наука. За последние 10 лет 
нам удалось создать (а где-то и возродить, вернуть) музеи, уникальные ресурсные 
коллекции и  книжные собрания55. Результаты экспедиционных изысканий, уни-
кальные редкие издания, в том числе альбомы и атласы (например, «История от-
крытия и завоевания Перу» 1717 г., Словарь путешественника и энциклопедиста 
Екатерининской эпохи  — Симона Палласа, «История Индустана» 1773  г.), пред-
ставлены сегодня в музеях, коллекциях и собраниях Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Это уникальные материалы, которые востребованы 
сегодня исследователями из  самых разных образовательных и  научных органи-
заций мира, а также живые памятники эпох, культурных и этнических традиций, 
представленные во всем их многообразии. 

Приведенные примеры не исчерпывают всей той работы, которую сегодня ве-
дут в этом направлении студенты и преподаватели университета, а пройденный за 
300 лет путь скорее знаменует только начало. Этнография и антропология, этниче-
ские вопросы, история культуры и традиций органично вошли в практику многих 
направлений подготовки специалистов и исследований. Этнография и антрополо-
гия в тех или иных формах получила развитие в Санкт-Петербургском универси-
тете еще со времен его основания и на протяжении трех столетий сохраняла свое 
присутствие в его истории. Шаги, инициативы и решения последних лет по раз-
витию этого направления в Петербургском университете позволяют считать, что 
в скором времени будет перевернута еще одна страница и открыта история четвер-
того столетия этнографии и антропологии в его стенах. В юбилейный год Санкт-

53 Приполярная перепись 1926/27 г. На Европейском Севере (Архангельская губерния и авто-
номная область Коми) / отв. ред. К. Б. Клоков, Дж. П. Зайкер. СПб., 2010. 

54 Клоков К. Б., Антонов Е. В. Этнокультурно-ландшафтное районирование традиционного 
северного оленеводства в разрезе муниципальных образований Российской Федерации // Вестник 
СПбГУ. Науки о Земле. 2023. Т. 67, вып. 4. С. 696–713. 

55 Перезагрузка:  Музеи Университета: победный рывок из  прошлого в  будущее. Часть пер-
вая. URL: https://spbu.ru/news-events/perezagruzka/muzei-universiteta-pobednyy-ryvok-iz-proshlogo-
v-budushchee-chast-pervaya (дата обращения: 10.08.2023); Перезагрузка:  Музеи Университета: по-
бедный рывок из прошлого в будущее. Часть вторая. URL: https://spbu.ru/news-events/perezagruzka/
muzei-universiteta-pobednyy-ryvok-iz-proshlogo-v-budushchee-chast-vtoraya (дата обращения: 
10.08.2023).
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Петербургский государственный университет создает Институт антропологии, где 
междисциплинарные научные коллективы будут заниматься самыми актуальными 
вопросами этого направления сегодня  — от сохранения разнообразия языковой 
традиции коренных малочисленных народов России до принципиально новых 
подходов юридической антропологии. 
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