
ПЛАН-КОНСПЕКТ
6. ЛЕКЦИЯ. История российской этнографии и этнологии. Становление теории.

С середины XIX в. в. в России началась разработка теоретических основ этнографии/этнологии.
Во второй половине ХIХ в. происходит развитие университетской, земской науки, краеведения
В 1845 г. в Санкт-Петербурге было основано Русское географическое общество
(с 1849 г. ставшее Императорским), в составе которой создано отделение этнографии.
Общество любителей естествознания, археологии и этнографии при Московском университете 1864 г.
Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете в 1878 г.
Русское антропологическое общество при Петербургском университете (1884 г.).
В 1898-1901 гг. действует частное этнографическое бюро князя В.Н. Тенишева
В 1902 г. организуется Этнографический отдел Русского музея (созданного в 1897 г.)
М.И. Кулишер - «Очерков сравнительной этнографии и культуры» (1877 г.)
Н.Н. Харузин первый учебный курс «Этнографии» 1901-1905 гг.  
Издание журналов  - «Этнографическое обозрение» (с 1889 г.), «Живая старина» (с 1890 г.), «Землеведение» (с 1894 г.). 
Отечественная этнография развивалась в рамках народоведения/ отчизноведенияв единстве с естественными 
науками. 
Г.Н. Потанин в 1870-е гг. предложил программу «концентрического родиноведения», где расширяющимися кругами 
описывались территории и их народонаселение от локального до имперского российского уровня.
В 1894 г. вице-председатель ИРГО  П.П. Семенов-Тянь-Шанский подчеркнул, что изучение человека, находящегося «в 
тесной связи с природой стран, обитаемых человеком, вводит и антропологию в область землеведения» 
В 1897 г. П.П. Семенов-Тянь-Шанский руководил подготовкой первой Всероссийской переписи; в 1899–1914 гг. - изданием 
многотомного справочника «Россия. Полное географическое описание нашего отечества».
С 1894 г. под редакцией Д.Н. Анучина выходит журнал «Землеведение», где представлены география, антропология, 
этнография.
В 1915 Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). 
В 1917 Комиссия по изучению племенного состава России (КИПС)
В.И. Вернадский обозначил задачи русской науки: изучение естественных производительных сил, геополитическое 
положение России с учетом ее расположения в Азии и изучение этнического состава государства.



Во второй половине XIX в. главным течением в российской этнологии становится эволюционизм. 
Н. Г. Чернышевский среди других исторических дисциплин первое место отводил этнографии/этнологии, 
которая давала понятие о "первоначальном виде" современных учреждений. 
Н. Г. Чернышевский в 1860-х гг., предвосхищая Л.Г. Моргана, писал: 
«Каждое племя, стоящее на одной из ступеней развития между самым грубым дикарством и цивилизацией,
служит представителем одного из тех фазисов исторической жизни,которые были проходимы европейскими 
народами в древнейшие времена»
К концу XIX в. в России возрастает влияние марксизма
М.И. Кулишер «Очерки сравнительной этнографии и культуры» (1877 г.) 
Н. И. Зибер в "Очерки первобытной экономической культуры" (1883)
М. М. Ковалевский «Закон и обычай на Кавказе» (1887), «Происхождение современной демократии» (т. 1—4, 
1895—1897)
Н.Н. Харузин "Очерки первобытного нрава. Семья и род" (1898), Лекции по этнографии (1901 ) и др.

Н.Н. Харузин (1865–1900 гг.) дал характеристику этнографии, 
которая «…изучая быт отдельных племен и народов, стремится отыскать законы, согласно которым шло 
развитие человечества на низших ступенях культуры»
1890 г. «Программа для собирания сведений по этнографии» опубликована в первом выпуске журнала 
«Живая старина» подразумевала исследование «народного» быта; к признакам «народного» были отнесены: 
физические свойства, умственное и нравственное развитие, язык и домашний быт 



Во второй половине XIX в. в России предпринимаются попытки типологизации человеческих 
сообществ.
В 1869 г. Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-Романскому» предложил концепцию культурно-исторического типа (на 
основе выделения признаков: религия, культура (наука, искусство, техника), политика, общественно-
экономический уклад). 
Выделил 10 типов: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, 
греческий, римский, новосемитический, или аравийский, и германо-романский, или европейский.
Россия вместе со славянством образуют особый культурно-исторический тип, отличный от Европы; 
отличительные особенности: православие, община и т. п.
К.Н. Леонтьев«Византизм и славянство», 1875 и «Храм и Церковь», 1878
В.И. Ламанский «Три мира Азийско-Европейского материка», 1892 
Одна из первых дефиниций понятия «этнос» в отечественной этнологии была дана Н.М. Могилянским  

в 1916 г. 
Могилянский Н.М. (1871 - 1933) в статье «Этнография и ее задачи» 1909 г. впервые предложил перейти от 
акцентирования на проблемах культуры к исследованию «этноса» как целого.
в 1916 г. публиковал в журнале «Живая старина» программную статью «Предмет и задачи этнографии»:
задачи этнографии - установление «этнических групп, рас, народов как этнических индивидуумов»;
этнос – объект этнографии, единственное, «что поможет сохранить ее в качестве науки»;
предмет этнографии - изучение развития «интеллектуальных и духовных способностей человеческого рода, 
под влиянием географической среды и исторических условий своеобразно протекавшее в различных группах, 
представляющих расы и народы земного шара, и нашедшее свое выражение в особенностях материального и 
духовного уклада их жизни».
Идеи Н.М. Могилянского были отвергнуты российскими эволюционистами в начале ХХ в.



К нач. 20 в. территория Российской империи составила 22, 4 млн. км кв.. По переписи 1897 г. ее население 
составляло 128, 2 млн. чл.; русские  составляли 44,3 % населения.  
В составе России находились Царство Польское и Великое княжество Финляндское. Территория страны делилась на 81 
губернию и 20 обл. Бухарское и Хивинское ханства были официальными вассалами России.
В 1914 г. под протекторат Росси был принят Урянхайский край (Тува). В России начала ХХ в. насчитывалось около 200 
народов.
Октябрьская революция 1917 г. в России выдвинула национальную проблематику в число приоритетных проблем 
формирующегося советского государства
Первым документом советской власти стала «Декларация прав народов России»; она предшествовала « Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». В дополнении к декларации было принято обращение « Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока»
В 1918 г. в Петрограде создан Географический институт, где открывают этнографическое отделение. 
В 1919 г. в Московском университете на Естественном факультете открыта кафедра  антропологии и этнографии; в 1925 г. 
создается Этнографический факультет. 
В 1919 г. в Петрограде создана Российская академия истории материальной культуры с отделением этнологии. 
В 1926 г. появился журнал «Этнография»; с 1930 г. - «Советская этнография».
В 1930 г. создается Институт по изучению народов СССР.
В 1933 г. в Ленинграде был создан Институт антропологии и этнографии; с 1937 г. – Институт этнографии.
П.Ф. Преображенский (1894-1941 гг.) разработал первый в СССР учебный курс по этнологии для МГУ. 

В 1929 г. было проведено совещание московских и ленинградских этнографов, где этнология была названа 
буржуазной лженаукой.
Этнография определила алгоритмы исследований советской науки.
Народоведение заменила марксистская наука о закономерностях развития общества. 
В.И. Иохельсон (1855-1937 гг.): «этнография есть история первобытной культуры»


