
На общем собрании Академии наук СССР 90 лет тому назад, 1 февраля 
1933 г., непременный секретарь Президиума АН СССР академик 
В.П. Волгин огласил перед собравшимися Постановление Отделения об-

щественных наук АН СССР о слиянии Музея антропологии и этнографии с Ин-
ститутом по изучению народов СССР и об организации единого Института ан-
тропологии и этнографии. С этого дня и начинается история нашего института. 

За прошедшие годы менялись его название, расположение и учредители. 
В 1943 г. институт переехал из Ленинграда в Москву, в 1990 г. был переименован 
в Институт этнологии и антропологии. На протяжении 80 лет институт находил-
ся в структуре союзной, а затем Российской академии наук, с конца 2013 г. он 
входил в систему Федерального агентства научных организаций, а с мая 2018 г. 
учредителем «Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
“Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН”» ста-
ло Министерство науки и высшего образования РФ. Не менялась лишь ведущая 
роль нашего института среди аналогичных профильных учреждений страны. По-
следнее утверждение можно особо не аргументировать. Достаточно сказать, что 
на протяжении нескольких последних десятилетий средняя численность научных 
сотрудников Института этнологии и антропологии составляет 140 человек, из ко-
торых (можно взять для примера любой год) около 40 имеют степень доктора и 
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около 80 – кандидата наук. Аналогичных по составу “этнографических” коллек-
тивов в стране не было и нет. 

Во многом история института обуславливалась политическими, экономиче-
скими и социокультурными реалиями конкретного времени, но не в меньшей 
степени она зависела от тех ученых, которые в нем работали: именно они фор-
мировали историю нашего научного учреждения, в чем-то влияя и на историю 
страны, а порой и мира. Те зарисовки к 90-летию института, которые представ-
лены на страницах нашего журнала в виде воспоминаний М.В. Крюкова, ста-
тьи Д.Д. Беляева о Ю.В. Кнорозове, интервью С.С. Алымова с Н.С. Полищук и 
М.А. Членовым, ярко иллюстрируют это. В них все, кто знаком с жизнью и де-
ятельностью нашего научного учреждения, найдут воспоминания, созвучные их 
собственным, а другие коллеги по цеху, уверен, откроют для себя интереснейший 
материал, проливающий свет не только на внутренние перипетии институтской 
жизни, но и на общую историю нашего профессионального сообщества.

Но это все о прошлом. А ведь любой юбилей1 – это повод не только вспом-
нить о былом, реинтерпретировать его и в каком-то смысле пересоздать в на-
стоящем, но и порассуждать о том, что же будет дальше (что-то похожее на 
идеологию и утопию в терминологии П. Рикёра). Современная антропология – 
одна из самых быстро развивающихся социальных дисциплин, в ней невероятно 
сложно оказаться в числе лидеров, но зато очень легко остаться в числе безнадеж-
но отставших. Чтобы последнего не случилось, для института, да и в целом для 
нашей дисциплины, важны, как мне видится, всего две позиции: 

– не просто много работать и уметь это делать, а регулярно работать в поле. 
При том что ни в одном отечественном вузе, насколько мне известно, не читает-
ся фундаментальный курс методики полевой работы с опорой на классические 
учебники и хрестоматии (напр.: Bernard 2017; Pelto 2017; Robben, Sluka 2012; и 
др.) и при том что у нас как не было, так и нет годичных выездов в поле. Тут есть 
чем заняться. Горжусь аспиранткой института А.Н. Терехиной, которая целый 
год кочевала с ненцами на Ямале;

– активно взаимодействовать с коллегами во всем мире – через постоянное, 
ежедневное чтение их публикаций (включая классические антропологические 
работы предыдущих десятилетий) и регулярное живое интерактивное общение с 
ними на конференциях и конгрессах, хотя бы на крупнейших. И здесь тоже есть, 
что менять и улучшать. За последние полтора века (ровно столько у нас в стра-
не издаются на русском языке переводные этнологические/антропологические 
работы), несмотря на обилие самых разнообразных серийных изданий, включая 
и вполне академичные по своей сути (“Этнографическая библиотека”, напр.2), 
вышло от силы полсотни книг, что совершенно не отвечает потребностям даже 
высшей школы. 

В год 90-летия института нам удалось инициировать новую серию “Методы 
антропологии” (Бенедикт 2023; Радин 2023; Янагита Кунио 2023; Боас 2023; 
Кэмпбелл 2023; и др.3), дающую надежду, что в самое ближайшее время полу-
чится донести до русскоязычного читателя десятки основополагающих антро-
пологических трудов. Разумеется, не все выглядит столь радужно, особенно с 
учетом нынешних сложностей с доступом к международным журнальным базам 
и новейшей литературе. Впрочем, и здесь есть решения, в частности удаленный 
доступ к библиотекам вузов-партнеров за пределами стран золотого миллиарда. 
Стремление к общению начиная с 2019 г. неожиданно выплеснулось в дюжи-
ну постоянно действующих институтских и межинституциональных семинаров. 
Радует и конференционная активность коллег: даже в последние два года, во-
преки всем обстоятельствам, это не только выступления с индивидуальными до-
кладами, но и целые секции, организованные нашими сотрудниками на самых 
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престижных международных антропологических форумах. Надеюсь, что все эти 
позитивные тенденции сохранятся.

Девяностолетняя история института наглядно свидетельствует о постоянном 
поиске оптимальной исследовательской оптики его сотрудниками. При том что 
некоторые научные акценты и языки описания прежних лет сегодня кажутся 
странными и порой наивными, в целом, даже с поправкой на длительную изоля-
цию советской этнографии и на периодические попытки отдельных особо ода-
ренных административных лидеров задавать некие генеральные направления в 
науке, мы можем говорить о неизменно расширявшемся спектре научных ин-
тересов. Шаг за шагом менялась исследовательская оптика, и вот уже с трудом 
уловимая этничность перестала играть главенствующую роль в наших работах. 
Человек – сложное существо, и уж коли мы хотим соответствовать наименова-
нию своей профессии (антропологи), то должны научиться видеть в человеке и 
его группах любые проявления социальной и биологической природы, а не толь-
ко этническую составляющую культуры и идентичности (которые, безусловно, 
тоже порой важны). Появление и развитие таких направлений, как этология че-
ловека, медицинская антропология, городская антропология, исследования соци-
альной памяти и культурного наследия, антропология экстрактивизма и в целом 
прикладная антропология, – свидетельство расширения тематики исследований. 
Кто-то, наверное, порассуждал бы о том, каких антропологий у нас все еще нет, 
но я не стану этого делать. Будет осмысленное поле и академический диалог – 
будут и новые темы, и новые подходы, и новые аналитические языки. Одно не-
возможно без другого. 

Остается лишь пожелать всему коллективу института столь же широких по-
лей и заинтересованных обсуждений материалов и идей, какими были наполнены 
все прошедшие десятилетия. Радости творчества всем нам, называющим себя эт-
нографами, этнологами, антропологами!

Примечания

1 О юбилейных торжествах по случаю 90-летия ИЭА РАН, прошедших 
11 апреля 2023 г. в здании Президиума РАН, подробно см. на сайте института 
(https://iea-ras.ru/?p=10388). К юбилею была издана объемная брошюра, целиком 
посвященная истории и современному состоянию института (Функ 2023).

2 За 40 лет в серии “Этнографическая библиотека” было издано 19 книг.
3 В редподготовке по состоянию на день сдачи моего вводного текста находят-

ся переводы следующих книг: Фрэзер Дж. Адонис. Аттис. Осирис. Труд Психеи; 
Чаплицкая М.А. Сибирь аборигенная. Социально-антропологическое исследова-
ние; Боас Ф. Антропология и современная жизнь; Эванс-Причард Э. Колдовство, 
гадательные средства и магия у занде; Крёбер А и др. Франц Боас; Уорф Б. Язык. 
Мышление и реальность; Ванклей Ф. и др. Оценка социального воздействия; и др.
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Abstract
The article introduces a special section of the issue dedicated to the 90th anniversary 
of the Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences. 
Its current director discusses the institute’s past and present as well as the general 
prospects for the development of anthropology in Russia, focusing on the case of the 
organization that has been one of the leading academic institutions in the country. 
Recollections about the historical role of the institute are presented in the contributions 
featuring D.D. Beliaev’s article on Y.V. Knorozov, M.V. Kryukov’s autobiographical 
essay, and S.S. Alymov’s interviews with N.S. Polishchuk and M.A. Chlenov.
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