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Abstract 

The paper describes the development of American Studies in Russia based on eight an-

thropological forums held from 1982 to 2018. On the initiative of Valery Tishkov (Head 

of the Department of America at the Institute of Ethnography, Academy of Sciences of 

the USSR), the First Soviet Symposium in Native American’s Studies (“Indeanistika”) 

was held at the Institute in Moscow in 1982. Other five symposia also dedicated to the 

Native Americans (1985, 1988, 1992, 1999, 2003) were held at the same institution (In-

stitute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, since 1990). Af-

ter a twelve-year break, the Seventh Symposium whose topic expanded to comprise the 

entire population of the Americas took place at the Institute of Ethnology and Anthro-

pology in 2015. The Eighth American Symposium organized by the Museum of An-

thropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences, was held in 

St. Petersburg in 2018. The number of participants and diversity of topics increased sig-

nificantly compared to the previous symposia. Researchers from eight Russian cities, as 

well as from Mexico, the United States, Poland, Spain and Colombia presented their 

papers. 

Keywords 

Symposium; American Studies; Native American Studies; North America; South Amer-

ica; Institute of Ethnology and Anthropology RAS; Museum of Anthropology and Eth-

nography RAS; Native Americans; Ethnology; Anthropology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

This work is licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0 International Li-

cense  



Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 3 | e-ISSN: 2500-0225 

Разное | https://doi.org/10.46539/jfs.v5i3.183 

 

 
 

 
  

   189 
 

  

ВОСЕМЬ ФОРУМОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНДЕАНИСТОВ 

И АМЕРИКАНИСТОВ (1982 – 2018) 

Александренков Эдуард Григорьевич (a), Воробьев Денис Валерьевич (b) 

 

(a) Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.  

Москва, Россия. E-mail: ed_alex[at]mail.ru 

 

(b) Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.  

Москва, Россия. Email: pakamagan[at]rambler.ru 

 

Аннотация 

В обзоре содержится краткая информация о развитии индеанистики и американи-

стики в России, главным образом, о восьми симпозиумах по этой тематике, про-

ходивших с 1982 по 2018 годы. В 1982 г., по инициативе В.А. Тишкова, тогда ру-

ководителя Сектора народов Америки Института этнографии АН СССР, в Москве 

на базе института был проведен первый симпозиум индеанистов Советского Сою-

за. Затем, в стенах того же института (с 1990 г. Институт этнологии и антрополо-

гии РАН) состоялось еще пять симпозиумов, также посвященных жизни корен-

ных американцев (1985, 1988, 1992, 1999, 2003 годы). Далее наступил двенадца-

тилетний перерыв, и седьмой симпозиум, темой которого стало теперь уже всё 

население Америки, состоялся в ИЭА РАН в 2015 году. Восьмой американист-

ский симпозиум прошел в Санкт-Петербурге в 2018 году. Основным его органи-

затором выступил Музей антропологии и этнографии РАН (МАЭ Кунсткамера). 

Количество его участников по сравнению с предыдущими симпозиумами суще-

ственно увеличилось. Тематика стала значительно разнообразнее. Доклады сдела-

ли исследователи из восьми российских городов, а также из Мексики, США, 

Польши, Испании и Колумбии. 
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Изучение этнографии Америки имеет в России солидные тради-

ции. С начала XIX в. заметный вклад в него внесли люди, работавшие 

в российских владениях в Северной Америке, и те, что шли туда на 

кораблях вдоль берегов Южной Америки. Большой этнографический 

материал был накоплен также во время двух российских экспедиций в 

Южную Америку, XIX века во главе с Г. И. Лангсдорфом, и начала 

XX – под общим руководством Г.Г. Манизера. Накопленные тогда ма-

териалы, находящиеся преимущественно в Кунсткамере в Санкт-

Петербурге, питали и продолжают питать этнографическую америка-

нистику, главным образом темы, имеющие отношение к аборигенам 

Америки.  

В 1940-е гг. складывается еще один центр этнографических заня-

тий Америкой, в Москве, где в 1943 г. начинает работать группа, а за-

тем и Институт этнографии, в составе которого был создан сектор 

народов Америки, Австралии и Океании (позже был образован в са-

мостоятельный Сектор народов Америки). В 1950-е годы совместны-

ми усилиями исследователей Москвы и Ленинграда завершается под-

готовка к публикации материалов о народах Америки, намеченной 

еще в довоенное время. Двухтомник «Народы Америки» вышел в 

1959 г. и представил российскому читателю картину развития культу-

ры народов Америки с древнейших времен до конца 1940-х гг.. Рабо-

ты над двухтомником стали поворотом отечественных этнографов-

американистов к изучению современности. Кроме того, в этнографию 

Америки было включено не только изучение коренных народов («ин-

дейцев»), как прежде, но и другого населения континентов. Тогда же, 

в 1950-е гг. Ю.В. Кнорозов разработал методы расшифровки пись-

менности майя и применил их для прочтения текстов. 

В 1960-1980-е гг. отечественные исследователи значительно 

углубили американистские исследования. В те годы интерес к зару-

бежной этнографии поддерживался государством в рамках геополи-

тики - построения социализма в странах разных континентов и, соот-

ветственно, солидарности с народами колониальных и зависимых 

стран в борьбе за их самостоятельность. Росту интереса к Латинской 

Америке способствовали события на Кубе, противопоставившей себя 

гегемонии США на континенте. В начале 1960-х гг. Институт этно-

графии начал публикацию страноведческих сборников по Латинской 

Америке. Первой книгой подобного рода стала «Куба: историко-

этнографические очерки», вышедшая в 1961 г. Сходные книги позже 

вышли о других странах. 

Разнообразие изучаемых аспектов этнографии, антропологии и 

археологии Америки постоянно росло – древности и современные эт-
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нические процессы в разных регионах, мировоззрение у древних або-

ригенов и семья современных жителей, город и традиционная культу-

ра сельского населения, так называемая Русская Америка и другие. 

Эти и сходные темы изучались как в рамках Института этнографии 

АН СССР (с отделами в Москве и Ленинграде), так и в других акаде-

мических институтах или вузах и за пределами этих городов. Стала 

очевидной необходимость некоего объединения подобных усилий. 

В 1982 г., по инициативе В.А. Тишкова, тогда руководителя Сек-

тора народов Америки ИЭ АН СССР, в Москве в рамках ИЭ был про-

веден первый симпозиум индеанистов Советского Союза. Его целью 

было «выявить основные направления ведущихся в нашей стране ис-

следований, обсудить новейшие научные результаты и наметить воз-

можные перспективы для дальнейшей научной работы в этой обла-

сти» (Введение, 1985, стр. 3). На этом симпозиуме выступали не толь-

ко специалисты по этнографии аборигенов, но и антропологи, архео-

логи, историки, языковеды и литературоведы. Встреча показала, что, 

при сохранении традиций изучения доколониальной эпохи и колони-

ального периода, заметно возрос интерес к современным проблемам 

аборигенов. Темы докладов оказались самые разнообразные – от засе-

ления Америки до современного индейского писателя США: темпы 

исторического процесса, типология древних государств, изображения 

на керамике майя как исторический источник, песнопения майя, 

миштекские рукописи, философские аспекты лирики мексиканского 

правителя, сюжеты мифологии, языковые проблемы в некоторых 

странах, экономическое положение аборигенов, их борьба за социаль-

ные права и др. Хлопотами по подготовке к печати трудов этого сим-

позиума, как и последовавших, занималась А.А. Бородатова. Работы 

симпозиума вышли в 1985 г. под названием «Исторические судьбы 

американских индейцев. Проблемы индеанистики» (Исторические 

судьбы, 1985).  

Следующий симпозиум состоялся в 1985 г. (в Звенигороде) и был 

посвящен взаимодействию аборигенов с природной средой. Хотя цен-

тральная тема симпозиума была четко определена, основные направ-

ления представленных на него докладов остались прежними: заселе-

ние, этническая история Северной Америки, доколумбовы культуры 

Латинской; современное положение аборигенов разных стран. В то же 

время целая серия докладов была отведена связям духовной культуры 

и языка со средой. Появилась новая для американистов тема – соот-

ношение музыкальной культуры и природной среды (Экология, 1988). 

Третий симпозиум прошел в конце 1988 г., на нем рассматрива-

лись проблемы, вызванные открытием и колонизацией Америки евро-
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пейцами. В опубликованной книге доклады на симпозиуме были 

представлены в трех разделах: «Индейско-европейские связи в ходе 

освоения континента», «Отражение межэтнических контактов в рели-

гии, фольклоре и языке», «Индейские общества: идеология и политика 

во второй половине ХХ в.». Взгляды на последствия завоевания Аме-

рики европейцами варьировали от оценки их как синтеза культур до 

полного отрицания положительной роли «контакта» для индейской 

стороны (Америка, 1992). 

Четвертый симпозиум индеанистов был проведен в июне 1992 г., 

в год пятисотлетия плавания Колумба через Атлантику, в рамках кон-

ференции «Встреча двух миров в контексте глобальных процессов со-

временности». Состав участников симпозиума сократился, правда, 

среди них появились иностранцы. Представленные доклады были за-

читаны на следующих тематических заседаниях: «Древние культуры 

Америки», «Коренное население Северной Америки: аспекты этносо-

циального и этнокультурного развития», «Индейские культуры после 

конкисты», «Индейцы и современная цивилизация» (в последних двух 

речь шла об аборигенах Латинской Америки). Опубликованные рабо-

ты были сгруппированы по-другому: «История, историография. Об-

щие проблемы этнографии», «Мифология. Ритуал. Иконография» и 

«Изобразительное искусство. Коллекции, Путешествия» (Американ-

ские индейцы, 1996). 

Пятый симпозиум индеанистов состоялся лишь в январе 1999 г. 

Он проходил под названием «Американские индейцы: перспектива и 

ретроспектива исследований». Там были доклады о спорных момен-

тах во взглядах на формирование физического типа американских ин-

дейцев, о роли археологии Америки в изучении закономерностей 

древнейшей истории человечества. Целая группа докладов касалась 

коренных обитателей северной Америки: этнографические материалы 

по аборигенам Аляски, хранящихся в Музее антропологии и этногра-

фии (Кунсткамере), различные аспекты политики российской колони-

альной администрации по отношению к коренным обитателям Кали-

форнии, методы определения численности аборигенов Северной Аме-

рики накануне завоевания ее европейцами, заговорно-заклинательные 

тексты сиу, пиктографические летописи степных индейцев Северной 

Америки, история религиозных культов индейских народов бассейна 

р. Колумбии, недавние социо-лингвистические исследования у ата-

басков Аляски, литература коренных обитателей Северной Америки. 

Доклады по Латинской Америки включали анализ наскальных 

изображений одного из районов полуострова Калифорния, изучение 

эволюции символа «цветок и песня» в культуре древних народов Цен-
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тральной Мексики, анализ социальной структура древних аймара, из-

ложение концепций относительно индейской автономии. Несколько 

докладов было посвящено различным аспектам культуры древних 

майя: возможности систематизации их эпиграфического наследия, 

сравнительный анализа обществ майя Петена разных периодов, роль 

богини Луны в реинкарнационных представлениях, образы карлика в 

системе мировосприятия, семиотика игры в мяч, возможные связи 

между древними обитателями Мезоамерики и Антильских островов. 

Примечательным событием пятого симпозиума было появление 

на нем целой группы молодых исследователей-мезоамериканистов, 

группировавшихся вокруг одной из учениц Ю.В. Кнорозова, Г.Г. Ер-

шовой. До сих пор в Институте вспоминают энергичную молодежь, 

что передвигалась по коридорам из одной аудитории в другую. 

Сборник трудов этого симпозиума был посвящен памяти Ю.В. 

Кнорозова, 80-летие которого отмечалось в том году, и получил 

название, отличное от названия симпозиума. Большая часть публика-

ций объемистого тома содержалась в разделе «Проблемы семиотики 

древних культур Латинской Америки» (стр. 23-387). Еще один раздел 

назывался «История и антропология аборигенных народов Америки» 

(стр. 388-451). Последний, третий раздел – «Русская Америка. Экспе-

диции. Коллекции» (стр. 452-555). Впервые опубликованные статьи 

имели резюме на английском языке (История, 2002).  

Последний раз отечественные индеанисты собирались в Москве в 

2003 г. Центральной темой VI Всероссийского симпозиума были заяв-

лены властные отношения у коренного населения Нового Света. Тру-

ды были опубликованы в 2006 г. (Власть, 2006). Кроме зачитанных на 

симпозиуме докладов, напечатаны были статьи, специально написан-

ные для сборника. Статьи были помещены в трех разделах: «Обще-

ства доколумбовой Америки» (12 статей), «Индейские мифологии» (5 

статей), «Индейские общества Северной Америки в колониальный пе-

риод» (8 статей). Вышедший том оказался самым большим из всех 

напечатанных, больше 40 авторских листов. 

С начала 1990-х гг., геополитические цели руководства страны 

стали меняться; соответственно, изменилось отношение руководства 

Института этнографии к зарубежным исследованиям. Если в 1981 г. 

директор института «основным направлением научной деятельности 

советских этнографов» считал «историко-этнографическое изучение 

народов мира» (Бромлей, 1981, стр. 117), то через десять лет, в 1992 г., 

другой директор написал следующее: «Для советской этнологии как 

науки в принципе не имеет престижного значения глобальная геогра-

фия наших зарубежных отделов и их сотрудников». При этом была 
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высказана критика по поводу институтских зарубежных экспедиций в 

Индию, Вьетнам, Монголию и на Кубу (Тишков, 1992, стр. 11, 12). В 

рамках такого подхода сокращался штат сотрудников Сектора наро-

дов Америки Института этнографии в Москве, и в 2005 несколько 

оставшихся человек были переведены в новый Центр европейских и 

американских исследований Института этнологии и антропологии 

РАН. 

Однако, в стране интерес к Америке (к ее древним культурам, да 

и современному населению) не только не упал, но и рос. Благодаря 

усилиям отдельных энергичных лиц, американистика развивалась в 

некоторых вузах, в частности, в Мезоамериканском центре имени 

Ю.В. Кнорозова РГГУ, а также на Кафедре древнего мира Историче-

ского факультета МГУ. Укрепилось изучение древней Америки в Но-

восибирске, продолжал работать Отдел Америки Кунсткамеры в 

Санкт Петербурге. Отдельные исследователи появлялись вне назван-

ных учреждений, в других городах, с другими интересами. А. А. Ма-

тусовский, начиная с 2001 г., регулярно осуществлял экспедиции к 

аборигенам разных областей Амазонии, сообщая о них на своем сайте 

«Индейцы Амазонии». Были и другие сайты, в которых публикова-

лись как популярные материалы, так и хроника научных событий, ис-

следования и переводы, в частности, «Мир индейцев» и «Месоамери-

ка». Стал функционировать семинар «Гайавата». 

Американисты Института этнологии и антропологии РАН делали 

попытки созвать американистов в рамках нескольких Конгрессов эт-

нологов и антропологов России. После очередной неудачи у них и их 

коллег (из Мезоамериканского Центра РГГУ и Кафедры древней ис-

тории Исторического факультета МГУ и не аффилированных иссле-

дователей) родилась идея самим организовать американистское со-

брание, где могли бы выступить не только специалисты, интересо-

вавшиеся проблемами аборигенов, но и другие (антропологи, истори-

ки, языковеды). Было решено, что для первой за многие годы подоб-

ной встречи более других подходят темы источников изучения насе-

ления Америки и истории подобного изучения. 

Оргкомитету пришлось провести большую предварительную ра-

боту по установлению или восстановлению связей с возможными 

участниками симпозиума. Среди откликнувшихся на предложение 

принять участие в мероприятии оказались как люди, давно избравшие 

американистику своей специальностью, так и начинающие исследова-

тели; география заявок вышла за пределы Москвы и Петербурга. К 

сожалению, не все приглашенные, по разным причинам, приняли уча-

стие в симпозиуме. К началу заседаний симпозиума был опубликован 
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сборник тезисов докладов (с переводом на английский язык) с не-

большими очерками об американистских исследованиях в ИЭА РАН, 

на Кафедре истории древнего мира Исторического факультета МГУ и 

в Мезоамериканском центре РГГУ (Источники и историография 

2015). 

Симпозиум состоялся 11-12 ноября 2015 г., заседания проходили 

в помещениях Института славяноведения РАН на Ленинском про-

спекте и в Шуваловском корпусе МГУ. Работа симпозиума была 

освещена в агентстве “Prensa Latina”. 

Доклады увидели свет в 2017 г. (Источники и историография, 

2017). Не все участники симпозиума смогли подготовить свои мате-

риалы для публикации. С другой стороны, в напечатанный том были 

включены несколько статей, авторы которых не участвовали в симпо-

зиуме. Большая часть опубликованных статей имеет источниковедче-

ское содержание. По Северной Америке это представление сообще-

ний иезуитов колониального времени, путевых заметок И. Г. Возне-

сенского, материалов Русско-Американской Телеграфной Экспедиции 

1865-1867 гг., изучение коллекций из Русской Америки в собраниях 

отечественных музеев, исторических преданий аборигенов, а также 

индейских договоров США. В работах о Южной Америке – описание 

керамики индейцев кальчаков в собрании МАЭ, статьи об источниках 

для изучения аборигенов (древних и колониального времени), наблю-

дения российских путешественников XIX и начала XX вв. Исследуе-

мые источники по Мезоамерике – главным образом доевропейского 

времени и один – раннеколониального. Историографических статей 

заметно меньше, их совсем нет по Северной Америке. Представлена 

одна статья по физической антропологии (краниология древних оби-

тателей Кубы). 

Среди опубликованных материалов преобладают статьи, касаю-

щиеся частных вопросов. Лишь две – общие: об этническом измере-

нии в изучении доколумбовых цивилизаций и о происхождении вер-

ховной власти у инков и ацтеков в отражении колониальных хроник. 

Опубликованные работы демонстрируют явное преобладание интере-

сов к аборигенам Америки. При достаточно обширном знании отече-

ственными исследователями разнообразных источников для изучения 

Америки очевидно малое число собственных полевых работ. 

Следующий симпозиум отечественных американистов был про-

веден в Санкт-Петербурге 3-4 декабря 2018 г. При этом, по предложе-

нию В.А. Тишкова, был решено американистские симпозиумы вклю-

чить в предыдущую цепь индеанистских, и новый симпозиум превра-
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тился в VIII Международный американистский симпозиум (Слияние 

2018). 

Важно отметить значительно увеличившееся количество участ-

ников данного симпозиума по сравнению с предыдущими. Так, в 

Сборнике тезисов симпозиума 2015 г. насчитывается 44 аннотации 

докладов, тогда как сборник симпозиума 2018 г. содержит в себе 71 

аннотацию. При этом количество авторов, не принявших очное уча-

стие в мероприятии, сводится к минимуму. Согласно А.В. Гриневу, в 

МАЭ собралось около шестидесяти специалистов (Гринев, 2019, стр. 

181) Этот факт свидетельствует о том, что интерес к американистской 

проблематике у российских исследователей не идет на спад, а, напро-

тив, возрастает. Еще одним тому свидетельством является увеличив-

шийся диапазон регионов, откуда приехали или подали заявки участ-

ники. Так, в сборнике материалов конференции помимо Санкт-

Петербурга и Москвы представлены доклады двух авторов из Красно-

дара (Слияние, стр. 8, 95), по одному докладчику было из Якутска, 

Нижнего Новгорода, Курска, Архангельска, Новосибирска, Брянска, 

Уфы, Краснодара (Слияние, стр. 10, 27, 36, 64, 70, 74, 83). Как видим, 

«география» участников по сравнению с предыдущими симпозиумами 

значительно расширилась. 

Также обращает на себя внимание возросшее число зарубежных 

участников. Если на симпозиуме № 7 докладчиков из других госу-

дарств не было вовсе, и только лишь присутствовали представители 

посольств ряда стран Латинской Америки и США, то на симпозиум № 

8 было заявлено восемь иностранных участников: из Мексики – 2; 

США – 3, Польши – 1; Испании – 1, Колумбии – 1. Большинство до-

кладов были сделаны по Skype, а польская участница смогла непо-

средственно присутствовать на симпозиуме. Итак, очевидная положи-

тельная динамика не вызывает сомнений. 

Еще одним новшеством санкт-петербургского симпозиума стало 

разделение его, помимо пленарного заседания, на пять секций, кото-

рые вели работу в разных помещениях МАЭ РАН, – «Мобильность и 

миграции в Новом свете» с подсекцией «Традиционная иконография 

Америки»; «Статус и власть в обществах Нового Света»; «Америка 

после Колумба: взаимодействие двух миров» и «Наука об Америке, 

теории и методы» (Это, по сути, была одна секция, разделенная на две 

равноценных подсекции); «Современное население Америки». Секция 

«Этнокультурные и языковые контакты» была посвящена, главным 

образом, проблемам лингвистики, что явилось новшеством VIII Меж-

дународного американистского симпозиума. На предыдущих инде-

анистских и американистских конференциях лингвистическая про-
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блематика была представлена весьма отрывочно. Такая градация ока-

залась необходимой в силу тематического разнообразия докладов. 

Говоря о «региональной составляющей», представленной в сде-

ланных докладах, остается лишь согласиться с утверждением А.В. 

Гринева, что речь о Латинской Америке шла в два раза чаще, нежели, 

чем об Америке Северной (Гринев, 2019, стр. 181). Полагаем, это во-

все не свидетельствует о каких-либо «перекосах» или «недоработках» 

в современной российской американистике, а представляет собой объ-

ективный факт превалирования исследовательских интересов. 

Очень важным событием симпозиума 2018 г. стало основание 

Российской ассоциации антропологов-американистов. Предложение о 

ее создании было выдвинуто организаторами мероприятия на пленар-

ном заседании и поддержано большинством остальных участников. 

Председателем ассоциации был избран д.и.н., профессор Высшей 

школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ А.В. 

Гринев, который в скором времени выступил с письмом-объявлением 

о создании Российской ассоциации антропологов-американистов и 

приглашением к коллегам вступать в ее ряды. В настоящий момент в 

ассоциации состоит более тридцати исследователей, занимающихся 

разнообразными проблемами американистики и индеанистики 

(http://anthroamericas.ru/?p=340 дата обращения 08.01.2020). Данный 

шаг формирования Ассоциации представляется очень важным, по-

скольку он существенно облегчает координацию деятельности иссле-

дователей из разных регионов. Прежде общение и обмен мнениями 

между коллегами были весьма ограничены. 

Следующий IX Международный американистский симпозиум 

«История Америки: человек, народы, культуры» состоится в Санкт-

Петербурге 24-25 июня 2020 г. 
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