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в содержательном отношении, так как спектр тем  
и проблем, которые изучались и продолжают изу- 
чаться коллегами в Кольском научном центре, 
достаточно широкий.

В первой главе, повествующей об истории соз-
дания гуманитарного центра (автор И. А. Разумо-
ва), проанализированы обстоятельства, условия, 
факторы и поэтапный процесс организации ЦГП, 
началом которого признается включение в струк-
туру КНЦ РАН Музея-архива истории освоения 
и изучения Европейского Севера России. Приме-
чательно, что к истории этого музея, созданного 
еще в 1970-е годы под эгидой Географическо-
го общества, были причастны и ученые ИЯЛИ 
Карельского научного центра (тогда Карельско-
го филиала АН СССР) этнограф Р. Ф. Николь-
ская (1927–2009), изучающая карельско-саам-
ские связи, и лингвист, исследователь саамского 
языка Г. М. Керт (1923–2009). Особый интерес 
представляет история формирования кадрово-
го состава гуманитарного подразделения, по-
скольку в Кольском научном центре в то время 
(1990-е – начало 2000-х годов) не было ученых-
историков, был лишь один дипломированный 
этнограф. Нужно отдать должное руководству 
Кольского научного центра, которое, помимо 
практических мотивов, проявило понимание 
значения академических историко-этнологи-
ческих исследований для КНЦ РАН и региона 
Кольского Заполярья (Мурманская область), где 
они до того времени отсутствовали. Дело в том, 
что гуманитарные науки обладают отличиями 
от наук естественных «не только по методоло-
гии, объекту, предмету изучения, но и по способу 
представления результатов» (с. 11). Самым важ-
ным научным результатом гуманитария являет-

Плодотворное развитие научной органи-
зации невозможно без изучения ее истории. 
В последнее время в истории гуманитарных 
наук, и этнологии / антропологии в частности, 
все большее признание получает подход, рас-
сматривающий развитие научных направлений 
в контексте широкого комплекса интеллекту-
альных и социально-политических факторов. 
Именно этот продуктивный подход был успешно 
использован при написании рецензируемой моно-
графии, подготовленной в Центре гуманитар-
ных проблем Баренц региона Кольского научного 
центра РАН (ЦГП КНЦ РАН) авторским кол-
лективом, в составе которого доктор историче-
ских наук, главный научный сотрудник, и пять 
кандидатов наук, старшие научные сотрудники 
ЦГП КНЦ РАН. Монография представляет собой 
обзор направлений и тем этнографических, ан-
тропологических и исторических исследований, 
которые разрабатывались в гуманитарном акаде-
мическом центре на протяжении более четверти 
века. В ней освещается история создания ЦГП 
КНЦ РАН, которая ведет начало с постперестро-
ечного периода – сложнейшего в истории Рос-
сии. Следует заметить, что указанный период, 
как и современный, в истории отечественной 
этнологии и антропологии разных регионов 
еще не получил достаточного описания и оцен-
ки, поэтому данную монографию, безусловно, 
можно считать новаторской. Она интересна тем, 
что научное подразделение было организова-
но в период, когда в Российской академии наук 
происходили реорганизации, направленные 
на сокращение численности ученых и научных 
организаций, перестройку структуры, системы 
управления и финансирования. Книга насыщена 
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ся монография, для которой, в отличие от статьи, 
особую значимость приобретают не только выво-
ды, но и само описание. Наряду с монографиями 
к существенным результатам специалистов гу-
манитарного профиля относятся снабженные на-
учным аппаратом и комментариями 

«публикации материалов: архивных документов, 
письменных источников, словарей, фотографий, аудио-
записей бесед с информантами, устных рассказов и даже 
собственных наблюдений, зафиксированных в полевых 
дневниках» (с. 11). 

При этом адресатом гуманитарных знаний мо-
жет быть не только профессиональное сообще-
ство, но и широкий круг читателей.

Монография содержит десять глав, в девяти 
из них рассматриваются формирование и раз-
витие направлений исследований, их результа-
ты, имеющие научное и практическое значение. 
Источниками служат отчеты о научно-исследо-
вательской работе по темам НИР, по проектам 
научных фондов и Программам фундаменталь-
ных исследований Президиума и Отделения 
историко-филологических наук РАН, другие до-
кументы, публикации руководителей и испол-
нителей работ по темам. Целый ряд статей и ма-
териалов, особенно на первых этапах развития 
Центра, были опубликованы в труднодоступных 
изданиях с небольшим тиражом, в материалах 
научных мероприятий, которые проводились 
за рубежом или в регионах РФ. Далеко не все 
из них известны даже специалистам, а результа-
ты некоторых исследований по разным причинам 
остались только в отчетах. Поэтому предприня-
тые авторами обзоры обладают большой инфор-
мационной ценностью. То же относится к описа-
ниям источников по всем разделам монографии.

Антропологическое направление можно счи-
тать ведущим в работе ЦГП. Оно понимается ши-
роко, включая этнографию, социальную антропо-
логию, историческую антропологию. По главе 2 
«Изучение коренного населения Кольского полу-
острова» можно судить о том, что исторически 
первым научным направлением гуманитарного 
центра было саамоведение в комплексе историко-
этнографического, социологического, экономиче-
ского и политического подходов. Если на первом 
этапе внимание к проблемам коренного наро-
да было обусловлено социально-политическими 
причинами, то на сегодняшний день, когда або-
ригенные северные народы являются «брендами» 
территорий, их культура стала экономически 
привлекательной. Этот аспект разрабатывает-
ся, в частности, сотрудниками ЦГП КНЦ РАН 
О. А. Бодровой и О. А. Сулеймановой, он пред-
ставлен в главе 10 «Вещь в трансляции семейных 
и этнических традиций» (автор О. А.  Сулейма-

нова). То, что первая из глав, в которых рассма-
триваются направления исследований, и завер-
шающая глава монографии посвящены изучению 
саамской культуры, придает книге композицион-
ную стройность.

В целом структура монографии отлича-
ется продуманностью и логичностью. Вна-
чале рассматривается история исследований 
коренного, старожильческого поморского и со-
временного городского населения Мурманской 
области (главы 2–4, написанные И. А. Разумо-
вой), затем изучение миграционных процессов 
и межэтнических взаимодействий постоянных 
и приезжих жителей региона (глава 5, автор 
О. В. Змеева), далее представлены исследования 
социокультурных институтов академической на-
уки на Крайнем Севере (глава 6, автор О. В. Ша-
балина), школьного образования (глава 7, автор 
К. С. Казакова) и семьи (глава 8, автор И. А. Разу- 
мова; глава 9, автор Е. В. Бусырева). В заверша-
ющей главе объединяются проблемы изучения 
семейной и этнической материальной культуры 
(глава 10, автор О. А. Сулейманова). Эти мате-
риалы важны для сравнения с другими регио-
нами. Так, коренизация школы в конце 1920-х –  
1930-е годы у саамов Кольского полуострова, 
о которой пишет К. С. Казакова, проходила со-
всем иначе, чем у малочисленных народов Ле-
нинградской области (вепсов и ижор). Обуче-
ние саамов и коми-ижемцев в школах велось 
на русском языке (с. 302), в отличие, например, 
от успешного преподавания на родном языке 
у вепсов и ижор. Для саамов именно языковая 
адаптация оказалась одной из серьезных проблем 
школьной социализации.

Изложение материала выполнено на высоком 
профессиональном уровне. Разделы несколь-
ко различаются по способу изложения, кото-
рый присущ, с одной стороны, историческим, 
с другой стороны, антропологическим работам. 
Монография при всем разнообразии содержания 
характеризуется цельностью по замыслу и форме. 
При этом в каждой главе видно лицо автора-ис-
следователя. Например, некоторые из них инте-
ресно и подробно описывают процесс полевой ра-
боты, научного поиска и логики развития темы. 
Так, И. А. Разумова рассказывает о методике 
сбора массового материала по исследованию 
истории и культуры современных семей Коль-
ского региона, которое было начато в 2003 году. 
Эту задачу удалось выполнить благодаря сотруд-
ничеству с гуманитарным факультетом Коль-
ского филиала ПетрГУ, прежде всего с кафедрой 
философии и социологии и кафедрой филологии. 
В собирании материала приняли участие студен-
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ты, которые занимались записью интервью у раз-
личных информантов, сбором документальных 
сведений и фотоматериалов. В первую очередь 
они работали в собственных и хорошо знакомых 
семьях (с. 311). Появлению некоторых направле-
ний иногда способствовали культурные собы-
тия локального характера. Так, по сообщению 
О. А. Сулеймановой, интерес к теме 

«“Материально-предметный мир современной се-
мьи” возник в 2008 году после посещения мероприятия, 
организованного в Центральной городской библиоте-
ке города Апатиты, под названием “Выставка-ярмарка 
семейных реликвий”» (c. 396).

В рамках выставки каждый желающий мог 
принести свою семейную реликвию и поделиться 
историей ее появления в семье, ее символиче-
ским значением для членов семьи и т. п. Экс-
позиция семейных реликвий и их уникальные 
«биографии», вписанные в историю города, 
края, страны, продемонстрировали продуктив-
ность данной темы исследования.

К достоинствам монографии следует отне-
сти включение в ее состав обширного библио-
графического списка трудов сотрудников ЦГП 
КНЦ за весь период работы гуманитарного под-
разделения (составитель О. А. Бодрова) и вы-

разительного иллюстративного фотоматериала 
(составитель И. А. Травин), демонстрирующего 
участие коллектива в различных сферах научной 
деятельности. 

В целом история небольшой организа-
ции гуманитарного профиля и объем проде-
ланной ею работы за довольно короткий период 
впечатляют. В течение 25 с лишним лет ее со-
трудниками было опубликовано 11 монографий, 
12 сборников материалов и научных исследо-
ваний, четыре учебно-методических пособия 
и огромное количество статей. На заданный авто-
рами в начале монографии вопрос: «Оправдалось 
ли предприятие по созданию гуманитарного цен-
тра при КНЦ РАН?» положительный ответ бес-
спорен. В настоящее время ЦГП КНЦ РАН явля-
ется авторитетным исследовательским центром 
на Северо-Западе России в области таких гума-
нитарных наук, как история, этнология, антропо-
логия, направления и тематика которых имеют 
свои особенности.

Монография «Гуманитарные исследования 
в Кольском научном центре РАН: история и ос-
новные направления» будет интересна и полезна 
специалистам гуманитарного профиля и органи-
заторам науки.
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