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Е. А.Веселкин

КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ США: ТЕОРИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(Взгляд со стороны)

Пожалуй, нет на Западе, и особенно в США, сферы общественного зна-

ния, где бы дискуссии по жизненно важным вопросам науки, о самой ее
судьбе велись так жарко как в этнологии (культурной, социальной ан-
тропологии). Обсуждаются ее основополагающие проблемы - современ-
ные задачи, перспективные цели, теоретико-методологическое обеспе-
чение, определение ее предметно-объектной области, классификаци-
онных характеристик, самой природы этнографического здания.

Во многом трудности этнографических исследований вызваны особен-
ностями этой науки в том виде, в каком она слошлась исторически.
В разной степени эти трудности присущи всемирной этнографической на-
уке. Этнография в широком смысле - это наука о человеке во всем мно-
гообразии его проявлений и связей (этносоциальное окружение, общест-
венно-экономическая деятельность, культурно-психологическое своеобра-
зие, биосоциальные, биопсихологические характеристики).

Образ кентавра символично обозначает два начала нашей природы -
социально-психологическое и биологическое. Эта метафора древних глу-
боко эвристична по своей сути, и ее потенциальные познавательные воз-
можности еще только осваиваются. Культурная антропология оказалась на-
иболее восприимчивой к "комплексу кентавра" и эту двойственность че-
ловеческого существования отразила не только в проблематике, но и в
своей структуре. В США биосоциальные исследования сейчас проводятсп
широко и приобретают характер субдисциплин. Культурно-психологические
исследования традиционно были и остаются ведущими в этой стране.

Для мировой этнографической науки мотив кентавра приобретает важ-
ное и во многом новое звучание. В планетарном масштабе встала пробле-
ма места и роли человека в природе. Если в человеке проявляется само-
осознание себя природой, то в процессе постижения тайн Вселенной ему
еще предстоит осознать себя частью окружающего ьдира. Прорыв в подсоз-
нание принес нам догадку о безмерности i ашего психического мира.

В процессе познания своего психического космоса нам нужны ориенти-
ры. Нравственная идея, которую нам предстоит выбрать, - это та нить,
которая сможет вести нас в лабиринтах подсознания. Психология рассмат-
ривается как важнейший раздел в культурной антропологии С Ш А , а нрав-
ственные проблемы науки выходят на первый план. Ъозыожно, во,эрождаю-
щееся в нас анимистическое мироощущение поможет нам в этических по-
исках и, одухотворив природу, мы станем черпать в ней свою духовность.
Во всяком случае, проблема взаимосвязи культурного и духовного окруже-
ния человека, взаимосвязи индивидуума и группы с окружающим природным
миром активно разрабатывается в экоантропологии США.

Человеческий фактор, что признаем сейчас и мы, приобретает решаю-
щее значение. Ео многом поэтому в сферах наук о человеке в последние
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два-три десятилетия наблюдается "этнографический буи". Причины его
разнообразны, и взаимосвязь действующих факторов бывает весьма опосред-
ованна, что наглядно прослеживается на примере культурной антропо-
логии. Она наиболее восприимчива к веяниям мировой общественной мысли
и сама оказывает постоянное воздействие на мировую науку. На этот про-
цесс влияют следующие некоторые общие условия:

Политическое развитие мира - вторая мировая война, образование лаге-
ря социализма, развал колониальных империй и наступление периода нео-
колониализма, укрепление революционно-деиократлческих сил, националь-
но-освободительных движений, все более усиливающийся пеждународный тер-
торизм, непрекращающиеся локальные войны и потенциальная угроза треть-
ей мировой войны.

Социально-экономическое развитие послевоенного мира - возрастающая
экспансия неоколониализма в сфере международной экономики и продолжаю-
щееся обнищание масс развивающихся стран, ИГР с сопутствующими ей во
всех сферах человеческой жизнедеятельности последствиями, появление
наряду с политической координатой Запад-Восток новой координаты - Се-
вер-Юг, характеризующей новые формы зависимости развивающихся стран в
технологии, экономике от высокоразвитых капиталистических стран, ка-
тастрофически прогрессирующая урбанизация, усиливающийся экологический
кризис, постоянность безработицы, конечность энергетических и сырье-
вых ресурсов планеты, что влияет на г.елшациональные и межэтнические
взаимоотношения как во внутригосударственном, так и в международном
плане.

Культурно-психологические факторы - нарастание на фоне резких социаль-
но-экономических изменений межгрупповых и внутригрупповых конфликтов,
внутрпл!чностных психических напряжений как результат реакции индиви-
дов и общностей на условия существования; нивелировка культуры в ее
массовых проявлениях и вместе с тем стремление личности и группы само-
утверд.,ться в каких-то специфических культурно-психологических ценнос-
тях; космополитгзацпя пироощущения, стандартизация образа жизни, раз-
витие информатики, возникновение чувства сопричастности ко всему проис-
ходящему в мире и вместе с тем растущая обостренность ощущения нацио-
нальной принадлежности, усиление или даке возрождение этнического чув-
ства, появление или дальнейшее развитие многочисленных конфессий, эт-
ноконфессий и других общностей, самоопределяющихся по различных приз-
накам.

Собственно научные причины - дейспвия внутренних закономерностей
функционирования науки, потребность в дальнейшем движении этнографичес-
кого знания, поиски новых, более адекватных методов исследования в ус-
ловиях все более убыстряющихся темпов социально-экономического роста
л резких изменений, постановка новых проблем и поиск новых ответов,
стремление создать (или отвергнуть) общие теории развития, выявить за-
кономерности в кажущемся хаосе противоречий или, наоборот, доказать
отсутствие таких закономерностей или невозможность их постижения.



Такой многоплановый подход, с учетом вышеприведенных факторов пред-
полагает, что развитие культурной антропологии в ее научном, общетео-
ретическом и конкретно-прикладном значении рассматривается как соци-
альное явление в более общем идейно-политическом, культурно-психоло-
гическом и социально-экономическом контексте. Социально-политическая
роль культурной антропологии США предстанет перед нами нагляднее,
если вспомнить, что она является самой мощной по своим материальным и
людским ресурсам наукой в ряду западных этнографических дисциплин.
(За годы после второй мировой войны число членов Американской антропо-
логической ассоциации увеличилось в пять раз и превысило пять тысяч
человек. Считается, что это две трети или даме больше от общего числа
ученых этой специализации во всем мире*.)

И дело не только в простом количественном соотношении или в матери-
ально-технической вооруженности науки в разных странах (что, впрочем,
тоже важно - благодаря превосходству в этой сфере американские антро-
пологи могут проводить исследования во всех доступных им уголках зем-
ного шара). За последние два-три десятилетия бурно развиваются антро-
пологическая теория и методология. Эти десятилетия многие считают на-
иболее продуктивным периодом в развитии антропологии. В США идут ин-
тенсивные полевые исследования в пограничных областях знания, разраба-
тыраются новые направления, создаются новые методологии. Быстрота и
многогранность этого процесса заставляют ученых в Соединенных Штатах
говорить об антропологии как о революционной дисциплине. Культурная
антропология начала оказывать все большее влияние на мировую этногра-
фическую науку. Этот процесс стал настолько заметен, что на Делийском
международной конгрессе антропологических и этнографических наук
1978 г. вопрос "американизации" науки обсуждался как реальный процесс,
требующий своего осмысления и оценки.

А оценки оказываются далеко не однозначными. Вопрос об "американиза-
ции" или даже "сверхамериканизации" этнологической науки, особенно в
развивающихся странах, был распенен многими участниками конгресса как
актуальный и тревожащий факт. Более того, на этом представительном
международном форусе факт американизации науки был расценен как "интел-
лектуальный игпериачизы" и охарактеризован как процесс перехода от
колониальной антропологии к антропологии неоколониального типа^.

Сторонники и проводники американского влияния в развивающихся стра-
нах оценивают как положительное явление растущую утонченность методо-
логии исследований, использование новых терминов и концепций, диверси-
фикацию научных интересов, введение и распространение новых теоретичес-
ких моделей.

На пой взгляд, понимание антропологического исследования непосред-
ственно связано с вопросом о социальной роли науки. Ее достижения
ложно достаточно объективно оценить только с учетоп того, на решение
каких задач ориентировано исследование, какую модель развития оно пред-
лагает или предполагает и какова гражданская позиция автора.
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Среди культурантропологов довольно широко распространено мнение о
том, что можно отделить в исследовательской, научной деятельности роль
ученого от роли гражданина и соответственно научные оценки от идеоло-
гических взглядов. Таким образом, научная этика отделяется от этики
гражданской или наука вообще провозглашается этически нейтральной и
ученый предстает нравственно свободным в своих исследованиях и научной
деятельности.

Но трагедии Хиросимы, Нагасаки, Чернобыля показали нам, что человек
и ученый даме в области естественных и технических наук не может быть
свободным от нравственных обязательств. Зто урок того, что и при от-
сутствии злой воли, но без высокой нравственной ответственности наука
может превращаться в слепого, всеразрушающего джинна. Разум должен
направляться и дисциплинироваться высокой культурой и гражданствен-
ностью ученого. В поисках ответа на вопрос о причинах чернобыльской
аварии советский физик, один из руководителей спасательных работ на
станции, академик В.Легасов пришел к мнению, что трагедия стала воз-
можной в условиях определенного снижения нравственных критериев, при
таком положении, когда "технику нужно защищать от человека". А "та
техника, - делает он определенное противопоставление, - которой наш на-
род гордится, которая финишировала полетом Гагарина,была создана людьми,
стоявшими на плечах Толстого и Достоевского. . . Они выражали свою шраль
в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как
их учили относиться ко всему в миани Пушкин, Толстой, Чехов"3.

Если так обстоит дело с физико-техническими науками, то аде большее
значение должны играть нравственные мотивы в гуманитарных науках.
Осознающие свою гражданскую ответственность западные ученые признают
социальную обусловленность науки. Отнюдь не марксист и даже не "дисси-
дент" в рамках североамериканского антропологического истеблишмента,
видный антрополог и социолог, специалист в области этнорасовых отноше-
ний П. ваи ден Берге отвечал, что "претендовать на то, что ш цожем
действовать в некоем свободном от ценностей вакууме, когда ыы принижа-
ем на себя роль ученого, является наивным заблуждение:!, которое гожет
заставить нас скрывать наши предрассудки, но не в силах уничтожить их
воздействие на наше !ышление" .

Констатацией бесспорного с^акта звучит высказывание видного антропо-
лога и политолога Т.Асада о социально-политической роли антропологичес-
ких исследований, когда он утверждает, что социальная антропология воз-
никла как самостоятельная дисциплина в начале колониальной эры, что к
ее концу она стала процветающей академической дисциплиной и на протяже-
нии всего развития ее усилия оыли направлены на описание и анализ неев-
ропейских иародов, находившихся под властью европейцев, и выполнялись
европейцами для европейцев .

Среди западных, в то.,, числе и американских антрополога ведутся
зачастую ожесточенные дискуссии но вопросу о то;:, является ли антропо-
логия наукой социально нейтральной . ло ухо са.л *ак1, что подобная



проблеиа стала предметен обсуждения, годорт1 о социальной обусловлен-

ности исследований.
В поле, ичнои заявлении T . A c a i a слышится отзвук таких дискуссий.

,юяно было бы привести i,ного высказываний программного характера и
самих ведущих культурных/социальных антропологов ^ША об имсологлчес-
к о ы , практической, иолитичело значении антропологии. Х о т я , на -,ой
взгляд, для любого непредулм^енного читателя ясна связь науки, осо5°н-
но такой шлитизлрован'ЮГ, как антропология, с са'ы.„и разными за*яча-

,ш дня.
Обращение к истории науки н а т л я ц н о подтверждает эту гель. Со дня

за^олиения и на протяжении фондирования и разлития антропологиг была
тесно сьгзана с научными., социально-политически и ч нравственны'и воп-
росами своего ь^е^ени.

Причиной раскола в л о н д о н ^ о , этнологичсско обществе и I8G3 г. бы-
ло различное отношение его членов к проблеме расовых отнопени^. Зсш.,-
ни , что в это Bpei,,H в Оевероа >ерш;анских ш т а т а х велась ^"^".анская
война, ОцНИ' из поводив для которой являлось требование северян оо от-
^ене рабства негритянского населения в юкных штатах. Оу.есточснная боръ-
оа по этой проблеле вспыхнула с новой силой по обе стороны о«еана и
захватила не т о л ь < о широкую пуолику, но и ученых.

ааэтоиу в научных и широких общественных пругах рязвернутась острая
полемика по вопросу о роли и ]есте негритянской расы в истории челове-
чества. Сторонники рабства в Ш т а т а х приветствовали i^orpa." ное заявле-
ние по вопросу о рабстве негров организатора раскола Лондонского этно-
логического общества и основателя нового Антропологического оощества

Дкеймса Ханта. В обращении к членам нового общества он провозгласил
свое понимание предмета.тесно связывая научные задачи антропологии и
этнологии с политическими требованиями дня. Антропологию он представлял
как синтезированную науку о человеке,имеющую дело со всеми проблемами
происхождения и развития человечества, решающую ее с почощью биологии,
анатомии, химии, натуральной йилосо№и, физиологии, археологии, геоло-
гии, филологии. Этнологии отводилось подчиненное ;,есто как науке прежде
всего о нациях .

Свои научно-политические взгляды как антрополога Дж.Хант высказал в
статье " .есто негра в природе": негр, по его шению, представляет собой
отличный от европейца вид, аналогии < ежду негрои и обезьяной более ;яп-
гочисленны, чеи лежду европейцем и обезьяной, негр интеллектуально стоит
ниже европейца, негритянская раса пожет быть гуманизирована и цивилизо-
вана только европейцами, и европейская цивилизаиия не подходит д л я пот-

ребностей и характера негра . Диксцграи; о Америке восторженно оценива-
ли подобные мнения. Одна из нью-йоркских газет писала после с.мерти
Дж.Ханта в 1869 г.: "Д-р Хант овощ- ясным знаниеч и отважным энтузиаз-

мом делал больше для дела гуманности и благосостояния человечества,
для славы Господней, чем все философы, гуманисты, государственные деяте-
ли и, можем сказать, все епископы и весь клир Англии, вгесте взятые"'.
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Это один из ванных эпизодов "тридцатилетней войны" примерно 1840-
1870-х годов (по выражению о.Такса) между антропологами и этнологами в
этнографической науке того времени. С.Такс расе -атриваг. эту войну как
войну Ь'евду историками и философами, с одной стороны, и теги, кто стоял
за "достоверную" науку, например биологию, - с другой. В его понимании
это была война между проповедниками гуанкости, для которых наука была
свизана с защитой определенного дела, т.е. являлась ангажированной, и
чистыми учеными, которые стремились отделить научную истину от "привходя-
щих человеческих интересов" .

Эпизоды этой тридцатилетней войны как х а з и свидетельствую1!' о том, что
за привходящими человеческими интересами кроются и научные задачи, а
чистая нау а з а ч а с т у ю прикрывает отнюдь не всегда гуманные задачи, дик-
туе.ке злобой дня. Я совещание согласен с теш учеными, которые, как и
П. ван ден Берге, считают заблуждением поиск "интеллектуальной нирваны"
и саиообианом - убежденность в возможности се достижения. И "наиболее
обманывающим вы ыслои, служащим для этой цели, является представление о
том, что можно отделять свою роль ученого от роли гражданина" . Такое
раздвоение ролей сказывалось и в различии представлений о внутреннем

строении науки и ее общественных задачах.
Этнографическая наука в ее англосаксонском понимании была затронута

этой двойственностью на всю ее глубину, в ее системно-классификационных
и социально-нравственных аспектах. Наука должна была определить свою
позицию не только в женском или негритянском вопросе, в проблеме этно-
расовых и национальных отношений. Она должна была определиться гораздо
шире - в понимании характера исторического процесса: эволюции или дег-
радации, полигенеза или моногенеза человека. И здесь антропология дол-
жна прибегнуть к данным естественных наук так же, как к фактам истории
или археологии.

Такое положение сказывается на внутринаучных структурных процессах.
Наука постоянно разрабатывает предметные зоны, контактирующие с самыми
различными областями знания. Это стимулирует разработку методологических
вопросов, использование методик из взаимодействующих наук, постановку но-
вых исследовательских проблем. Эта же ее особенность сказывается и в зат-
руднениях при определении ее системно-классификационных параметров. Дву-

смысленность ее положения постоянно сказывается в возникающем вопросе о
том, какова природа антропологического знания - "наука"это или историчес-
кая дисциплина (в рамках распространенного в западном обществоведении

прагматического науковедческого противопоставления по формуле "наука про-
тив искусства"). В связи с этим существуют разные точки отсчета времени
возникновения американской культурной антропологии.В.Хауэллс в своем пре-
зидентском обращении к членам Американской антропологической ассоциа-
ции называет две возможные даты ее рождения, отражающие две точки

зрения на характер науки: Ib52 г. - время выхода в свет "Лиги ироке-
зов" Л.Г.моргана и 1660 г. - начало исследований по краниометрии .̂

Уже в названии - культурная антропология - отражается двойствен-
ность этнографического знания. С одной стороны, это антропология как
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естественнонаучная дисциплина, с другой - это название дополняется
важным системным и структурообразующим признаком "культурная", т.е.
антропология характеризуется как дисциплина общественная.

Вместе с тем определитель "культурная" (а также "социальная" - во
многих случаях как раздел культурной антропологии, а иногда и как об-
щее название науки, в зависимости от трактовки значения ее структурных
составляющих) характеризует наиболее общий подход к изучению объекта -
через культуру в самом широком понимании или через социальную структуру
общества. Таким образом, для понимания объекта, предметных зон и иссле-
довательских проблем в процессе развития науки большое значение приоб-
ретает вопрос о соотношении и взаимодействии этих понятий.

Силой или слабостью культурной антропологии является такое сложно-
составное понимание'ее исследовательского объекта? Вряд ли сейчас возмо-
жен однозначный ответ. На этот счет существуют различные мнения. Одни
считают, что такое всеохватывающее понимание науки ведет к размыванию,
исчезновению объекта (обычно это "соседи" из ближайших научных дисцип-
лин); другие считают, что эти структурные особенности науки, наоборот,
способствуют созданию системных, тотальных концепций человека и общест-
ва, разработке целостного взгляда на взаимодействие человека и природы
и что лишь такой подход способен дать адекватное представление о природе
человека. Подобные взгляды отражаются в разработке различных теоретико-
методологических подходов, выборе предметно-тематических зон и, как мы
видим, в понимании природы самой науки.

При попытках разобраться во внутринаучных процессах в культурной ант-
ропологии важное значение приобретает понимание содержания таких понятий,
как школа, направление, метод, раздел науки (субдисциплина). Б наукове-
дении разработка проблемы школы ведется большей частью на примерах ес-
тественных и точных наук. Нет единого понимания явления научной школы.
Более того, констатируется отсутствие ясности в этом вопросе. У этногра-
фов и антропологов, иногда у одного автора, наблюдается разнобой в упот-
реблении этих понятий: культурно-антропологическая школа и школа Боаса,
чикагская школа и британская или американская школа культурной антрополо-
гии и т.д.

Можно выделить основные, наиболее часто встречающиеся в наукаведческой
литературе признаки школьг :

1) научная школа представляет собой прежде всего форму организации
научного труда и предполагает

2) коллективное объединение, где обязательны
3) наличие лидера (а значит, и последователей),
4) образовательная функция школы (учитель-ученики), некоторые специа-

листы полагают, что школа может выступать как коллективный учитель;
приведенные положения обусловливают

5) приобретение опыта и преемственность принципов как признак и одна
из функций школы: наконец, основной признак -



о) разработка нового исследоватегьского направления в науке или прин-
ципиально новый подход к проблеме на основе новой теории лидера.

Некоторые исследователи разделяют школу и направление (. аь. предметно-
логическую общность), признавая в к е с т е с та,', что в научной школе присут-
ствуют и функции образовательно? школы, и элементы пред етно-логической
обцности.

Возникает вопрос, отражают ли эти признаки специфику школ в гуманитар-
ных науках, особенно в культурной антропологии, где происходят активное
взаимодействие в смежных сферах знания,бурный рост направлений,выделение
субдисциплин. Ьопрос усложняется классификационными особенностями культур-
ной антропологии, ее расположением в приграничных областях социальных и
биологических наук.

На мой взгляд, в гуманитарных науках, в культурной антропологии, куда
бы ее ни относить классифияаиионно, организационное объединение необязатель-
но. Яркий припер этого - "невидимый колледк" Радклифф-Ьрауна. Часто это
единомышленники в разных центрах и даме в разных странах. Школа - это
прежде всего организация знания и потом уже - организация деятельности.

Не всегда >'0чно выделить лидера или дилеров (хотя большей частью они
есть). И вряд ли это можно считать основным, принципиальна.: признано!.'.
Так не необязательна образовательная функция (учитель-ученики). Часто это
союз сложившихся ученых-единомышленников, где более важное значение приоб-
i етает обмен инфор-ацией по хорошо отлаженный коммуникационным каналам.
Благодаря специ^ше антропологического знания это могут быть ученые раз-
личного профиля и даже представители различных дисциплин (как, например,
в случае чикагской школы, психоэтнографической школы "культура-и-личность").

Гораздо важнее другая функция школы: приобрегение опыта, сохранение
принципов, передача традиции как необходимые условия ее функционирования.

Основным для научной школы сшслои и целью ее существования является
последний признак - разработка нового исследовательского направления и но-
вого подхода к проблеме.

Иоэто1,.у два последних условия предполагают некоторую общность методологи-
ческих установок, разработку специально ориентированных методов для решения
сходных задач в сфере общих интересов.

Неизбежно возникает вопрос о соотношении понятия "школа" - "направление"
- "летод культурной антропологии" в познавательном процессе. Здесь предлага-
ется следующее рабочее определение школы»

Научная школа - это форма организации научного знания в процессе
развития науки обществом ученых=единомышленников при помощи специаль-
но ориентированных методов с целью фиксации и использования накоплен-
ного опыта и выделения специальной предметной и логической общности
для разработки нового направления. При этом понятия школа , направле-
ние , «ютод становятся в определенное соотношение между собой и с
понятием "предметная область".

Направление - выделение отдельными учеными или школами новой пред-
метно-логической общности о помощью новых теоретико-методологических
установок в процессе познания и естественной дифференциации научного
знания, взаимодействия между науками и возникновения "пограничных"
сфер знания.
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При воем взаимопроникновении и взаимодействии понятий "ынола" и
"направле .ие" их выделение является оправданным. Хотя школа и подразу-
мевает разработку нового направления, но организация знания и научного
процесса в деятельности школы и направления различны.

Школа - это организационное средство для получения нового знания,
форма организации, инструмент для получения (вычленения) знания, обра-
ботка данных с помощью созданных ыетодик. Направление - это тот матери-
ал (выделенный логически или эмпирически), из которого добывается зна-
ние. Это предметно-логическое оформление знания, его закрепление в оп-
ределенных методологических рамках.

Ькола - явление более инструментального характера. Конкретные подхо-
ды в изучении предаете она разрабатывает в пределах своей науки. Но ес-
ли в результате деятельности школы в предметно-логической сфере наблю-
дается значительное изменение, вычленение новой зоны знания, то есть
основания говорить о складывании определенного корпуса теоретических
предположений и развитии нового направления.

Направление должно быть более объемно по сравнению со школой. -Разви-
тое направление связано с членение.,1 науки. Оно предполагает достаточно
высокий уровень методического обеспечения, касающиеся конкретной пред-
метной общности. В научном процессе направление - промежуточная ступень
к классификационному выделению исследовательской зоны в раздел науки
(субдисциплину) или даже в самостоятельную науку (фольклор, фолькскун-
де-фолькеркунде). Т.е., на определенном этапе теоретического развития
направление может классификационно самоопределиться как отдельная науч-
ная субдисциплина (дисциплина).

Тогда раздел науки (субдисциплину) в данном случае можно определить
как выделение новой сферы знания в пределах науки в процессе ее разви-
тия, когда создается своя специальная методология, которая вместе с те>.'
дополняет общую и органически входит в нее.

Обсуждение методологических проблем наук с равными историческими тра-
дициями приобретает важное значение. Оно помогает определять точки
соприкосновения и расхождения и тем самым создает условия для диалога
на общей языке. Ибо главное не языковой, а методологический барьер,
который может ощущаться и в рамках одной науки, и в пределах одной стра-
ны.

В антропологических исследованиях видно, особенно когда затрагивают-
ся актуальные социально-политические вопросы, что методологический под-
ход во многом определяет оценку изучаемой социальной ситуации и, в
свою очередь, определяется социальными ценностями исследователя его
гражданской позицией.

При оценке социального значения теоретических разработок в сфере
культурной антропологии будем исходить из представления, что методоло-
гия - это средство построения аналога действительности во всей ее сово-
купности или отдельных ее аспектов в зависимости от степени обобщения,
заложенной в данной разработке. Анализ методологического построения да-
ет представление о том, какую модель действительности ученый стремится
объяснить и создать.

Методологические разработки могут быть разного уровня, они несут в
большей или меньшей степени идеологическую нагрузку. 2сть исследова-
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тельские концепции инструментального типа, которые служат как бы оруди-
ем труда в руках ученого. Но все же и они ориентированы по цели и ра-
ботают на более общую идею.

Среди американских культурных антропологов есть немало прверженцев
чистой науки. На практике они не всегда добиваются требуемой стерильнос-
ти результата и объективности выводов. Усилия в области американизации
этнографической науки развивающихся стран привели к появлению в этих
странах тан называемых "плененных умов", т.е. к зависимости научного
мышления части ученых от норм и стандартов, практикуемых в американской
науке. Но зависимость в науке часто оборачивается зависимостью в идео-
логии.

Такие соображения отнюдь не предполагают однозначного определения со-
циальной роли антропологов. Это отражение того непреложного факта, что
в науке всегда шла борьба различных научных и социально-политических
мнений. И в ней, как и в обществе, всегда существуют консервативные,
радикальные и революционные элементы. Американская культурная антропо-
логия всегда чутко относилась к нравственным запросам общества. Свиде-
тельством тому является этический кодекс антрополога , принятый члена-
ми Американской антропологической ассоциации. Но не следует забывать и о
возможности таких явлений, как исследования по программе "Камелот".

Поэтому и сейчас существует необходимость говорить о социальной от-
ветственности антрополога. Идет ли речь о "палеоколониализме" или нео-
колониализме, определять ли антропологию как "служанку империализма"
или "дитя просвещения", но ориентированность культурно-антропологических
исследований вовне достаточно очевидна. Являются ли антропологи продол-
жателями дела эпохи просвещения или "империалиста™ поневоле", но связь
между их наукой и потребностями социальной политики и политической
практики не вызывает соинений, пусть она проявляется не во всей и не
всегда. И такую связь в той или иной мере, в тех или иных обстоятель-
ствах признают многие западные ученые.

Этот факт отразился в делении культурной антропологии по целевым
ориентациям на академическую антропологию и прикладную антропологию и
организационно выразился в создании Общества прикладной антропологии.
Прикладная антропология представляет собой мощный поток исследований,
который выделяется и подразделяется по своим социальным задачам. Уже
са"0 определение отдельных подразделов прикладной антропологии гово-
рит об их социальной целенаправленности: антропология действия, адми-
нистративная антропология, антропология приспособления, защищающая ан-
тропология и пр.

Это не научно-классификационные определения, они характеризуют
прежде всего социальную, ценностную ориентацию антропологических ис-
следовании. Географическое расширение исследований и активное обраще-
ние к практическим вопросам сказались и на внутренних структурных про-
цессах в сагой науке. Выход в практическую жизнь стимулировал постанов-
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ку новых исследовательских проблем, выявление новых исследовательских
объектов и разработку новых методик. Причем взаимосвязь этих компонен-
тов исследовательского процесса может быть различна, как в исследова-
ниях "культура-и-личностъ" или "общинное развитие".

Индейцы Соединенных Штатов традиционно считались "частной собствен-
ностью" американских антропологов* . Однако постановка новых исследова-
тельских проблем в направлении "культура-и-личность" потребовала выхода
за пределы районов традиционного изучения ради выбора культурно-психо-
логических ситуаций, более отвечающих условиям поставленной задачи,
а также для получения сравнительного материала. Это требовало разработ-
ки новых методик.

Исследования по программе "общинного развития" были в значительной
мере заимствованы из практики британской социальной антропологии. Они
начали проводиться по опробованным методикам, и выбор районов и объектов
исследования здесь диктовался практическими целями, которые зачастую
ставились извне.

Когда дело касается исследований "культуры-и-личности", можно гово-
рить о направлении в ранках культурной антропологии. Вместе с тем вряд
ли можно определять ото направление как субдисциплину внутри культурной
антропологии. Свое методологическое обеспечение она получает в пределах
психологической антропологии. Исследования общинного развития (так же,
как и общинной организации) можно отнести скорее не к структурным, а к
социально-политическим характеристикам культурной антропологии. Эти ис-
следования преследуют сугубо прагматические цели. Они свободно исполь-
зуют разрабатываемые в науке методики и ставят исследовательские проб-
лемы, исходя из конкретных задач. Прикладные по своим целям, они не
нуждались в своем научно-теоретическом обосновании и не создали его.

Можно сказать, что не только чисто научные, но и социально обуслов-
ленные задачи способны влиять на существенные связи в рамках науки.
Потребности времени требовали расширения географии и тематики, создания
новых объектов исследований. Вместе с соответствующей модификацией ме-
тодов этот сложный и взаимосвязанный процесс вел к развитию и изменению
всей структуры науки.

Выход американской культурной антропологии на мировую арену дал и
другой эффект. Со дня своего зарождения американская антропология была
всегда весьма восприимчива к достижениям мировой, преимущественно
европейской общественно-научной мысли. Но решусь высказать, возможно,
отнюдь и не бесспорное мнение, что ее отдача довольно значительное вре-
мя в международный банк этнографических знаний (принимая во внимание
прежде всего теоретические и методологические разработки) была невелика.
Здесь не имеются в виду труды Л.Г.Моргана. Известно их воздействие на
марксизм (через работу ф.Энгельса "Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства") и на этнографию. Их влияние на буржуазную науку
было неоднозначно по характеру и неравномерно по времени. После периода
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признания современниками идей' Моргана пришлось еще пережить второе
рождение, в том числе и у себя на родине.

Если воспользоваться здесь периодизацией антропологии, предложенной
Дж.Стокингом* , то этнологический (1800-1860), эволюционистский (1860-
1895), исторический (1895-1925) периоды - это скорее периоды накопления
и формулирования знаний, осмысления внутренних проблем, стремления ра-
зобраться в своем сложном и обширном внутреннем хозяйстве. Только в конце
классического периода начинается все нарастающий процесс отдачи (в основ-
ном после первой мировой войны). Все усиливаясь (во время и особенно
после второй мировой войны), он стал приобретать характер экспансии.

Вторая мировая война резко изменила международную социально-политичес-
кую обстановку. Начался процесс деколонизации и одновременно неоколониза-
ции. Б ходе этого процесса американская культурная антропология захваты-
вала ведущую роль в мировой буржуазной этнографической науке и укрепляла
свои позиции в социальных науках развивающихся стран. Деколонизация раз-
вивающихся стран облегчала проникновение в них идей американского куль-
турно-антропологического истеблишмента. Таким образом, между складывающи-
мися антропологическими науками развивающихся стран и западной этнографи-
ческой наукой, особенно антропологией США, в послевоенный период стали
возникать отношения, которые зачастую представляются в виде "вертикальной
связи"^. Что яе представляет собой эта связь?

Условия постколониальной ситуации облегчили проникновение идей и пред-
ставлений американской культурной антропологии в научную жизнь развиваю-
щихся стран. Это была своего ро'да реализация идей "атлантического пакта"
в области интеллектуальной политики. Ее подкрепляла политика "утечки
умов", объектом которой являются видные ученые Европы и развивающихся
стран. Подготовка кадров ученых на местах в развивающихся странах или в
американских колледжах и университетах способствует популяризации идей,
вырабатываемых в сфере культурной антропологии.

Вопрос о преодолении американского влияния в этнографии развиваю-
щихся стран сейчас стоит весьма остро. Критической оценке подверга-
ются идеи и концепции культурной антропологии. При ближайшем рассмот-
рении выясняется, что не всегда культурно-антропологическая методоло-
гия адекватна исследуемой в этих странах реальности, зачастую малоэф-
фективны изощренные процедуры и техника исследования. Поэтому многие
видные этнологи из Индии, Японии, стран Юго-Восточной Азии выражают
неудовлетворенность объяснением сложностей и трудностей своих обществ,
даваемым в американских работах. Отмечая негативные последствия за-
силья культурной антропологии, они выступают за самостоятельность в
науке, за постановку действительно актуальных для их стран проблем* .

В этой связи можно, кстати, отметить, что участие советских этногра-
фов в международных конгрессах антропологических и этнографических наук,
начиная с Филадельфийского конгресса 1956 г., расценивается учеными
развивающихся стран как благотворное, способствующее достижению более
сбалансированного подхода к проблемам и в определенной степени - уменъ-
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шению чрезмерности англо-*американского научночшформационного импульса.
b любом случае участие советских ученых - представителей иной научной
традиции - расширило сферу дискуссий и сопоставления точен зрения.

Да простятся употребляемые здесь сравнения утилитарно-политического
характера, но они лежат на поверхности и невольно приходят на ум, так
как социально-политические измерения любопытным образом отражают харак-
тер и этапы процесса. Хотя, повторяю, тем самым не проводится жесткая
связь между культурной антропологией и политикой, и если эта связь су-
ществует, она не обязательно должна отражать имперский характер послед-
ней.

Здесь уместно вспомнить, что американская общественная, в том числе
и этнологическая мысль еще со времен Р.Эмерсона, Г.Торо, Л.Г.Моргана
была пронизана идеалами гуманизма. Возможности и настроения общества
определяют и общественный потенциал науки. Ставшее уже расхожим клише
"американская деловитость", по моему мнению, удивительным образом совпа-
дает с мечтательностью. Такое сочетание образует сплав, в котором в зна-
чительной мере присутствуют элементы действенного идеализма.

Гуманистические идеалы могут оставаться мечтой, как, например, идеи
Г.Торо, но в них заложен постоянный импульс к действию, усиливаемый
активншсш практичным идеализмом американца. Этот стимул постоянно про-
слеживается в разных проявлениях в истории американской этнологической
мысли. Примером использования социальных средств самореализации науки
может служить деятельность Л.Г.Моргана как юриста и общественного дея-
теля при защите интересов индейцев, основанная на глубоком научном зна-
нии ™. Этой идее могут служить и средства социального выражения ее на-
учного потенциала; возьмем хотя бы научно-общественные задачи работы
группы ученых под руководством С.Такса по "фокс-проекту". Их деятель-
ность в этой области привела к выделению по социальным целям такого
направления, как "антропология действия" .

Поэтому было бы неверно оценивать американскую антропологию однознач-
но. В ней проявляются самые разнообразные и противоречивые тенденции,
отражающие трудности роста науки, обострение проблем этического характе-
ра, сложность и противоречивость общественной.жизни.

Может быть, нам будут более понятны проблемы, стоящие перед культур-
ной антропологией, если мы хотя бы приблизительно представим себе мо-
ральную и политическую атмосферу в стране за последние два-три десятиле-
тия. Понимаю, что это трудная задача - составить взгляд со стороны.
Но вместе с тем, если попытка оказывается хотя бы относительно удачной,
она способствует гораздо более полнокровному восприятию настроений, за-
частую не лежащих на поверхности событий.

Вспомним, что за это время Соединенные Штаты пережили "охоту за ведь-
мами" Маккарти, войну во Вьетнаме, карибский кризис, убийство Дж.Кенне-
ди, "жаркие лета" конца 60-х годов, убийство М.Кинга, уотергейтское де-
ло, совсем недавно "ирангейт". Возникало множество сопутствующих разно-
плановых и разномасштабных социальных явлений, по-своему влиявших на
настроения различных слоев общества.



"Общество потребления" переживало моральный кризис, пик которого,
видимо, пришелся на войну во Вьетнаме. "Великий отказ" 60-х годов захва-
тил и Штаты. Отказ молодежи от войны во Вьетнаме, борьба за гражданские
права негро-африканцев, сексуальное освобождение, возрождение этническо-
го чувства, движение хиппи, контркультура в ее причудливом сочетании мо-
тивов фронды, бравады, отчаяния - разнообразные формы протеста против
"системы".

Все это были определенные диагностические признаки, говорящие о небла-
гополучии. В обществе заговорили о кризисе доверия, само общество опре-
делялось как больное. Знаменитое обращение Дж.Картера к стране было ис-
полнено глубокого чувства. В нем звучали боль, тревога, озабоченность,
диктуемые чувством высокого идеализма и гражданственности. На мой взгляд,
настроения общества в то время были проникнуты искренностью, и, пожег
быть, морально-политический кризис того времени и был вызван растревожен-
ной совестью общественного сознания, необходимостью новых духовных цен-
ностей и нравственных ориентиров. В поисках выхода из интеллектуального
тупика значительная часть интеллигенции обратилась к марксизму.

С конца 70-х,. И-оеобенно в 80-е годы, все более ощущается перелом в
настроениях среднего белого американца. Постепенно преодолевался "вьет-
намский синдром". Негритянские бунты отпугнули даже многих либералов
и заставили поправеть консерваторов. "Потерянное поколение" 60=х годов
устраивало, как могло, свою жизнь в рамках существующего общества.
"Семьи" хиппи распадались, и "несчастные дети апокалипсиса" возвращались,
кто как мог, в обыкновенные семи буржуазного общества, к ежедневной ра-
боте в офисе или на предприятии.

Те, которые не смогли адаптироваться к новым условиям, ушли в нарко-
тические грезы, в сексуальную революцию, сохранившие способность к
действенному протесту - в социальный экстремизм, в террористические
акты против "террора системы". Но сексуальные революции не могут
длиться вечно, а экстремизм в области политики был быстро и беспощад-
но подавлен "системой". Видимо, во многом прав был Д.Гостетлер, когда,
прогнозируя судьбу подобных группировок с их идеологией контркультуры,
определял их идеологию как возрастную болезнь^*. Это был бунт в пре*-
делах существующей системы.

Культурная антропология развивается не в безвоздушном пространстве,
и в ней не могут не отражаться настроения общества. В ней также пред-
ставлены разные социальные слои и этнорасовые группы.

Настроения бунта находят свое выражение в идеологии либерализма,
в радикализме "новых левых". В обстановке обостренного внимания к проб-
лемам "третьего мира" часть антропологов оказалась особенно восприимчи-
ва к "комплексу Сартра-Фаннона". С этической точки зрения в антропологии
были подвергнуты резкой критике крайности культурного релятивизма, со-
циально-политическая роль антропологии, которая иногда в полемической
запальчивости огульно объявлялась служанкой империализма.

16



Кроме того, сейчас укрепляются и консервативные тенденции, которые в
общем и не исчезали никогда. Проявлением таких тенденций является теория
"культуры нищеты", развитие идей культурного детерминизма .

Часть антропологов в поисках альтернативных объяснений обращается к
марксизму. Эта стойкая тенденция сохраняется. Причины интереса к нему
могут быть различны. 1«иого здесь значит стремление найти ответы на острые
этические и идеологические вопросы науки, решить методологические проб-
лемы на новых направлениях.

Сейчас с особой силой научные вопросы переплелись с этическими. Это
не только специфика момента или случайное сопряжение во времени двух об-
щественных явлений. Это проявление гораздо более глубинного и "эндемич-
ного" для науки состояния - ее органической связи с этическими мотивами.
Этическая обусловленность заложена в самой природе человеческого знания,
в характере научного процесса.

Возможно, ключ к пониманию нравственных проблем науки нужно искать
в свойствах методологии научного исследования, в цепочке научного процес-
са: теория-метод-предмет-исследовательская проблема.

Возьмем взаимосвязь в этом процессе метода и объекта (предмета). Воп-
рос не столь схоластичный, как может показаться. Особенно это относится
к культурной антропологии, мировой этнологической науке. Постоянно кон-
статируется факт, что здесь быстро развиваются пограничные исследова-
тельские зоны, новые направления. В антропологии эти процессы вызывают
дискуссии о путях развития и судьбах самой науки. Для культурной антро-
пологии вопрос стоит радикально - по сути дела, о поиске своего объекта
исследования. Этим во многом объясняется обостренное внимание к методоло-
гическим проблемам. Выделение в качестве исследовательскоего объекта
"культуры" или "общества" при известной условности такого деления предпо-
лагает и определенные различия в методологической организации исследова-
ния. Внимание к методологическим проблемам может объясняться и слабостью
общей теории (отсутствием общепризнанных представлений об объекте науки)
и подчеркнутым эмпиризмом многих исследований, когда основная задача
заключается в построении методик для изучения конкретных проблем.

Я думаю, что не вызовет возражений такое общее определение, как "пред-
мет этнографической науки - совокупность особых, изучаемых только ею
свойств объективной реальности" . Причем будем иметь в виду, что склады-
вание предметной области и изменения конкретной научной дисциплины проис-
ходит в рамках существующей научной традиции на основе усвоения реального
опыта науки и путем системно-логического анализа .

"Само выявление этих свойств познаваемого объекта - уже результат вза-
имодействия с ним познающего субъекта" . Но субъект не является суверен-
ным творцом объекта или его свойств, ибо, на наш взгляд, предметная об-
ласть определяется "не произвольным выбором проблем, а наличием у объек-
та определенных специфических свойств" .

Эти свойства объекта являются предметными зонами, исследуемыми различ-
ными направлениями и субдисциплинами антропологии. Нас интересует мысль
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об активной роли метода (средства, способа познания субъекта) в формирова-
нии и изучении предметных зон (свойств объекта). В творческой работе ис-
следователя прои-сходит двусторонне активизированный (метод-предмет) процесс
конструирования общеметодологической, теоретической модели объекта конк-
ретной научной дисциплины. Взаимодействие предмета и метода во многом оп-
ределяет создание аналога действительности, что подразумевает роль метода
в ориентировании науки на поставку исследовательских задач. Выявляется
связь между исследовательской проблемой, методом и предметом. Ориентация
по цели и задаче подразумевает этическую обусловленность исследования.

Не менее активную роль в организации познавательного процесса играет
категоралъная пара "теория"-име10д". Для проверки теории используются оп-
ределенные средства. Выбор этих средств в значительной мере влияет на ре-
зультат. Такая взаимосвязь придает и этому срезу с познавательного процес-
са определенные оценочные свойства, и здесь активная роль также отводится
методу.

Прослеживается системная взаимосвязь различных фаз и сторон исследова-

тельского процесса - предает(объект)-метод-исследовательская проблема-
теория, которая реализуется в субъекте исследования.В этом процессе воз-
мущающий эффект присутствия наблюдателя относится скорее к научной эти-
ке исследования.А ориентация по целям и задачам больше касается его соци-
альной этики. Но эти два начала взаимопроникают и органично связаны меж-
ду собой. Как бы то ни было, мы должны признать, что ученый в творчес-
ком процессе отнюдь не нейтрален к гражданской и научной этике своего
исследования.

Уже в первом приближении вырисовываются не только активная позна-
вательно-поисковая роль метода, но и его значение в выборе ценност-
ных ориентации. В нашем обществоведении метод оценивается в рамках
общих историко-диалектических установок марксизма. В специальных дисцип-
линах устанавливаются соразмерность и сопряженность общих и специаль-
ных категорий в познавательном процессе на основе единых, наиболее
общих мировоззренческих положений.

Разный исторический опыт и использование системно-логического ана-
лиза в разных целях сказываются и в различном понимании объекта науки.
Различия в определении исследовательского объекта ведут к различиям в
теоретических обобщениях, в том числе и на философско-мировоззренческом
уровне.

Неадекватность мировоззренческих представлений может вести к дефор-
мации представлений о реальности на специальном теоретико-методологи-
ческом уровне и даже к искажению картины действительности на эмпиричес-
ком уровне. Взять, к примеру, этику эволюционизма, представление об
однолинейности эволюционного развития в публичном сознании сформирова-
лось в расхожее представление о "дикарях" и цивилизаторской миссии бе-
лого человека. Идеи культурного релятивизма иногда доводятся до край-
ности культурного детерминизма.
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1«1ы постоянно наблюдаем, что подход к изучаемому предмету определяет
осмысление действительности и, наоборот» общетеоретические и идеологи-
ческие позиции влияют на выбор средств познания и доказательства. Раз-
ность теоретико-методологических установок обозначает для нас границы
"пространства непознанного", где образуется место для дискуссий и где
диалектика логики двинет нас к постижению более полного знания. Это
"пространство непознанного" не является застывшим и не лемит в одной
временной плоскости. Оно образуется там, где возникает необходимость
для дискуссий, переосмысления созданного или разработки новых направле-
ний. Оно существует там, где ощущается потребность в создании новых
методов и в формулировке новых проблем, иначе говоря, это необходишй
момент процесса познания.

'А здесь есть простор для избирательности в выборе средств и трактов-
ке фактов, и основную инструментальную нагрузку тут на себе несет ме-
тод.

Различная социально-экономическая практика и идейно-политические ус-
тановки формулируют наши цели и формируют наши средства для решения
соответствующих исследовательских задач. Это проблема общенаучная, дей-
ствительная и не зависит от признания или отрицания ее в теоретико-ме-
тодологических установках отдельных ученых, школ и направлений. Упрек
в адрес советской общественной науки в том, что она скована жесткими
рамками монизма, на мой взгляд, неправомерен. Диалектический материализм
по своей сути признает спор, борьбу противоречий как средство и двига-
тель познания и практику как показатель его истинности.

Этот ставший уже тривиальным упрек отпадет сам собой, если признать,
что практика определяет и проверяет наши научные интересы, моральное,
идеологическое, социально-политическое, технологическое состояние об-
щества определяет важность и очередность задач. И с такой точки зрения
этическая нейтральность науки является фикцией.

Вышеперечисленные факторы лежат как бы вовне, в пределах более общей
системы, частью которой является наука. Но и в науке как отдельной сис-
теме работают этические ориентиры, оценочные механизмы, черпаемые из
моральных установок общества. Объяснение лежит и в самой природе позна-
ния,, во взаимосвязи категорий теория-метод-предмет-проблема, и в его ор-
ганичной связи с общественной практ-икой. Как уже отмечалось выше, эта
связь придает оценочные свойства метвду. В дискуссионных, спорных сфе-
рах познания проходят апробацию различные ценностные ориентации в их
социальных и научных характеристиках.

Одно из наиболее распространенных и признанных определений ценностей
дано у К.Клакхона: "Ценность - это представление о желаемом, осознанное
или безотчетное, характерное для индивида или для группы, которое опре-
деляет выбор из доступных способов, средств и целей действия..." Здесь
прокламируется прямая связь между целью и средством или, скажем, целью
теории и методом ее достижения, опосредованная выбором ценностей.
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В общей теории всегда заложена нравственная идея, и она зачастую
определяет выбор метода, срабатывающего на общую цель. Такое предположе-
ние не отрицает и обратной связи, когда выбранная методология, пусть да-
же и неосознанно, направлена на достижение желаемого результата. Скорее
всего, здесь диалектически действуют взаимосвязи в процессе познания с
упором на ту или иную его сторону в зависимости от фазы процесса. В та-
ком случае мы опять должны признать активную познавательно-ориентировоч-
ную роль метода.

Видимо, сходную оценку значения метода предлагает профессор Бостонско-
го университета, видный специалист в области методологии общественных
наук С.Тейт. Вопрос о методе он ставит широко, понимая его как способ
взаимодействия человека с окружающей средой: "Метод есть продолжение че-
ловека, способ, которым он решает касающиеся его проблемы, - идет ли
речь об экономике, о посадке бобов или сооружении камина или создании
книги" .

В соответствии с такой точкой зрения он считает, что метод, избирае-
мый нами, определяет наше отношение к жизни. И здесь могут крыться опас-
ности, предостерегает он. Одна из них - дальнейшее разъединение людей в
нашем и так уже достаточно разделенном мире. Другая кроется в некоторых
непроверенных методологических предпосылках. Он приводит концепцию наци-
онального характера. Если она исходит из предпосылки об уникальности
национального опыта, то она может оказаться наихудшим видом национализ-

ш29.
Подобные размышления укрепляют в мысли о том, что метод не явля-

ется нейтральной категорией. Он действует в системе оценочных сужде-
ний и несет в себе целевую направленность. Нетод работает на цель, а
цель, в свою очередь, определяет выбор средств ее достижения. Наша
гражданская этика определяет этику научного исследования, т.е. сам вы-
бор целей и средств их достижения. Корректность научного исследования
связана с его методологической конструкцией и ценностной ориентацией.
Можно сказать, что этическим началом проникнута вся научная деятель-
ность и одна из ее оценок должна быть по ценностным ориентациям.

Эти суждения о природе и характере этического начала в науке необ-
ходимы и для определения эффективности и плодотворности подхода, изби-
раемого автором. Несмотря на возникающие при этом трудности, такое
восприятие работы через ее этический аспект позволяет соотнести в еди-
ной шкале ценностей оценки разных граней научной деятельности в рамках
разных методологических подходов.

Поднятые здесь вопросы постоянно и оживленно дебатируются американ-
скими антропологами на разных витках развития науки и связаны с оценка-
ми характера и перспектив ее развития. Встречаются определения сегодняш-
ней ситуации как "кризисной". Но оценки кризиса тоже могут быть различ-
ными.

Касаясь положения ученого в современной науке, Дк.Б.Стокинг констати-
рует: остается фактом, что мир, в котором они делают антропологию, и ан-
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тропология, которую они делают, сильно изменился с 1940 г. Единство
ценностных предположений, наблюдавшееся, как считает Дж.В.Стокинг, в
классический период (1925-1960), являлось следствием применения класси-
че&кого метода к традиционному объекту исследования. Процессы изменений,
наблюдаемые в науке, рассматриваются им во взаимосвязи с трансформацией
объекта, изменением методов, этнографической ситуации и положения иссле-
дователя в ней и изменением этики антропологического исследования.

Наблюдатели отмечают, что центробежные силы в антропологии за послед-
ние 25 лет возрастают, антропологи дают теории меньше, чем потребляют .
В общем складывается впечатление, что решение вопроса о характере кри-
зиса возлагается на будущее.

При поиске ответа на вопрос о будущем мировой этнологической науки
возникает необходимость сопоставления точек зрения, основывающихся на
разных научных традициях, поиск общего языка для диалога. Перспективный
поиск точек соприкосновения и основ для взаимопонимания находится в сфе-
ре сопоставления методологий. На мой взгляд, советская этнография с
концепцией этноса-объекта оказалась более методологически подготовлена
к "этническому взрыву", хотя у нее есть свои методологические трудности
и дискуссионные проблемы.

Явление этнического возрождения оказалось в известной степени неожи-
данным для американской культурной антропологии и вообще для западной
этнографии. Социокультурная антропология сравнительно недавно начала

осмысление феномена в концепции "этничности". Проверка ее в "поле" пока-
зала, что традиционные, ставшие даже классикой социокультурной антропо-
логии монографии дают неполное отражение этнической реальности. Б значи-
тельной степени это было вызвано отсутствием общей концепции этноса.

Но этничность является только одной из предметных зон культурной
антропологии в ряду других. Недаром разработка проблемы в США началась
в пограничной зоне этносоциологии. Параллельно идут процессы методологи-
ческого самоопределения новых направлений в рамках этнографического зна-
ния - этноистории, биосоциальной антропологии (и этологии человека),
экологической антропологии и т.д.

О чем свидетельствуют эти процессы? Многие оппоненты культурной ант-
ропологии расценивают это явление как признак слабости, как свидетельст-
во размывания предметной области науки. И в этом есть свое рациональное
зерно.

Слабость прежде всего заключается в том, что при интенсивной разработ-
ке новых предметных зон не создается общее цельное представление об объ-
екте. Методологический плюрализм иногда рассматривается как достоинство
западной обществоведческой мысли. В данном случае он крайне затрудняет
конструирование единого объекта.

Понятге "культура" слишком аморфно, расплывчато и просто противоречиво.
Не прекращаются дискуссии и по поводу понятия "общество". Представление
о "соцлокулътуре", на мой взгляд, не решает проблемы. Оно слишком гро-
моздко и составлено из неопределенных величин.
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Важным фактором, влияющим на особенности развития науки, является и
историческая традиция. В этнографическом (культурно-антропологическом)
знании слились, по сути дела, все представления о человеке, его деятель-
ности и связи с окружающим миром. В процессе своего формирования антропо-
логия усваивала достижения многих естественных и гуманитарных наук,
специальных дисциплин. Специфика антропологического знания обусловила и
современный бурный процесс образования пограничных исследовательских зон,
сопровождающийся разработкой изощренных исследовательских процедур и ме-
тодик исследования, соответствующих конкретной методологический ориента-
ции. И мне думается, что активное усвоение методики и проблематики смеж-
ных дисциплин, в определенной мере неизбежное в такой ситуации, не обяза-
тельно является проявлением слабости, но может служить и признаком роста.

Вместе с тем получается, что это работа по строительству из высокока-
чественного материала здания, у которого нет общего проекта. Здесь также
одна из причин, почему в культурной антропологии наблюдается столь обост-
ренное внимание к методологическим проблемам, не аатихавт разговоры о кри-
зисе науки. Что же это? Кризис роста или кризис веры? Распадение предмет-

ной области науки или естественный процесс развития знания?
Антропологов и этнографов на этом пути еще ожидает кропотливая

работа по соотнесению методологических понятий, в ходе которой пред-
стоит осмыслить этот процесс. В рамках культурно-антропологической
традиции наблюдается стремление решать эту задачу. Было бы полезно
сравнение разных традиций.

И все же, если говорить о кризисе, то, на мой взгляд, это кризис
роста. Этнографические науки - полигон, на котором испытываются теоре-
тические, методологические концепции, важные для обществоведения. Ант-
ропология (этнография) как никакая другая наука обладает возможностями
для сравнительного анализа, во многим заменяющего для обществоведения
экспериментальную проверку истинности предположений в точных науках.
Возможно, в антропологии вырисовывается прообраз будущей синтезирован-
ной науки о человеке. Процесс интеграции будет постоянно и естественно
сочетаться с процессом диверсификации, процессом самоопределения отдель-
ных направлений, построения методологии антропологии как целостной нау-
ки в рамках общей теории. Ее социальная роль и успех общетеоретических
разработок во многом будут зависеть от этической ориентации антропологи-
ческого знания.
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А.А.Белик

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ

Предмет и структура исследований

Психологическая антропология - субдисциплина культурной антропологии.
Пв мнению некоторых ученых, она занимает одно из центральных мест в совре-
менной этнологии как в США, так и за их пределами. Появление такой дисцип-
лины в США во многом определяется широким распространением в этой стране
антропологических исследований и бурным развитием психологической науки в
начале XX в. Наиболее солидный вклад в психологию США внесли теории, ставя-
щие человека, личность в центр рассмотрения. На почве взаимодействия
психологии и антропологии с целью изучения личности в условиях различ-
ных культур возникает направление исследований "культура-и-личностъ11*,
с 1961 г. получившее название "психологическая антропология".

Новое название субдисциплине предложил американский антрополог
ф.Л.К.Хсю. Он же один из инициаторов дискуссии о содержании и перспек-
тивных направлениях исследований психологической антропологии. Сборник,
изданный под его редакцией в 1961 г., так и назывался "Психологическая
антропология". Его предложение основывалось на анализе содержания иссле-
дований культуры и личности, где он выделяет две основные сферы: соот-
ношение индивида и общества и характеристики обществ. Ф.Л.К.Хсю показыва-
ет, что психологическая антропология - более подходящий термин для обозна-
чения данной субдисциплины. "Более 20 лет, - пишет он, - культура-и-лич-

ность оставалась с таким громоздким названием. Я думаю, что пришло вре-
мя дать ей менее громоздкое и более логичное наименование" . Конечно,
дело не только в неуклюжести названия, но и в содержании исследований в
этнопсихологии США, которому в большей степени, по мнению Ф.Л.К.Хсю,
соответствует термин "психологическая антропология". Американский ученый
подчеркивает междисциплинарный характер психологической антропологии,
способствующей поиску новых тем для исследований. Он настаивает на ис-
пользовании результатов психолог 1ческ. х и психоаналитических исследова-
ний, данных социологии, экспериментальной психологии .. философ:,;. Он
стремится отграничить психологическую антропологию от других рядок стоя-
щих дисциплин, прежде всего от социальной психологии. Касаясь метода ис-
следований, Ф.Л.К.Хсю пишет о формулировке, проверке гипотез, кросскуль-
турноы подтверждении результатов и дальнейшем уточнении гипотез.

Наибилыпее внимание американский антрополог уделяет ^азъяснению пред-
мета и области исследований этнопсихологии. ^Область исследований "куль-
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тура-и-личностъ" эквивалентна кросскулыурному изучению личности и социо-
культурных систем и включает в себя такие проблем, как: а) отношение со-
циальной структуры и ценностей к модальным образцам детского воспитания,
б) отношение модальных образцов детского воспитания и структуры модальной
личности, как оно выражается в поведении, в) отношение структуры модаль-
ной личности к ролевой системе и проективным аспектам культуры, г) отно-
шение вышеперечисленных аспектов к образцам девиантного поведения, изме-
няющимся в различных общностях*3. Психологическая антропология, по мнению
Ф.Л.К.Хсю, "имеет дело; а) с осознанными и неосознанными идеями, ^асн^о-
страненными у большинства индивидов в данное обществе как индивидуальное
... б) осознанными и неосознанными идеями, управляющими действиями многих
индивидов .существующими как групповые, иногда 'описываемые в форме соци-
альной психологии, психологии толпы или коллективных представлений" .

Ф.Л.К.Хсю настаивает на неприменении теорий личности р том виде, как
они используются в психологии, поскольку использование концепций личнос-
ти в психологической антропологии сильно отличается от применения в пси-
хологии. Разъясняя это положение, Хсю отмечает, что психологов больше ин-
тересуют уникальные особенности личности, в то время как психологические
антропологи стремятся иметь дело со специфическими характеристиками инди-
видуального "разума", личности, которые выражают принадлежность к тем или
иным социальным сообществам вплоть до всего человеческого общества в це-
лом.

Развивая свои идеи в 1972 г. в новом издании книги "Психологическая
антропология", Хсю считает, что наиболее существенной ха^акт^нстпкой ин-
дивидов являются широко распространенные социальные идеи, которых придер-
живается большинство в культуре, что эти общезначимые идеи, существующие
в сознательной и бессознательной форме, есть фундаментальный и первый
"физический материал", исследуемый в психологической антропологии незави-
симо от того, кем является носитель общезначимых идей-индивидом, группой
индивидов (семья, деревня, племя и т.д,), и к каким категориям эти люди
относятся: "примитивные", "цивилизованные", "бесписьменные", "городские",
"промышленные"... Тем не менее Хсю заявляет, что он согласен с общим по-
ниманием задач психологической антропологии (кулътура-и-личность)
Дж.Хонигмана, высказанным им еще в 1954 г., за исключением, естественно,
места психологических концепций (личности) в этнопсихологии.

Дя.Хонигман понимал предмет психологической антропологии, а точнее, ее
главную задачу в изучении судьбы индивидов в специфическом культурном ок-
ружении. Он шел в понимании этого вопроса вслед за ы.Мид, которая считала,
что интерес к судьбе индивидов в специфических культурах отмечен использо-
ванием типов психологических теорий в попытке понять явление кулыуры, к а1

оно отражается в мыслях, чувствах и действиях людей. Дж.Хонигман отделил
специфические черты отдельной личности от групповых или обпшыьх ^а^торов.
Он концептуально разделял понятие "культура" и "личность", но по содержанию
они очень близки. Он определяет их следующим образом: "личность относится
к индивидуально стандартизированным моделям действия, мышления и чувствова-
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ния"» "культура обозначает социально стандартизированные модели активнос-
ти, мышления и чувствования некоторой прочной социальной группы . В 1967 с
Дж.Хонигман скорректировал свою позицию в вопросе об основной задаче пси-
хологической антропологии, считая, что она состоит в изучении культуры,
как она воплощена в своих носителях-личностях. "Психологическая антрополо-
гия, - писал он уже в 1975 г., - использует понятия и теории психологич
(включая психиатрию) для изучения того, что она полагает ва::нын для индиви-
дов в создании и поддержании культуры и социальной структуры. С другой сто-
роны, она изучает влияние культуры и социальной структуры на жизнь индиви-
дов, включая их поведение и душевное здоровье" . Мнения других ученых о
предмете этого направления в основном дополняют Дж.Хонигмана, хотя в то же
враля и имеют свои особенности.

А.Уоллес считает важнейшей задачей, "истинной функцией" психологической
антропологии не описывать "психологические корреляты" культуры, как они
проявляются в отдельной личности, например, через индивидуальные мотивации и
эмоции, а использовать "документированные факты" культурной эволюции, "куль-
турных изменений" и "культурного разнообразия" как основные культурные
явления, нуждающиеся в объяснении, как они отрекаются в поведении ин-
дивидов". А.Уоллес считает первостепенной задачей психологической
антропологии описание индивидуального поведения, отражающее "классы
(типы) микрофеноменов, являющиеся параметрами макрофеноменов" , в то
время как других антропологов интересует исследование группы индивидов,
например, деревня, племя, сообщество.

По мнению ;с.Клакхона и Г.Мюррея, центральной задачей психологической
антропологии является пояснение "природы отношения взаимозависимости
между личностными характеристиками людей и их культуры". В принципе они
также согласны с определением Хонитманом главной задачи психологической
антропологии. Б то же время в американской этнопсихологии есть ученые,
не согласные с определением Дж.Хонигмана.

Значительно отличается от последнего понимание главного направления
исследований психологической антропологии у to.Cmpo. Он считает важнейшим
аспектом исследования культуры и личности психологические условия, улуч-
шающие функционирование обдества в единстве его изменчивости и устойчи-
вости, стабильности. В связи с этим М.Спиро предлагает сместить центр
психоантропологических исследований от хонигыановского понимания к спе-
цифическим попыткам понять, какую роль динамика личности (личностные ди-
намики) играет в стабильности и изменчивости целых культурных и. социаль-
ных систем. Спиро считает, что "с тех пор как подтвердилась гипотеза о
том, что социокультурная вариабельность осуществляется в процессе функци-
онирования и развития отдельной личности, настало время для психологи-
ческих антропологов стремиться усвоить основополагающее положение, что
функционирование и основа целых культур и социальных систем зависят от
интернализации этих систем в личность отдельных представителей культу-
ры" . Он отводит большую роль развитию теории культуры, считая, что пси-
хологическая антропология есть субдисциплина социальной антропологии.
Его предложение о переориентации психологической антропологии означает
существенные изменения в области исследований последней.

Итак, что же считается предметом и главной задачей исследований в пси-
хологической антропологии? Несмотря на некоторые расхождения, большинство
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американских этнопсихологов придерживаются определения Дж.Хонигмана.
Но и мнения Ф.Л.К.Хсю и М.Спиро го этому вопросу тоже не прошли бесслед-
но для развития психологической антропологии. Они сами и под их влиянием
некоторые другие ученые разрабатывают новые проблемы в соответствии с
предложенными изменениями ее предмета.

Результатом обмена мнениями о границах исследования психологической
антропологии было дальнейшее развитие этой субдисциплинн. Это выразилось
в издании трудов, в которых получили отражение новые аспекты психоантро-
пологических исследований .

Важной исторической вехой для развития психологической антропологии
стал У1 конгресс ЬЗСАЭН, состоявшийся в 1973 г. в Чикаго. Секция "Психо-
логическая антропология", работавшая под председательством М.Мид, была
одной из представительных на конкрессе. Общий объем работ, поданных на
секцию, ссставил'2 тыс. страниц. Анализ состава участников секции "Пси-
хологическая антропология" показывает, что эта субдисциплина получила
международное признание и не есть только американское явление. Активное
участие в развитии психологической антропологии принимают ученые из ФРГ
Ш.Эйбл-Эйбесфельдт), Италии (В.Лантенари), Гватемалы (А.Мендез-Домини-
ге) и др. Фактически психологическая антропология получила широкое рас-
пространение во воем мире. Как отмечает один из организаторов секции и
редактор' обобщающего труда "Психологическая антропология" Т.Р.Вильяме,
в мире насчитывается большое число ученых, изучающих "судьбу индивидов в
специфическом культурном контексте, интерпретирующих данные, полученные
в этих исследованиях различными психологическими теориями" , т.е. рабо-
тающих в области исследований психологической антропологии. Правда, по
разным причинам они нередко не называют свои разработки термином "психо-
логическая антропология".

Ввиду применения новых теорий для интерпретации взаимодействия культу-
ры и личности предметом обсуждения является и общая структура современных
исследований психологической антропологии. Выполнение этой задачи, как
правило, осуществляется с- учетом исторической перспективы. Часть ученых
пытается выразить содержание психолого-антропологических исследований
путем перечисления основных ее проблем.

Так, А.Уоллес и Р.фогельсон выделяют 15 самых различных проблем,
исследуемых психологической антропологией, от изучения национального
характера до биологии поведения . Дж.Хонигман, крупнейший исследователь
в-рассматриваемой области, структурирует психологическую антропологию
на основе деления ее на различные предметные области: социокультурные
аспекты душевных болезней, вариабельность личности в крое с культурных ис-
следованиях, сны и пограничные состояния сознания, экология и личность
и др.13

В то же время в психологической антропологии представлены варианты
классификации направлений исследований на более обобщенной основе. Такова,
например, структура изучения отношений "культура-личность" . Наиболее
полная структура исследований психологической антропологии из известных
автору принадлежит ф.£оку, профессору университета в Нью-Мексико, 15 лет
преподающего эту дисциплину. Он назвал свою структуру: "Основные школы и
подходы в психологической антропологии". Школа у него более общая таксо-
номическая единица, чем подход. Интересно, что согласно ф.Боку психологи-
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ческая антропология начинает свое существование с 1848 г. с работы
К.Ыаркса и Ф.Энгельса, а не с исследований американских антропологов в
30-х годах. Но воспроизведем структуру Ф.Бока последовательно.

Первая школа - психоаналитическая антропология, состоящая из двух под-
ходов: ортодоксального (Фрейд, Рохейм) и неофрейдизма (Фромм, Эрике он,
Деверо, ля Барре). Вторая школа - культура и личность. В нее Ф.Бок вклю-
чает четыре подхода: конфигурационализм (Бенедикт, Сэпир, М.Мид, Халло-
уэлл); основная и модальная личность (кардинер, Линтон, Уоллес)} нацио-
нальный характер (?1лакхон, Батесон, Горер, Хсю, Каудилл); кросскулътур-
ный (Уайтинги 4 Ле Вин, Сшро, Спиндлер, Эдгертон, Д.Андраде). Третья
икола - социальная структура и личность. В ней три подхода: материа-
листическим (Маркс, Энгельс, Бухарин), позитивистский (Вебер, Мертон)
и интеракщ'онкс!?ский (Ды.Г.ыид, Гоффыан). И наконец, четвертая - ког-
нитивная антропология. Она состоит из исследований примитивного мыш-
ления (Тейлор, Леви-Ърюлъ, Боас, Леви-Строс^, анализа проблем челове-
ческого развития (Пиаже, Коул, Прайс-Вильяме) и относемантики (Кон-
клин, Кей, Берлин)^5.

Каждая из предложенных классификации имеет свое функциональное наз-
начение, за пределами которого она уяе не подлежит оценке. Перечисле-
ние основных предметных областей у Хонигмана и Уо л леса-Фогель сон а в
большей степени играет иллюстративную роль и дает общее представление
об исследованиях психологической антропологии. Классификация Ле Вина
на предпринятой основе различного соотношения культуры и личности позво-
ляет ему рассмотреть подходы, существующие в психологический антрополо-
гии, с точки зрения психосоциальной адаптаци",.

Перечисление предметных областей есть один тип классификации, рас-
смоту^ые сов^егеньых исследовании и их и с т о м и л с позиции определенного
подхода - второй тип структурирования психологической антропологии.
Классификации, ставящие целью исчерпывающим образом отразить области
исследован i; психологической антропологии как в историческом, так и в
логическом плане, используя таксономические единицы различного уровня, -
таков т р е т и й тип структурирования. Схема школ и подходов Ф.Бока - пример
именно такого способа деления. С помощью своей классификации американ-
ский антрополог стремится подвести итог длительному развитию психологи-
ческой антропологии и в лаконичной концептуальной форме дать представ-
лен'^ об области исследования последней.

^тоювая схема Ф.Бока в принципе выполняет поставленные перед ней
ьа?гчи. ^е особенностью является стремление показать, что психологичес-
кая антропология есть международное, а не только американское явление.
Но все ке некоторые противоречия невольно бросаются в глаза при сравне-
нии определения смысла обцей концепции психологической антропологии, да-
ваемого Ф.Боком в курсе лекций, с его же классификацией.

Психологическая антропология - "междисциплинарная область, - пишет
Ф.Ьок, - ее развитие определялось взаимодействием антропологических проб-
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лем и психологических теорий" . В своей же схеме он слишком расширитель-
но понимает эту субдисциплину. Из междисциплинарной области она превра-
щается в метанауку, далеко выходящую за рамки антропологии и психологии
вообще. Практически вся школа - социальная структура и личность - тради-
ционно не включается в рамки психологической антропологии. Начало психо-
логической антропологии большинство авторов относит все же к 30-м годам
XX в., а не к середине XIX в. Не получили отражения в схеме (а она об-
разца IS80 г.) некоторые новые тенденции в развитии психологической ант-
ропологии, например влияние на нее этологии. Тем не менее, несмотря на
частные недостатки, предложенная схема школ и подходов ф.Бока есть инте-
ресный способ дать общее представление об исследованиях психологических
антропологов.

Как было показано выше, даже при обсуждении общетеоретических вопро-
сов, касающихся "центрального предмета", "ядра" психологической антропо-
логии, выявилась масса мнений и их оттенков. Разнообразие подходов в
рамках общего понимания предмета психологической антропологии существенно
усложнило структуру исследований. Поэтому при анализе рассматриваемой
субдисциплины появилась объективная необходимость зафиксировать ее об-
ласть исследований в более или менее адекватной схеме. Автору этих строк
также пришлось решать эту задачу.

На основании изучения исследований, которые велись в психологической
антропологии в 60-80-е годы XX в., я попытался построить общую структуру
области исследований этой дисциплины. В ней выделяются наиболее актуаль-
ные, с точки зрения автора, аспекты развития психологической антрополо-
гии. Основное внимание при разработке структуры уделялось современным
исследованиям (60-80-е годы), но это не исключает историко-генетического
подхода. При построении общей структуры исследований психологической
антропологии автор понимает последнюю как дисциплину, ориентированную на
изучение личности в условиях различных культур, с использованием того или
иного типа психологических теорий, т.е. наиболее общепринятое определе-
ние.

В процессе исторического развития предметная область психологической
антропологии изменялась по крайней мере трояким образом: экстенсивным -
расши^енлем предмета исследований, презде всего путем увеличения круга
междисциплинарных связей; сменой типа используемых психологических тео-
рий; развитием, трансформацией первоначального предмета исследований от-
ношений "кулътура-и-личность", значительная часть которого в модифициро-
ванном виде стала полноценным направлением в исследованиях психологичес-
кой антропологии. В предлагаемой ниже структуре она получила название
"традиционные этнопсихологические исследованля", т.е. исследования, нача-
ло которым положило направление "культура-и-личность" в 30-40-е годы.

В качестве основополагающего принципа при построении структуры исследо-
ваний психологической антропологии применяются два основания деления по
методу и предмету. В соответствии с таким подходом структура исследований
в психологической антропологии будет иметь вид:
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Психологическая антропология

Деление по методу Деление по предмету

A. Психоаналитический подход I. Традиционные этнопсихологи-

ческие исследования

Ь. Психологический подход 2. Междисциплинарные исследова-

ния

B. Экологический подход 3. Проблемно-теоретические
исследования

Такова краткая схема предметной области психологической антрополо-
гии. Следует иметь в виду, что выделенные подразделения не есть жест-
ко ограниченные области исследований, они лишь средство в понятийной
форме "остановить", зафиксировать многообразный процесс познания. Пред-
ложенные уровни структуры исследований не исключают, а предполагают
взаимодействие и взаимовлияние, образуя тем самым своего рода подсис-
темы по отношению к основным опорным точкам структуры. Особенно хорошо
это видно на примере междисциплинарных исследований и влияния на них
различных подходов. Смысл и цель пограничных исследований будут зависеть
от типа психологических теорий, применяемых в них. Аналогичное влияние
оказывает выбор типа психологической теории на традиционные и проблемные
исследования. Это и естественно, так как тот или иной психологический
подход определяет понимание человека, личности, культуры в свете соотно-
шения природного и культурного, отношения к бессознательному, выбора
источников и объяснения механизмов активности личности, характеристику
аккультурации и др.

Однако предложенная принципиальная схема деления недостаточна для це-
лостного представления о предметной области психологической антрополо-
гии. Она лишь исходный пункт, основа, которая организует разнообразные
исследования в конечную форму. Таким образом, общая структура исследова-
ний психологической антропологии не самоцель, не только итог, а средство
орудие анализа психологической антропологии в истории и на современном
этапе. Именно анализ многообразных исследований психологической антропо-
логии с помощью предложенного способа деления может дать более или ме-
нее полную картину рассматриваемой дисциплины. Итогом такого анализа яв-
ляется структура исследований психологической антропологии в развернутой
форме, которая, в свою очередь, есть средство для дальнейшего изучения
этой области науки.

А. Психоаналитической подход.
I. Концепция культуры З.Фрейда и ее отражение в этнопсихологии США.

Эдипов комплекс - теория онтогенеза и универсальный объяснительный
принцип. Разработка психоаналитической антропологии в работах Г.Рохейма.
2. Влияние социально-ориентированного неофрейдизма на психологическое
направление в этнологии (Хорни, Салливэн, Адлер). 3. Этнопсихоавализ
Дж.Деверо. 4. Трансформация психоанализа в гуманистическую психологию.
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Э.фрейм и его влияние на психологическое направление в антропологии.
5. Положительный психоанализ А.Маслоу. Гуманистическая психология как
теоретическая ориентация и научная программа психологической антрополо-
гии.

Для более адекватного понимания эта часть структуры нуждается в допол-
нительных комментариях. В ней представлена эволюция психоанализа во вза-
имодействии с этнологией от классических форы до положительного психо-
анализа. Особенность этого подхода состоит в том, что наряду с современ-
ными психоаналитическими исследованиями в психологической антропологии
сосуществует и классический психоанализ. По-прежнему изучается, напри-
мер, "Эдипов комплекс" у различных народов мира. Специфическую роль иг-
рает гуманистическая психология, которая качественно отлична от учения
З.Фрейда и по существу есть самостоятельный четвертый подход в психоло-
гической антропологии.

£. Психологический подход. Восприятие. Познание. Мышление. I. Стадий
или периоды онтогенеза в различных этносах в свете их социальной значи-
мости в различных типах общества. 2. Исследование особенностей восприя-
тия в различных культурах (цвета, геометрических форы и т.д.). 5. Меж-
кулыурный анализ познавательной деятельности. Мышление и культура.
4. Этносемантика. О психологическом подходе необходимо заметить, что в
его рамках в полевых исследованиях в. основном используются искусствен-
ные, экспериментальные ситуации (тесты, познавательные эксперименты) и
т.д., в то время как в этологическом подходе ориентируются на естествен-
ное, привычное для данного этнокультурного «кружения поведение.

В. Этологический подход .
I. Анализ агрессивности и насилия в различных культурах. 2. Исследо-

вание эмоционально-чувственной сферы в генетическом и функциональном
аспектах. Ненависть, любовь, страх, привязанность и их роль в различных
этносах. Невербальная коммуникация у детей, взрослых и животных. 3. Ри-
туал и процесс ритуализации как важнейший аспект атоэтнологических ис-
следований. 4. "Ранний опыт" - "импринтинг" - специфически этоэтнологи-
ческая проблема. "Сенаитивный период" и его значение для человека.
5. Этологическая научная программа, теоретическая ориентация совращенной
психологической антропологии.

В 1954 г. Дж.Хонигман в книге "Культура и личность" писал, что главной
задачей психологического направления является изучение того, как мыслит,
действует и чувствует индивид в условиях данного этнокультурного окруже-
ния. Его формулировка более чем 30-летней давности адекватно характери-
зует современные исследования психологической антропологии. Недаром ее
используют для характеристики предмета этой дисциплины современные ант-
ропологи Ф.ЕОК и Р.Эдгертон*8.

Касаясь характеристики всех рассмотренных подходов в целом, следует
отметить одно противоречие, существующее между ними (прежде всего между
психологическим и этологическим), противоречие между эксперименталиэмом
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и натурализмом в конкретных исследованиях. Процесс разрешения его - .од-
на из движущих сил развития психологической антропологии.

Существенно дополняет картину исследований рассматриваемой дисциплины
предметное их структурирование.

1. Традиционные этнопсихологические исследования:
а) Народная медицина, ее смысл и значение для различных типов этно-

социального окружения; психология восприятия болезни в различных культу-
турах; б) этнопсихиатрия; этнические психозы; в) анализ снов; погра-
ничные состояния сознания; г) изучение детства в условиях различных
культур.

2. Междисциплинарные исследования:
а) предметные области, пограничные с социальной психологией и со-

циологией; б) современное видение проблемы "национальный характер";
в) анализ религии в психологической антропологии; г) вкология и психоло-
гическая антропология.

3. Проблемно-теоретические исследования:
а) соотношение природного и культурного; природа и человек; гены

и культура; б) норма и патология; в) единство исторического и онто.гене-
тического развития; г) психологическая антропология: от изучения уни-
кальности и специфичности к синтетическому анализу культурных различий
и общечеловеческой природы.

Особо надо выделить изучение детства, которое является важнейшим на-
правлением исследований психологической антропологии. Его анализ есть
и междисциплинарный предмет исследований, и важнейшая теоретическая
проблема. Детство - объект всех подходов* .

Межкультурное исследование восприятия, познания, мышления

Первые работы М.Мид во многом были посвящены анализу поведения детей,
как они мыслят и действуют. Она стремилась рассмотреть, как формируются
способности к восприятию и отражению окружающего мира в процессе онтоге-
неза на островах Океании. Ее задачей было создать целостный портрет
жителя Океании в сравнении с представителями западной цивилизации. В
центре внимания М.Мид - процессы познания, восприятия, мышления в тра-
диционных обществах, т.е. проблемы, составляющие психологический подход
в ранее предложенной схеме. Ряд положений и выводов, сделанных М.Шд в
30-е годы, не устарел и в 80-е годы. Остановимся лишь на одном из них.

М.Мид считает, что анимистический образ мышления детерминирован куль-
турой и не есть стадия умственного развития. Она убедительно показыва-
ет, что мышление ребенка реалистичнее чем взрослых в традиционных куль-
турах. В своих многолетних полевых исследованиях она ни разу не получа-
ла свидетельства того, чтобы дети приписывали случайному событию (на-
пример, лодки унесло в океан) сверхъестественную причину. Такой интер-
претацией М.Мид опровергала тезис французского ученого Л.Леви-Брюля о
дологическом мышлении и оспаривала положение швейцарского психолога
Ж.Пиаже об уподоблении мышления дикаря определенной стадии в развитии
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мышления ребенка. Дискуссия между М.Мид и Ж.Пиаже длилась всю ее после-
дующую жизнь. Споры продолжаются и в настоящее время20. И нельзя ска-
зать, что позиция М.Мид более уязвимая, чем у ее оппонентов. Все же за
ее спиной 30 (?!) лет полевой работы.

Анализировать проблему "первобытного мышления" не входит в задачу
настоящей работы. Но нельзя обойти вниманием некоторые моменты, связан-
ные с обсуждением этого вопроса, поскольку они непосредственно касаются
последующего изложения. Итак, спор Пиаже с Мид - это выражение двух
противоположных, но не взаимоисключающих тенденций» экспериментализма и
натурализма. Естественно, что результаты исследований могут быть различ-
ны. Одно дело, когда изучение ведется по заданной программе и создаются
заранее спланированные ситуации! другое - когда присутствует включенное
наблюдение, а предмет анализа находится в естественном функционировании.
В принципе оба способа имеют право на существование. Но осложнения, труд-
ности в понимании появляются не только из-за различия методик, а еще
и по другой причине.

Большинство участников дискуссии по изучению мышления в традиционных
обществах явно или неявно считают, что вопрос о том, что такое челове-
ческое мышление вообще, им ясен. Поэтому оставляют понятие "мышление"
без определения. Иногда же, осознавая методологические трудности, поня-
тие "мышление" заменяют на интеллект, хотя этим нисколько не проясняют
проблемы. Так сделал Ж.Пиаже, так сделали американские антропологи. Не-
определенность в дефиниции мышления ведет к многим неясностям при его
изучении в традиционных обществах. Тем не менее некоторые ученые в той
или иной форме, но с достаточной категоричностью сделали вывод об от-
сутствии мышления, аналогичного западноевропейскому, у примитивных на-
родов, о том, что они стоят в своем развитии на дологической стадии
(Деви-Брюль), или на "детском уровне".

Кроме того, упомянутые авторы интеллект понимают абстрактно, вне
связи с деятельностью. Допустим, что в традиционных обществах развито
мифологическое мышление и т.д. Но как действуют люди в обществе дологи-
чески или с опорой на реальные связи в социуме и природе? Они верят в
бесчисленных духов, но делают трепанацию черепа, контролируют рождае-
мость не менее, а, может быть, более успешно, чем современная медицина.
Действительный же вопрос состоит в том, как мифологическое мышление
соотносится с рациональной практикой.

Указанные неопределенности из дискуссии о первобытном мышлении пере-
кочевали в исследования интеллекта 60-70-х годов путем различного рода
тестов, измеряющих количество интеллекта у различных этнических общнос-
тей. Намерение интеллекта (особенно широкую известность получил тест
IGO породило массу спекуляций на основании того, что у негров показатели
хуже, чем у белых, у африканцев значительно ниже, чем у американцев и
т.д. Таким образом, еще раз был выдвинут тезис о неравноценности наро-
дов, не принадлежащих к западной цивилизации.
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Со времени выхода первых работ М.Мид в психологической антропологии
не угасал интерес к особенностям восприятия, познания в различных куль-
турах. Значительное влияние на исследование этих проблем оказывали би-
хевиоризм и его последующие модификации, главная цель которых - анализ
процесса научения. В 50-е годы особенности восприятия и познания в тра-
диционных обществах становятся предметом специальных и регулярных иссле-
дований. В 60-е годы выделяется область исследований в рамках психоло-
гического направления под общим названием "Восприятие и познание".
Это подразделение исследований соответствует психологическому подходу
в предложенной ранее структуре психологической антропологии.

Результатом изучения специфики восприятия и познания были обобщаю-
щие труды, составившие концептуальную основу указанного подхода.
Это работы: М.Г.Сегалл, Д.Т.Кемпбелл и М.ДжЛерсковиц "Влияние культу-
ры на визуальное восприятие", Ы.Коул, С.Скрибнер "Культура и мышление",
М.Коул, Дж.Гей, Т.А.Глик, Д.В.Шарп "Научение и мышление в контексте
культуры", а также труд, изданный под редакцией С.А.Тулера, - "Когни-
тивная антропология" и др.

Обращает на себя внимание тот факт, что антропологи выступили с рез-
кой критикой интерпретации различий в познавательных и интеллектуальных
тестах между американцами и представителями традиционных обществ (преж-
де всего Африки), которая вела к положению о неполноценности послед-
них . Психологические антропологи не отрицали различия в восприятии,
познании, мышлении у белых американцев и представителей, например, пле-
мени кпелле. Но обнаруженное разнообразие в процессе познания и вос-
приятия - исходный пункт анализа, а не его результат. Необходимо было
объяснить природу этого явления, а не только лишь констатировать "непол-
ноценность" этнических групп, стоящих на более ранних ступенях истори-
ческого развития.

Очень важно, что психологические антропологи при изучении уникаль-
ности, специфичности процессов восприятия и т.д. рассматривали его не
изолированно, а в контексте общечеловеческих параметров. В качестве
основного было принято положение о том, что "для всего человечества ос-
новные процессы восприятия протекают одинаково" . Таким образом, в
исследовании особенностей восприятия применен принцип единства общечело-
веческих и специфических качеств, который получил отражение и в других
подходах психологической антропологии, как, например, в этологичеокоы;

В концептуальном плане исследование универсальных и специфических
стереотипов получило своеобразное отражение в понятийном аппарате.
Были дифференцированы два типа изучения человеческого поведения: эми-
ческий и этический, или энный и этный. Первый исходил из специфики
культуры, т.е. предполагал изучение культуры изнутри, пытался понять ее
саму из себя. Второй, напротив, сосредоточивал внимание на универсаль-
ных человеческих стереотипах восприятия и мышления. Взаимодействие двух
типов изучения в анализе процессов мышления, восприятия получило наз-
вание "этносайенс", или "новая этнография".
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Наряду с изменением методики полевой работы (учет этного и энного
аспекта) значительную роль в новой этнографии играют общетеоретические
аспекты изучения человеческого познания. Это вопрос о содержании мышле-
ния, проблема соотношения языка и мышления, их взаимовлияния, осооеннос-
тей познания и мышления в культурах, где отсутствует интенсивное разви-
тие письменного языка . Одна из центральных тем ^этносайенса>> - анализ
понимания терминологии, обозначающей цвет и другие аспекты восприятия,
растения, болезни в различных обществах. Особое внимание уделяется психо-
логическому изучению системы родства той или иной общности. Психологи-
ческое изучение языка и систем родства получило также название этносе-
мантики .

Итак, в центре рассмотрения психологического подхода - проблема вос-
приятия-познания-мышления в условиях различных культур. Хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что представители данного направления неоднократно под-
тверждали своими исследованиями, что различия в восприятии цвета, гео-
метрических форм, решение, познавательных задач, особенности мышления в
традиционных обществах не есть признак их неполноценности, а лишь отра-
жение специфики их культурного и экологического окружения. Разнообразие
познавательных стилей не имеет в своей основе биологических расовых
факторов . "Суть этого подхода - в необходимости следовать такой про-
грамме исследования, которая включает в себя попытку сочетать в теории
и практике исследования, данные и методы как антропологии, так и психо-
логии" - к такому выводу пришли М.Коул и С.Скрибнер, подводя итог мно-
голетним исследованиям восприятия и познания . Дальнейшее развитие дан-
ного подхода связано с совмещением двух парадигм - энспериментализма и
натурализма в полевых исследованиях - и нахождением меры в соединении
универсальных и специфических стереотипов восприятия, познания, мышления.

Проблема нормы и патологии. Этнопсихиатрия.
Измененные состояния сознания. Ритуал

Рассмотренный выше подход есть лишь часть исследований психологической
антропологии. Он ориентирован на современную экспериментальную психоло-
гию, нацеленную на изучение формирования и функционирования процессов
восприятия и познания. С самых ранних этапов направления "культура-и-лич-
ность" существенную роль в нем играл психоанализ, который был первой
психологической теорией, оказавшей значительное влияние на антропологию.
"Психологическая теория, - пишет Т.Р.Вильяме, - явилась мостом между
традиционно ориентированной на микропроблемы экспериментальной количест-
венной неисторичной психологией и антропологической традицией"^. Прав-
да, психоанализ был воспринят в основном не в классической, а в социаль-
но ориентированной форме неофрейдизма.

Принятие теоретических установок психоанализа, вероятно, оказало влия-
ние и на предметную область исследования, на выбор общетеоретических
проблем и рассмотрение национального характера того или иного этноса под
углом зрения психопатологии. Наряду с разнообразными полевыми исследова-
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ниями традиционных обществ в рамках направления ^культура-и-личность>
стала разрабатываться проблема соотношения нормы и патологии. Многообра-
зие, специфичность поведенческих стереотипов в традиционных обществах
были одной из основ релятивистской тенденции в интерпретации этого сложно-
го вопроса. Р.Бенедикт в статье "Антропология и анормальное" (1934) пред-
лагает считать нормальным то, что находится в соответствии с установле-
ниями данного общества, оправдывается в нем. Это же положение развивает
и М.Херсковец в своей книге "Культурная антропология" спустя ровно
20 лет^9.

Естественно, что нормы человеческого бытия отличаются друг от дру-
га по различным регионам земного шара. Это вызвано как конкретно=ис-
торической судьбой определенного народа, его идеологией, прежде всего
религией, так и географическим расположением, а соответственно и при-
родными условиями жизни - климатом, плодородием (экологией). Однако
существующее разнообразие в жизни различных этнических общностей не
дает основания для абсолютизации специфичности, превращения каждой
культуры в уникальное образование, отрицание общечеловеческих ценнос-
тей, закономерностей исторического развития. Абсолютизация относитель-
ного в культурах приводит к формулировке М.Херсковица: "Историческое
развитие каждой культуры имеет свою логику" .

Таким образом, анализируя проблему ооотношения нормы и патологии,
американские антропологи затронули ряд существенных аспектов человечес-
кого поведения в разнообразных этнокультурных системах. Вопрос о взаи-
модействии нормы и патологии связан не только с различными подходами
к определению психопатологии, но и с возможностью или невозможностью
понимания другой культуры, имеющей специфические формы проявления. Сле-
довательно, в проблеме соотношения нормы и патологии можно выделить по
крайней мере два уровня« индивида и этносоциальной общности, т.е. инди-
видуально-ампирический (в клинике) и общую систему норм и ценностей,
принятую в данной этнической общности.

Именно индивидуально-эмпирический критерий патологии может изменять-
ся от культуры к культуре. Течение и в некоторых отношениях признаки
протекания и органических, и психических нарушений существенно зависят
от экологии и особенностей организма, от темпа жизни в данной этнокуль-
турной общности. Нередко при интерпретации полевых исследований, прово-
дившейся с целью создания базовой личности для каждой культуры, происхо-
дил перенос явлений, обнаруженных на уровне индивида, на процессы, про-
исходящие на уровне общности. Таким образом, осуществляется смешение
двух этих уровней - перенос особенностей патологии отдельных индивидов
на всю общность.

Попытки создать общепсихологический портрет того или иного этноса
путем усредненной модели базовой личности были, видимо, необходимым эта-
пом в развитии направления "кулыура-и-личность". Такой подход в даль-
нейшем был отвергнут исследователями. Но в связи с теоретической разра-
боткой проблемы нормы и патологии он содержал в себе ряд продуктивных
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моментов, которые получили развитие в современных исследованиях психоло-
гической антропологии.

Постановка вопроса о норме и патологии в различных культурах, прис-
тальный интерес к психопатологии индивида, накопление интересных и не-
объясненных фактов из жизни традиционных обществ - все это дало мощный
импульс дальнейшим исследованиям в этом направлении. Изучение критериев
нормы и патологии на уровне индивида привело к созданию этнопсихиатрии
или транскульдурной психиатрии. Разнообразные исследования, проведенные
учеными как в современных, так и в традиционных обществах, наглядно по-
казали вариабельность психопатологии, ее зависимость от этнокультурной
принадлежности .

На основании полученных результатов антропологи подвергли критике
некоторые постулаты современной психиатрии. В первую очередь это касает-
ся вопроса, кого считать больным психическим заболеванием. Выделение
патологии на основании четко закрепленных характеристик поведения челове-
ка вне зависимости от ситуации, места, времени и т.д., как это обычно
делается в психиатрии, наталкивается на ряд трудностей, а порой и невоз-
можно в условиях различных культур. Вызывают сомнение и общеметодологи-
ческие установки некоторых психиатров. Например, К.Меннингер считает, что
все люди испытывают душевные болезни в разное время в разной степени .

Иной раз создается такое впечатление, что бурное развитие, охватившее
психофармакологию, технику диагностики и т.д., нисколько не затронуло
теорию психиатрии. Безусловно, опытный психиатр отличит больного человека
от здорового, непосредственно наблюдая последнего. Но ведь вопрос состоит
в том, чтобы сформулировать критерии патологии как основу сравнения, об-
щий принцип отделения патологии от нормы на клиническом уровне. Неопре-
деленность общетеоретических установок психиатров дала основание
Дж.Б.Крейну для едкой иронии. Он пишет, что часть психиатров рассматривает
весь мир как палату психиатрической клиники, а жителей земли, как своих
пациентов .

Существенным для этнопсихиатрии является сравнительный анализ психопа-
тологии современных и традиционных обществ. Где уровень заболевания дис-
функциями психики ниже: в индустриальных странах или в бесписьменных куль-
турах? Действительно ли различные культуры характеризуются соответствующим
им типом душевных или эмоциональных расстройств? Это вопросы, волнующие
уже много лет ученых, работающих в области психиатрии. И нельзя сказать,
что на них найдены ответы. Одни исследователи считают, что основные функ-
циональные психозы распространены во всем мире, другие, напротив, доказы-
вают, что психопатологические отклонения, свойственные современным общест-
вам, редки или не встречаются совсем в обществах традиционных .

Наибольшие разногласия в этом плане вызвал комплекс заболеваний, из-
вестный под названием шизофрения. Согласно данным Национального института
психического здоровья за 1972 г., в США 500 000 человек было госпитализи-
ровано в связи с этой болезнью, "более 1,75 млн гуляло по улицам, а около
60 млн американцев на грани заболевания шизофренией"^5. Не будем комменти-
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ровать цифру 60 млн пограничных шизофреников. Она, видимо, лишь наглядное
подтверждение установки психиатров на то, что все люди - их потенциальные
клиенты. Отметим лишь, что шизофрения - комплекс заболеваний, широко рас-
пространенный в индустриальных странах. А как обстоит дело в этом отноше-
нии в традиционных обществах? Большинство антропологов полагают, что ши-
зофрения - болезнь цивилизации и практически не встречается в традици-
онных обществах. В наиболее категорической форме это мнение выразил
Дж.Деверо, назвав ее "этническим психозом западного мира" .

Межкультурный анализ психопатологии, болезней вообще - предмет ис-
следования, очень трудно поддающийся изучению. В идеале ученый должен
совмещать в себе незаурядного психиатра и антрополога одновременно.
Очень много трудностей происходит от различного понимания причин и сущ-
ности психопатологии. Как было показано ранее, ученые принадлежащие к
одной культуре, могут не понимать друг друга. Трудности в понимании воз-
растают, если речь идет о другой культуре. При этом нельзя забывать, что
методология, понятийный аппарат медицины слабо разработаны. Что означа-
ет понятие "болезнь", в чем его смысл для всего организма? Ответы на
этот вопрос бывают диаметрально противоположными .

В настоящее время считается доказанным, что протекание болезней у
человека различается в связи с биологическими особенностями в организ-
ме, вариабельностью экологического окружения, этнокультурными стереоти-
пами поведения, различного рода запретами в пище, поведении и т.д.
Дж.Деверо выделяет k типа этнопсихиатрических расстройств личности:
М) связан с социальной структурой общности, 2) этнические патологии,
определяемые этнокультурными стереотипами общности, 3) "святые" болезни
шаманистского типа, 4) идеосинкретические расстройства" . Ритм, темп
жизни в современной обществе резко отличаются от традиционного общества.
Отличны и способы удовлетворения основных психологических потребностей
человека в уединении и общении. По мнению американского ученого И. Альт-
мана, именно в неспособности современного общества удовлетворить эти
потребности разрегуляции механизма "я-другие" есть общая причина шизо-
френии39.

Таким образом, в современном и традиционном обществе есть различия
в протекании ряда болезней, психопатологии в частности. Исторически
сложились и в настоящее время сосуществуют два типа терапии: современ-
ная и традиционная, или народная. Применение и той, и другой вне куль-
турного контекста, без корректировки и модификации непродуктивно. Транс-
культурный анализ использования различных фора терапии в психопатологии,
анализ народной медицины и психологического значения болезни для тради-
ционного общества - все это важные темы психологической антропологии.
Наибольшее внимание антропологов привлекают методы терапии психопатоло-
гий в традиционных обществах.

Важную роль для поддержания психологической стабильности членов об-
щества (своего рода профилактика психопатологии) играет групповая пси-
хотерапия. Р.Катц, исследуя этот вопрос в Калахари среди бушменов Кунг,
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отмечает регулярность групповых танцев, способствующих, по его мнению,
психологической стабильности общности . Анализируя методы терапии в
Заире, Дж.М.Янсен особо выделяет более сложную форму "терапия управляе-
мой группы". Усложненность метода психотерапии она связывает с более
развитой социальной структурой общества . К незападной антропологии
относят также и "японскую" "тихую терапию" . Это связано с различными
этнопсихологическими ориентациями японского и западного общества.

Рассматривая различные методы психотерапии в историческом аспекте,
А.Уоллес выдвинул общую гипотезу о соответствии типов психотерапии„уров-
ню социальной организации общности. Он пишет, что "в более высокоорга-
низованной социокультурной системе психотерапевтические потребности ин-
дивидов концентрируются вокруг катарсиса (выражение вытесненных или по-
давленных желаний в социально приемлемых ритуальных ситуациях)! в отно-
сительно более просто организованных системах психотерапевтические пот-
ребности ориентированы на контроль (развитие целостного образа мира и
человека и подавление разрозненных верований и мотивов)" .

Арсенал традиционной медицины не исчерпывается психотерапией. В Аф-
рике издавна используются средства, аналогичные современным транквили-
заторам. Комплексность подхода к лечению психопатологии получила де-
тальное отражение в книге Р.Принса, созданной на основе изучения народ-
ной медицины племени йоруба . По мнению Р.Принса, Э.Бургиньон и других
авторов, прослеживается параллелизм между терапией психопатологий в сов-
ременной и традиционной медицине. Хочется верить, что в недалеком буду-
щем эти два метода лечения будут взаимодополнять друг друга. Основания
для такого предположения содержатся в работах психологических антропо-
логов.

Особое место в этой области знания занимает изучение этнических пси-
хозов, т.е. присущих только определенным общностям. Это - амок, извест-
ный по одноименному рассказу С.Цвейга, арктическая истерия, иму, винда-
го и др. Их специфика состоит в том, что они уникальны для определенного
места или общности. Поэтому в объяснении нуждается каждый этнический
психоз в отдельности. Нередко наличие такого рода отклонений в поведении
людей определенной этнической общности объясняют своеобразным взаимодей-
ствием физических, психологических и социокультурных детерминант .
А.Уоллес выдвинул гипотезу, согласно которой причиной арктического психо-
за является недостаток кальция . Фолкс же считает, что значительную1 роль
в возникновении этого же заболевания играет специфическое чередование
дня и ночи .

Длительное время специально проблемой этнических психозов занимается
Р.Болтон. В своих исследованиях он стремится совместить два подхода:
органический и поведенческий (стресс-теория), а также подобрать тому или
иному этническому психозу аналог среди болезней, встречающихся в совре-
менном обществе. Основной предмет его анализа - народная болезнь "сус-

hQ
то" (исп. испуг), встречающаяся в Латинской Америке .
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Этнический психоз "сусто" Р.Болтон соотносит с гипогликемией, бо-
лезнью, вызываемой недостатком глюкозы в крови, достаточно изученной
современной медициной. Он показывает сходство этих заболеваний и придер-
живается того мнения, что низкий уровень глюкозы в крови, точнее, его
резкое понижение, по результатам специального теста, является важным
обстоятельством в возникновении "сусто". Но все же Р.Болтон не считает'
указанное отклонение единственной причиной "сусто". Он стремится за-
нять более гибкую позицию в этом вопросе, не отрицая роль поведенчес-
ких факторов и экологического окружения. Тем не менее в ряде его ра-
бот (например: "Сусто. Миф о народной болезни") прослеживается тенден-
ция, отрицающая сусто как этническую болезнь, т.е. имеющую специфичес-
кое содержание, не сводимое к другим заболеваниям и обусловленное опре-
деленным типом культуры.

Поиски аналогов этнических психозов не ограничиваются лишь попытка-
ми найти соответствующие им органические патологии. В зарубежной науке
широко представлены концепции, в которых "культурно обусловленные болез-
ни" соотносятся и практически отождествляются с типом заболевания, из-
вестным современной медицине под названием "истерический психоз". Для
сравнительного анализа разрозненных этнических психозов с указанным ти-
пом заболевания, распространенного в современном обществе, выделяется
общая черта, свойственная большинству из них - одержимость (poseesion),
экстатическое состояние, внезапно овладевающее индивидом. По мнению ря-
да ученых, оно очень близко по протеканию к истерическому психозу, рас-
пространенному в современных обществах .

Изучение этнических психозов осложняется еще и тем обстоятельством,
что в традиционных культурах одержимость, транс, экстатические состояния
институализированы в различных ритуалах. При этом "патологический тип
так называемой одержимости очень трудно отделить от позитивных, намерен-
но вызванных ритуальных состояний" . Но все же можно выделить несколь-
ко существенных моментов, отличающих ритуальные состояния от истеричес-
ких патологий. Ритуальные состояния вызьшаются намеренно,щленаправлен-
но, в определенном смысле, находятся под контролем. Их результатом, как
правило, являются хорошо адаптированные индивиды. Истерические состояния
начинаются спонтанно и приводят к ухудшению состояния человека, прогрес-
сирующей патологии. Правда, по свидетельству ряда ученых, и некоторые
ритуальные состояния транса могут привести к нарушению психической ста-
бильности.

Важно здесь одно обстоятельство. При почти полной внешней схожести
наблюдаемых явлений (истерия и ритуальная одержимость) одно из них - па-
тология, другое - норма в соответствии со стандартами определенной куль-
туры. Эти два типа явлений имеют различные происхождение и функциональ-
ную направленность, хотя, с точки зрения западного психиатра, оба они
есть патология и болезнь. Вот где различие в понимании клинического ди-
агноза может привести к психопатологическому обществу.
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Итак, в традиционных обществах распространены в ранках религиозных
ритуалов одержимость, транс и т.д., не являющиеся при этом патологией.
Как показывают исследования антропологов (Этнографический атлас Мердо-
ка), подобные состояния встречаются в религиозном контексте в 90 % об-
ществ из 488, у североамериканских индейцев - в 97 %. В обобщенной фор-
ме такие аспекты поведения людей, и не только в рамках религиозных ри-
туалов, получили отражение в понятии "измененные состояния сознания"
(ИСС). Для описания явлений «того класса применяют также термины: аль-
тернативные, пограничные состояния сознания. Они характеризуются изме-
нениями в опущениях, восприятии, мышлении, трансформацией в амоциях51.
Одним из крупнейших исследователей в этой области из психологических
антропологов является Э.Бургиньон .̂ Необходимо отметить, что ИСС иссле-
дуется антропологами как в традиционных обществах, так и в современных.
Причем, если в традиционных обществах ИСС распространены с древних вре-
мен, то в современном обществе в XX в. они стали играть заметную роль в
60-е годы в связи с распространением ЛСД, различных форм групповой тера-
пии (например, трансцедентальной медитации), массовым поклонением экво-
тическим культам. В рамках изучения ИСС затрагивается глобальный вопрос,
сопутствующий всей истории человечества, а именно - соотношение разумно-
го, "нормального" поведения и необузданных страстей, раскрепощенных амо-
ций, т.е. проблема Диониса и Аполлона. По мудрому замечанию Б.^ассела,
"жизнь была бы неинтересной без вакхического алемента, но его присутст-
вие делает ее опасной. Благоразумие против отрасти - ато конфликт, про-
ходящий через всю историю человечества. И ато не такой конфликт, при ко-
тором мы должны становиться целиком на сторону лишь одной из партий"53.

В чем смысл отклоняющегося от общепринятых норм поведения? Но есть
ли эти отклонения лишь способы поддержания нормального функционирования
этносоциального организма, сформировавшиеся в процессе исторического раз-
вития? И, не является ли, наконец, патологией в общесоциологическом смыс-
ле отсутствие отклоняющегося поведения? В изучении указанных вопросов
немаловажную роль играет анализ ИСС, проделанный психологическими антро-
пологами. ИСС, широко распространенные в традиционных культурах, применя-
ются целенаправленно, о использованием определенной "техники акстаза",
т.е. способа вхождения в состояния транса, одержимости и т.д.

Измененные состояния сознания вызываются различным путем. Э.Бургиньон
выделяет три типа вхождения в ИСС| употребление наркотических веществ,
сенсорная депривация (физический и психологический стресс, сенсорный и
физический голод) и ритмические движения и ритмическая музыка, обеспечи-
вающие гипервентиляцию легких. Вхождение в ИСС в традиционных обществах,
как правило, осуществляется коллективно (индивидуальные состояния более
присущи современному обществу), в соответствии с культурно обусловленны-
ми стереотипами в процессе ритуала, в то время как патологические откло-
нения, этнические психозы затрагивают отдельных индивидов. В этом, види-
мо, еще одно различие между "истерическими психозами" и культурно обус-
ловленными ИСС.
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Изменения, происходящие с участниками ритуалов, особенно если нет
употребления наркотиков, на первый взгляд трудно объяснимы. В их основе
лежат биохимические внутриорганические изменения. Сенсорная депривация
имеет своим следствием гипогликемию (см. ранее), которая ведет к видени-
ям, эйдетизму и др. Частота барабанного ритма близка к частоте альфа-рит-
ма головного мозга ( -9 Гц) и существенно влияет на нейробио-
логические процессы у человека . Гипервентиляция легких обеспе-
чивает избыток кислорода в организме, что вызывает эйфорию,
повышает общую активность человека. Все это биологические основа-
ния изменения состояния сознания, то, что делает их возможными в том
или ином обществе, но не объясняет их назначение и функцию. ИСС могут
быть поняты лишь из культурного контекста. Более того, осуществить пол-
ноценное вхождение в ИСС могут лишь люди, разделяющие ценност/ данной
культуры, освоившие ее стереотипы поведения. Например, белые американцы
испытывали иные ощущения от напитка пейоты, чем индейцьг .

Таким образом, вхождение в ИСС - очень сложный процесс, отработанный
многолетней практикой и представляющий собой переплетение внешних и
внутренних факторов, культурных стереотипов и биологических особеннос-
тей. При анализе ИСС в традиционных обществах появилась необходимость в
их классификации. Э.Бургиньон выделяет два основных типа: транс (Т) и
истерический транс (i/lT) . Правда, эта классификация подвергалась серь-
езной критике , но, по мнению автора, она обоснована и ее надо рассмат-
ривать в контексте всей концепции Э.Бургиньон, а не изолированно, как
это делают ее оппоненты. Основная идея американского антрополога состоит
в соотнесении двух типов транса с различными видами экономики, точнее,,
деятельности по поддержанию существования и полом участников. На основа-
нии изучения ИСС в ряде традиционных обществ Э.Бургиньон приходит к вы-
воду, что транс, состоящий в основном из видений, разного рода галлюци-
наций, как правило, прерогатива мужчин, а одержимый транс - в большинст-
ве своем участь женщин. Указанные типы ИСС связаны с различным уровнем
развития экономики. Транс распространен там, где охота - основной способ
поддержания существования; одержимый транс - там, где жизнь людей зави-
сит от сельского хозяйства, производства пищи. В соответствии с наличи-
ем этих двух видов обществ указанные типы транса распределены и геогра-
фически.

Два выделенных типа ИСС отличаются не только соотношением с определен-
ным видом экономической активности и полом участников. Э.Бургиньон анали-
зирует их различия в моделях взаимодействия и роли воображения. Она под-
черкивает, что в трансе человек "взаимодействует с другим, в одержимом
трансе его участник становится другим^ Транс, коротко, - это пережива-
ние; одержимый транс - это представление" . Человек помнит все свои
переживания в трансе, одержимый транс обычно сопровождается амнезией.
Лишь окружающие могут рассказать, что было с человеком во время одержи-
мого транса.
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Эти два типа ИСС вызываются различными способами. В связи с этим хо-
телось бы отметить два обстоятельства. Первое, менее значительное, то,
что женщины очень редко применяют наркологические вещества для вхождения
в одержимый транс, в основном используются ритмическая музыка, танцы и
пение. Второе - более важное и существенное для анализа всей проблемы
соотношения патологии и нормы - это то, что у мужчин транс вызывается
гипогликемией, которая моделируется сенсорной депривацией, постом, нар-
котиками.

Таким образом, гипогликемия может быть существенным условием возник-
новения болезни (сусто) и одновременно специально вызванным синдромом
для вхождения в транс. В этом случае отлично видно, что грань между нор-
мой и патологией носит функциональный характер. Вероятно, исследования
ИСС в традиционных обществах могли бы дать дополнительные сведения о те-
рапии психопатологии индивида. Антропологами описан случай, когда чело-
века из патологического состояния переводили в ритуальное и в дальнейшем
его состояние улучшалось59.

Возвращаясь к сравнительному анализу двух видов экстатического состоя-
ния, рассмотрим этот вопрос вместе с Э.Бургиньон в деятельно-психологи-
ческом аспекте, физически пассивный участник транса психологически акти-
вен в своем воображении, фантазии. Физически активный участник одержимо-
го транса, по мнению Э.Бургиньон, психологически пассивен, его "тело ис-
пользуется как посредник между духами и другими людьми" , участвующими
в ритуале в качестве наблюдателей.

Наличие того или иного транса в этнокультурной общности Э«Бургиньон
связывает с определенным видом экономики и соответственно характером со-
циализации, т.е. нацеленностью общества в процессе воспроизводства в све-
те принятых в нем норм и ценностей. Естественно, что направленность об-
щества охотников и аграрного общества будет различна. Мужчины в обществе
охотников воспитываются в духе независимости и самоуверенности, женщины
в аграрных культурах - в духе уступчивости и послушания . Действитель-
но, при сравнении типов транса и соответствующих им способов социализа-
ции можно усмотреть некоторые сходные черты. Прослеживается связь между
условием определенных социальных и сексуальных ролей и содержанием тран-
са.

В обобщенной форме окончательный вывод Э.Бургиньон состоит в следую-
щем: "транс соответствует обществам охотников и собирателей с минимальной
стратификацией и слабо выраженной иерархичностью, в то время как истерич-
ный транс связан с аграрным обществом, классовым расслоением и высокой
степенью развитости политических иерархических структур" . Но может ли
влияние иерархической социальной структуры, которой во многом подчинена
социализация в общности, объяснить исчерпывающим образом институализиро-
ванный транс или психологическую трансформацию индивидов? Э.Бургиньон
отрицательно отвечает на этот вопрос.

"Мы нуждаемся еще в одном элементе, - пишет она, - структуре личнос-
ти, которая включает определенный тип самовосприятия как характерный
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путь преодоления интерперсональных и интераперсональных конфликтов1^ .
Определяющее значение имеют, по мнению Э.Бургиньон, социальные нормы и
ценности, определяемые этнокультурным контекстом. Таким образом, важным
аспектом анализа ИСС является привлечение для этой цели мифов, различно-
го вида верований, специфических культурных стереотипов, т.е. интерпрета-
ция в рамках культуры. Но анализ в терминах культуры должен быть обяза-
тельно дополнен исследованием общечеловеческих свойств, способствующих
функционированию ИСС.

Такой подход имеет несколько аспектов, а именно: анализ на уровне
индивида, точнее, его биологии, формы или способа осуществления ИСС
(ритуал) и на уровне общесоциологического феномена (религия). Наиболее
новое направление исследования ИСС - изучение нейробиологической осно-
вы культурных стереотипов, или биохимической основы. Специфические
культурные стереотипы поведения, запреты на шищу и виды деятельности
накладывают отпечаток на внутриорганические процессы, биохимические ре-
акции индивида. Простейший пример такого влияния приводит Э.Бургиньон,
описывая запреты на пищу для женщин, богатую протеинами и витаминами А
и В, недостаток которых создает условия для одержимого транса .

Таким образом, запрет на одни формы деятельности, разрешение на дру-
гие, диференцированность в пище, различная по культурам распределенность
этих запретов в процессе онтогенеза - все это создает некоторую специ-
фичность в нейробиологии и биохимии индивида. Кроме того, для вхождения
в ИСС используются черты, общие для всех человеческих организмов, напри-
мер, биоритмы мозга. По мнению исследователей, специально изучающих эту
проблему, влияние религиозных ритуалов затрагивает "внутренние биохими-
ческие и физиологические состояния1". В психологической антропологии
ритуал и религию в целом с точки зрения биологии изучают Ля Барре и не-
которые другие авторьг .

Основная форма, в которой осуществляет ИСС, - ритуал. Следовательно,
изучение ИСС неотделимо от исследования функций ритуала и религии в об-
ществе. Анализируя функции религии, М.Спирр считает одной из самых глав-
ных в них психологическую защиту общества. В религиозных ритуалах разно-
го рода компенсируются неудовлетворенные желания людей, осознанные и не-
осознанные, в общении, скрытые желания и т.д. В культурно приемлемой
форме разрешается "внутренний конфликт между индивидуальными желаниями
и культурными нормами, религия уменьшает возможность психотических дис-
функций, обеспечивая общество психологически здоровыми членами, и защи-
щает от прямого удовлетворения запрещенных желаний"^ .

Другими словами, религия с психологической точки зрения дает возмож-
ность переключиться от проблем реальной жизни и направить анергию, угро-
жающую социальной стабильности, в другое, более спокойное русло. Эту же
мысль, но с большей определенностью выразил Ля Барре, который полагает,
что "религия - это ответ общества на проблемы современной ему культуры,
решить которые оно не в состоянии1^ .
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Свое реальное осуществление психологическая функция религии получает
в поведенческом аспекте последней, в ритуале. Ритуал - один из централь-
ных предметов исследований в зарубежной науке о человеке. Его анализи-
руют антропологи, этологи, биологи, религиеведы и др. Несмотря на раз-
рообразие в подхрдах к изучению ритуала, в этнологии существует ряд об-
щепринятых положений, позволяющих определить, выделить это явление в ка-
честве ограниченной области исследований. А.Уоллес в книге "Религия:
Антропологическая точка зрения" выделяет четыре наиболее существенные и
общепринятые черты ритуала: отличие от "рациональной", практической ак-
тивности; стереотипность{ повторяемость; воспроизводимость. Ритуал проис-
ходит в особом месте и времени, отделенном от повседневной кизни. В целом
ритуал реорганизует опыт индивида, сложный мир переживаний превращается
в согласованную систему символов, дает "образ простого и упорядоченного
мира"70.

Кроме формирования мировоззрения, ритуал выполняет и другие функции
в обществе. Наиболее важные из них - коммуникативная и компенсаторная.
Ритуал представляет собой компенсаторно-замещающий тип действий, не осу-
ществляющий деятельно-предметных преобразований, не имеющий материально
фиксируемого результата во внешней активности. Одно из важнейших следст-
вий ритуала - психотерапевтическая компенсация, состоящая часто в осуще-
ствлении общения, объединении людей, преодолении одиночества, тревожнос-
ти, разлада с самим собой, отчужденности, обособленности и дающая чувст-
во принадлежности к группе: социальной, половозрастной, этнической, кон-
фессиональной. Петь у ритуала еще одна существенная черта, не получившая
достаточно полного отражения в психологической антропологии. Все антропо-
логи отмечают отличие ритуала от практической деятельности, момент ирра-
циональности, но чаще всего этот момент не получает отражения в понятий-
ной системе того или иного автора. Советский этнограф С.А.Арутюнов, вы-
деляя ритуал из других действий, предлагает считать важнейшим признаком
опосредованный характер действий в нем *.

Более полно такой подход выразили в определении ритуала советские уче-
ные О.Дробницкий и Ю.Левада. "Ритуал - исторически сложившаяся или спе-

циально установленная форма поведения, в которой строго канонизированный
способ исполнения действия лишен непосредственной целесообразности и слу-
жит лишь обозначением социального отношения (существующего социального по-
рядка, признания каких-либо ценностей или авторитетов и т.д./^.Необхо-
димость ритуалов, существующих в современном и традиционном обществах,
как в светской, так и в религиозной форме связана с особенностями жизне-
деятельности человека, наличием у него эмоционально чувственного освоения
мира наряду с рациональным. Возможность ритуалов, а соответственно и их
реальное бытле в обществе основывается на специфической структуре деятель-
ности человека "от мысли к действию", "от идеального к материальному", уд-
воении социальной действительности на идеально-образную и предметно-дея-
тельную. Образ, символ получили относительную самостоятельность, стал воз-

45



можен отрыв его от материальных процессов. В этом одна из причин существо-
вания ритуала и религии в целом.

Приведенные рассуждения не есть объяснение роли ритуала, а возможный
ход рюшшяеяий и исследований в анализе столь сложного явления, сущест-
вующего в современных и традиционных обществах.

ЛСС в современном обществе - одна из новейших тем в психологической
антропологии. Общая концепция ритуала, предложенная ранее, в определенной
степени дает объяснение существованию 1ЛСС в цивилизованном обществе,
Но она недостаточна. Здесь необходимо так же, как в традиционных общест-
вах, учитывать структуру личности, состоящую из трех компонентов: пот-
ребностей, способностей, целей . Одна из важнейших потребностей лич-
ности во всех обществах - необходимость общения и уединения. Сравнитель-
ному анализу удовлетворения этих потребностей в традиционных и совре-
менных культурах посвящен ряд исследований в психологической антрополо-
гии (И.Алыман, И.Эйбд-вйбесфельдт и др.)7^. Основной вывод из их ра-
бот - неудовлетворенность потребности общенля в современном обществе.
Это объясняется различными причинами, в том числе неумением, неразви-
тостью способности к общению, сознательным подавлением эмоций. В инду-
стриальных обществах дошло до того, что люди проходят специальную тре-
нировку (вид групповой терапии), цель которой - научить людей стратегии
общения.

Неудовлетворенность в общении, технократическая идеология, низводя-
щая человека на уровень механизма, подавление эмоций - все это дает
реальную основу для существования в современном обществе экзотических
культов, неотъемлемым компонентом которых нередко бывают ИСС. Э.Бургинь-
он на примере США показывает распространение в этой стране религиозных
культов Индии, Японии, Латинской Америки . С 60-х годов в различных
формах в странах Запада получила распространение психоделическая куль-
тура, существенным компонентом которой являются современные галлюцино-
гены, прежде всего ЛСД'6.

Итак, на примере психологического подхода и некоторых междисципли-
нарных областей было рассмотрено историческое развитие рассматриваемой
дисциплины. В ходе анализа автор стремился показать, что психологичес-
кая антропология исследует действительные проблемы, актуальные не толь-
ко для традиционных, но и для современных обществ. В 80-е годы ХКв.
психологическая антропология представляет собой дисциплину, цель кото-
рой - универсально изучить все взаимодействия, происходящие с человеком
в атносоциальной системе. Средства для выполнения столь сложной зада-
чи - разветвленная сеть междисциплинарных исследований, разнообразие
предметов анализа, широкий диапазон в выборе теоретического базиса
(типов психологических теорий).

Чего недостает психологической антропологии? Более сильного стремле-
ния к категориальному синтезу, осознания глобальности задач, стоящих
перед ней. Исключение в этом плане составляют лишь этологический под-
ход и этология человека, осознанно ставящее себе целью создание новой
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синтетической науки о человеке. В психологической антропологии, понима-
емой как интегративная область знания, содержатся возможности для даль-
нейшего продуктивного развития. Речь здесь идет не только о совершенст-
вовании теории дисциплины и усилении интегративной тенденции, но и о
практическом применении результатов исследований в различных сферах
деятельности человека. В настоящее время разработки нтой области знания
получили применение в образовании и медицинской антропологии.

Психологическая антропология как комплексная дисциплина, изучающая
человека в единстве общечеловеческого и культурно -особенного, ведет к
лучшему взаимопониманию в различных социальных и культурных системах.
В современную эпоху это важнейшая зада ча для выживания всего человечест-
ва. У психологической антропологии есть основания внести свой вклад
в развитие этой прогрессивной тенденции.
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Э.С.Годинер

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА

Происхождение и природа государства - проблема из категории "веч-
ных", и как таковая она одновременно неисчерпаема и тривиальна. В самом
деле, даже обыденному сознанию ясно, что любое человеческое сообщество
нуждается в координации своей деятельности, а сколько-нибудь крупный
конгломерат, неизбежно усложняя организационные задачи, побуждает лю-
дей выделять из своей среды специалистов-организаторов и наделять их
властью принимать решения, значимые для общества в целом. Государство
в конечном итоге - это и есть специализированный институт управления
обществом, необходимо возникающий на определенной стадии его эволюции.
Любая из самых софистицировэнных теорий государства, будучи "отжата"
до уровня предельных обобщений, дает по сути именно такое, простое до
банальности (и вполне согласующееся с житейским "здравым смыслом") пони-
мание атого феномена.

В чем же тогда проблема? В "частностях" - но настолько немаловажных,
что они служат постоянным источником целого комплекса "вечных" вопросов.
Стержневой из них - так сказать, центральная "болевая" точка - амбива-
лентный, противоречивый характер государственной власти. Он прослежива-
ется от самых истоков ее формирования: выполняя общеполезные функции,
государство в то же время обнаруживает нарастающую тенденцию к узурпа-

ции социальных и имущественных привилегий в пользу власть имущих. Сопро-
тивление групп и индивидов, пытающихся противостоять втой тенденции,
подавляется. Насилие становится конститутивной чертой государства, а кон-
фликт власти и народа - основным содержанием исторического процесса.

Как и почему это происходит? В чем секрет таинства превращения сред-
ства координации в механизм социального угнетения? Исторический опыт
показывает, что силы, стоящие га этим процессом, настолько мощны, что
порой доводят его до предела, чреватого социальными взрывами или, по
меньшей мере, резко снижают эффективность общеполезной функции - важней-
шей консенсусной опоры государственной власти. Стагнация развития и кру-
шение некогда могучих империй - это среди прочего также и расплата за
утрату "обратных связей" между управляющими и управляемыми, за низведе-
ние последних на роль пассивного объекта политического господства и эко-
номической эксплуатации.
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Таким образом, государство предстает как сложный парадокс: движущая
и в то же время тормозящая сила истории. Залог его динамики, опять-таки
по печальному парадоксу, заключен как раз в тех силах, которые оно по-
давляет, - в свободной игре групповых и индивидуальных общественных ин-
тересов. Подавление их легитимная власть обычно оправдывает (и отчасти
не без оснований) угрозой анархии. Действительно, лишенные какого бы то
ни было контроля, множественные и разнонаправленные конфликты общества
способны ввергнуть его в хаос. Но в них же заключены и творческие по-
тенции общественного развития.

Тем самым русло эволюции оказывается пролегающим между Сциллой мертвя-
щей деспотии и Харибдой разрушительной анархии. На практике в человечес-
кой истории в нем прокладывается более или менее компромиссный фарватер,
маневрирующий между этими крайностями, чаще на неравном от них удале-
нии - к первой ближе, чем ко второй.

В истории же человеческой мысли о природе государства никогда не
прекращался мучительный поиск гармонии или хотя бы подлинно сбалансиро-
ванного компромисса между социумом и составляющими его группами и инди-
видами. Интерес к этой проблеме всегда стимулировался не только задачей
академических реконструкций, но и футурологической сверхзадачей - попыт-
кой понять, каковы механизмы функционирования власти, какие альтернативы
можно в них увидеть и поддаются ли они направленному регулированию.

В западной, как, впрочем, и во всей мировой науке государство было
(и остается) объектом изучения представителей целого ряда дисциплин -
историков, социологов, юристов, экономистов, философов. Это вполне ес-
тественно: универсальный характер явления предполагает и разносторонний
к нему подход. В таком подходе, однако, имеется и своя недостаточность:
дисперсность исследований, отсутствие центра их теоретико-методологичес-
кой координации. Несколько десятилетий назад ролв подобного центра взяла
на себя новая дисциплина, получившая название политической антропологии.
Почему именно эта, а не любая другая из перечисленных выше общественных
наук? Тем более что в них к тому времени имелись уже давние традиции в
разработке этой проблемы, а антропология (социальная/ культурная или в
традиции советской школы - этнография) изначально тяготела скорее к изу-
чению догосударственных общественных систем.

На самом деле именно это последнее обстоятельство стало закономерным
основанием выдвижения политической антропологии на роль ведущей дисцип-
лины в исследовании государства: во-первых, понимание его генезиса вряд
ли достижимо без анализа предшествующих стадий эволюции общества (а в
этом отношении с антропологией не может конкурировать ни одна другая об-
щественная дисциплина); во-вторых, что не менее важно, при всем принци-
пиальном различии между эпохами до и после становления государства они
имеют и нечто общее, а именно феномен власти. Можно даже сказать, что в
известном смысле вычленение политической антропологии в самостоятельную
дисциплину знаменовало окончательно.е расставание со старой прекраснодуш-
ной европоцентристской иллюзией, противопоставлявшей "свободного дика-
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ря" регламентированной несвободе подданного государства (или, с обратным
аксиологическим знаком, "анархию" племени, гоббсовскую "войну всех со
всеми" - благотворному "порядку" государства). Уже не умозрительно, а
на вполне конкретном, достаточно обширном этнографическом материале бы-
ло установлено, что механизмы социального контроля присутствуют в любом
человеческой обществе. Изучение этих механизмов и стало основным предме-
том политической антропологии, а политика и власть - ее ключевыми поняти-
ями, претендующими на универсальную значимость в анализе всех типов об-
ществ. Тем самым проблему происхождения государства в политической ант-
ропологии следует понимать как преобразование одних форм и механизмов
власти в другие, качественно иные, вызванные к жизни совокупностью сти-
мулов и факторов, также подлежащих исследованию.

Политика и власть - понятия, трудно поддающиеся однозначным определе-
ниям. Голландский исследователь Г.Клессен справедливо отмечает много-
численные попытки такого рода дефиниций, как правило, несут на себе пе-
чать специфических целей, для которых они выработаны . Вместе с тем мож-
но согласиться с Клессеном, что в них есть и "моменты общности", на ос-
новании которых он предполагает обобщенное понимание политики как
"стремления к власти или использования власти над вещами, касающимися
интересов группы людей . Понятие политики, главным образом, предстает
производным, вторичным по отношению к понятию власти. Последнее же в
большинстве случаев восходит к известному определению М.Вебера: власть -
это "способность ограничивать поведенческие альтернативы других людей"3.

Важно отметить, что ни понятие политики, ни понятие власти не пред-
полагают в политической антропологии непременно институализированные
формы их проявления: "Самое главное, что дала нам эта книга, - пишет
известный английский антрополог Люси Мейр об "Африканских политических
системах" - известной классической работе, с которой обычно начинают ис-
торию политической антропологии, - это ключ к идентификации политичес-
кой деятельности в обществе, где ее присутствие даже не подозревалось,
и формулу для политического анализа других таких обществ"^. Несколько
ниже она снова настаивает, что заслуга этих исследований в том, что они
"искали институты, которые выполняли функции управления при отсутствии
специализированных управленческих ролей" , а "ценность дефиниции (поли-
тики. -Э.Г.) именно в том, что она не требует специализированной влас-
ти, вмбрионального государства в качестве критерия политической систе-
мы"6.

Нельзя сказать, что такое понимание политики - вполне'общее кредо
всех политантропологов. Для некоторых использование этого понятия по от-
ношению к архаическим, догосударственным обществам по меньшей мере сом-
нительно, а то и просто неприемлемо . Вообще дискуссии и сетования по
поводу неясностей концептуализации в этой субдисциплине - почти непре-
менный компонент любой политантропологической работы. Все же, насколько
можно разглядеть общую тенденцию, она скорее тяготеет к расширительному
пониманию политики. Р.Карнейро, например, применяет понятие "политичес-
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кой организации даже к периоду палеолита . Вероятно, эта тенденция от-
ражает стремление так или иначе, но не упустить из виду самого реально
существующего явления: какого-то механизма, посредством которого власть
дает о себе знать в жизни любого общества. "Различие, - резюмирует
Б.Триггер, состоит в том, что контроль в безгосударственных обществах
по характеру скорее латеральный и диффузный, нежели иерархический и ин-
ституализировэнный, как в публично признанных персонах власти" .

"Африканские политические системы" (под редакцией М.форшеса и
Э.Э.Эванс-Притчарда, с предисловием А.Р.Радюшфф-Брауна) написаны в тра-
дициях британского функционализма - метода, не предусматривающего обра-
щение к проблеме происхождения государства. Тем не менее имплицитно она
присутствует в этой работе, поскольку главное внимание авторов сборника
направлено на различение государственных и безгосударственных структур
(на примере восьми африканских обществ). Критерий классификации усматри-
вался в наличии (или отсутствии) институализированнои центральной влас-
ти, и надо заметить, что он сохранил свое значение в качестве одного из
основных признаков государства во всех последующих, вплоть до самых сов-
ременных, теориях генезиса государственных институтов. Позднее обширная
критика функционализма и в том числе указанной работы как одного из
классических примеров применения этого метода справедливо упрекала его
последователей в том, что они рассматривали политическую систему как
взаимодействие функционирующих структур, направленное на их сохранность,
на поддержание стабильности, создавая впечатление заставшего в равнове-
сии общества, лишенного динамики и механизмов развития. Изъян односто-
ронности такого взгляда теперь очевиден, но нельзя отрицать, что этот
синхронный срез традиционных социально-политических структур, воспроиз-
веденный на основе анализа тщательной, скрупулезной полевой работы, внес
большой вклад в понимание так называемых доиндустриальных обществ.
Оценивая научное наследие функционалистов, американский полит антрополог
Д.Куртц признает, что разработанные ими "типологии действительно более
точно различили вариации политических структур" .

Так или иначе, но понятия структуры и функции прочно вошли в арсенал
научного аппарата современной политической антропологии. Для Г.Клессена,
например, "сущность эволюции - структурное изменение" ; одна из его ра-
бот специально посвящена анализу раннегосударственных образований .
Другое дело, что применение этих понятий сочетается с рядом других мето-
дов, компенсирующих недостатки функционального подхода.

двадцатилетие, последовавшее за пуоликацией в 1940 г. "Африканских
политических систем", было в политической антропологии временем интенсив-
ного накопления политического материала, в основном африканского, и его
трактовки в направлении более тщательной систематизации по модели, задан-
ной авторами этого сборника. Причем по мере накопления материала и ва-
риативного рафинирования предложенной модели (в чем, безусловно, сказа-
лось ее плодотворное, содержательное начало - сошлемся хотя бы на труды
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таких известных исследователей, как Э.Э.Эвано-Притчард, С.Надель, А.Са-
утхалл, М.Вильсон, Л.Мейр, Дж.Битти, Я.Вансина и др.) эта модель
в конце концов себя исчерпала, дав импульс новому направлению мысли.

Основная идея нового направления - процесоуализма - заключена в его
названии и противопоставлена статичности функционалистских структур.
В значительной степени это было знамением времени, а не только плодом
академических изысканий: рушился колониальный мир, все пришло в движе-
ние, унося иллюзии стабильности основ "экзотических" обществ. Процессу-
альный подход стал одним из признаков возрождения в западной науке ин-
уереса к эволюционным теориям, в том числе и применительно к проблеме
происхождения государства.

Первым заметным симптомом неудовлетворенности функционалистской па-
радигмой принято считать позицию Э.Лича, высказавшего мысль о том, что
исследованные им политические системы начинов горной Бирмы не отличают-
ся функциональным равновесием и обнаруживают заметные социальные конф-
ликты* . Гораздо дальше пошел в критике функционального подхода П.Ллойд:
по его мнению, не структура, а политический процесс должен быть постав-
лен в центр исследования . Только поняв механизм этого процесса, можно
объяснить и те изменения, которые произошли в политической структуре
общества. Движущей силой политическоик.процесса, как считает Ллойд, яв-
ляется конфликт групповых и индивидуальных интересов и целей, происхо-
дящий из неравного распределения в обществе материальных ресурсов. Пред-
ложенную им теорию конфликта Ллойд применил для анализа доколониальных
африканских "королевств", показав, как происходило (в нескольких разных
вариантах) рекрутирование их политической элитьг .

Первым же еще в 1956 г. высказал идею о необходимости переноса акцен-
та внимания со структур на процессы М.Г.Смит*7. Более того, принципиаль-
но важным моментом в его идее было также и то, что политическая деятель-
ность не сводима к структурному контексту, т.е. что ее "носителями" мо-
гут быть не только элементы формальной структуры (правительство, адми-
нистрация, кровнородственная линидж и т.д.), но и неформальные группы
и частные лица.

Дальнейшее развитие идеи Смита получили в концепции основателей аме-
риканской "процессуальной" школы - М.Шварца, В.Тернера и А.Тьюдена .
На этот раз "структура" как таковая вообще отвергалась в качестве еди-
ницы анализа, будучи, на взгляд этих исследователей, априорной и произ-
вольной конструкцией, не отвечающей действительности. Вместо нее вводи-
лись понятия "политического поля" и "политической арены". Под первым
имелись в виду все группы, участвующие в рассматриваемом политическом
процессе (вместе с ресурсами, которыми они располагают, а также полити-
ческими символами и ценностями). Второе означало социально-культурную
среду» в которой разворачивалась деятельность этих групп. И то, и дру-
гое подразумевало понятия, имеющие эвристическую ценность, т.е. способ-
ные в большом диапазоне менять емкость в зависимости от диахронных или
синхронных особенностей протекания процесса. При этом консенсусу струк-
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ТУР (в функциональном подходе) противопоставлялся конфликт конкурирую-
щих частных и индивидуальных интересов .

Политика определялась как совокупность противоречивых процессов,
направленных на достижение общих и частных целей безотносительно к то-
му, являются ли ее проводники легитимными представителями власти или
нет (тезис, восходящий к Смиту)-''9,

Переключая внимание с консенсуса на конфликт и с формальных структур
на реальные единицы политического действия, процессуальный метод пред-
полагал уловить живую стихию политического процесса, его исходную эмпи-

рику. Если функциональная школа (применительно к теории государства)
пыталась ответить на вопрос, что отличает государство от догосударствен-
ных форм общественной организации, процессуалистов интересовало в первую
очередь, как происходит переход от одной формы к другой^ причем на уров-
не, максимально приближенном к эмпирическому. Механизм формирования от-
ношений власти зондировался вплоть до корней, предельно удаленных от
вершины легитимной структуры "истеблишмента", на глубинах, где социальное
брожение вело к вызреванию неформальных групп, впоследствии взрывавших
эту прочную с виду вершину.

Процессуальный метод был выдвинут в свое время как отрицание структур-
ного. Один из его основателей вполне определенно заявлял, что понятия
"политического поля" и "политической арены" предназначены не столько до-
полнить понятие структуры, сколько заменить его^. Этого, однако, не
произошло: большинство антропологов, в том числе и занимающихся пробле-
мой происхождения государства, в той или иной степени сочетают в своих
исследованиях элементы обоих подходов, а по мнению Р.Коэна, одного из
самых крупных авторитетов в этой проблематике, структурный подход в не-
которых отношениях даже предпочтительнее и пользуется большим весом сре-
ди многих ученых, "так как структуры дают ясные таксономические разли-
чия, в то время как фокус на природе политического действия не дает
этого" . Более того, добавим от себя: структурный подход, как это ни
парадоксально на первый взгляд, непосредственно подготовил появление
процессуального, последний был в каком-то смысле продолжением первого.
Тем самым, как бы исчерпавшие себя в предельной дробности типологии,
которые создавали функционалисты, стали отправным моментом для "процес-
суальной" идеи (подобно тому, как множество последовательных синхронных
кадров, записанных на киноленту, благодаря соответствующему механизму,
превращается в непрерывное движение).

Оба указанных метода, как справедливо отмечают почти все современные
политантропологи, не только не противопоказаны друг другу, но вааимодо-
полнимы, так как отвечают на разные исследовательские вопросы, в сово-
купности обогащая представление о предмете . В качестве примера можно
привести работу Г.Клессена "Баланс власти в примитивных государствах",
методика которой построена, по выражению автора, "на пересечении процес-
сов и структур"^ . На материале ряда раннегосударственных образований
(Дагомеи, Буганды, "империй" инков и др.) Клеесен рассматривает проблему
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стабильности и изменений политических структур. Непосредственным импуль-
сом изменений (помимо необходимости общих для них предпосылок, таких,
как "меняющиеся системы производства", фактор демографического давления
и т.д., что также принимается во внимание и анализируется автором)
Г.Клессен считает конфликт между политической элитой этих обществ и "но-
выми лицами или группами" и вообще разного социального статуса или груп-
пами, так или иначе противопоставляющими себя политической иерархии или
конкурирующими с ней. В ходе этого конфликта "истеблишмент" вырабатыва-
ет механизм защиты - "противовесы", что в свою очередь вызывает попыт-
ки встречных мер со стороны конкурирующих с ними групп. В результате
складывается некоторый баланс власти либо стабилизирующего, либо деста-
билизирующего характера (вплоть до распада всей системы). Вывод: разви-
тие идет как бы толчкообразно, периоды стабильности чередуются с перио-
дами изменений* .

В данном случае интересен не сам этот вывод, вполне, впрочем, оче-
видный, сколько раскрытие механизма организации и реорганизации государ-
ственного аппарата на той стадии общественного развития, которая в ши-
роком смысле относится к генезису и начальным этапам становления госу-
дарства. Примененный Клессеном сдвоенный метод дает возможность понять,
MJ каких социальных истоков берутся и как дифференцируются в процессе
социальной мобильности поляризующиеся, предклассовые группы общесзвва.

Если структурно-функциональный подход изначально ориентировался на
анализ "доиндустриальных" обществ, процессуализм был задуман скорее как
обще полито логический метод, более приспособленный или во всяком случае
чаще применяющийся к анализу "сложных" политических систем. Отчасти это
объясняется тем, что этот метод, будучи по-своему тонким и специфическим
инструментом исследования, требует данных, которые не так-то просто
извлечь из материала, доступного изучающим архаические общества. Очевид-
но, что статистика политической инфраструктуры легче поддается научному
описанию, нежели динамика политического процесса, в котором к тому же
участвуют разнородные и не всегда формализованные социальные группиров-
ки. Тем не менее похоже, что процессуальный метод в какой=то степени
внедряется даже в изучение догосударствеиных обществ, где его примене-
ние еще более сложно. Например, подобную методику предложил для исследо-
вания племенных образований и вождеств Э.Винклер .

фактически частью процессуального подхода является и так называемый
"анализ социальной сети", в последнее время получающий все большее
распространение в политической антропологии. Он узко специализирован на
изучении механизма возникновения "квази-групп", или "нон-групп", т.е.
неформальных, как правило, еще очень зыбких, но социально значимых объ-
единений, обладающих потенциалом влияния на политические процессы и по-
рой преобразующихся в формальные политические структуры^ . Применение
этого метода до сих пор практически целиком сосредоточивалось на изуче-
нии "сложных" обществ, но, как полагает Д.Куртц, его использование мо-
жет дать ценные результаты для понимания "эволюционного процесса, так
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как он улавливает зародышевые формы политической деятельности, которые
на последующих ступенях эволюции могут превратиться в законченные и до-
минирующие политические структуры" . Эта своего микрополитология -
весьма симптоматичное направление исследований, преследующее цель понять
генезис и "кухню" политической деятельности вплоть до самых низовых,
исходных ее звеньев, где между индивидами только начинают складываться
какие-то корпоративные отношения. Очевидно, что и такой подход может
оказаться далеко небесполезным в исследованиях, посвященных государство-
образованию. Другой вопрос - всегда ли имеется достаточный для этого
материал.

По мнению Д.Куртца, три описанных метода дают возможность лишь для
низшего и среднего (структурный и отчасти процессуальный методы) уровней
генерализации политических явлений. Высший же уровень абстракции в куль-
турной антропологии в целом доступен, как он считает, лишь "эволюционной
метатеории", а в политической антропологии - "политэкономическому под-
ходу" . Последний синтезирует данные, полученные в результате первых
трех . Это следует, однако, понимать так, что "политэкономический под-
ход", по терминологии Д.Куртца, - направление, логически и хронологичес-
ки последовавшее за формированием этих трех методов. В данном случае
Д.Куртц имеет в виду достаточно самостоятельное и предельно широкое ру-
сло неоэволюционизма, восходящее в своих истоках главным образом к аме-
риканской школе 50-60-х годов, действительно связавшей проблему проис-
хождения и эволюции государств в первую очередь с экономическими факто-
рами общественного развития, "фундаментальная основа этого подхода, -
пишет Д.Куртц, - признание того, что контроль над экономическими ресур-
сами и их распределением имеет значительное влияние на развитие полити-
ческого лидерства и власти и в целом увеличивает социально-политическую
сложность" .

Собственно, сама по себе идея наличия причинно-следственных и функци-
ональных связей между экономикой общества и его политическими формами,
разумеется, никоим образом не была нова в западной науке. Очевидность
этих связей, в общей форме, не требовала особых доказательств, в том
числе и применительно к проблеме генезиса государства. И "классическим"
функционалистам, например Л.Мейер, было ясно, что самое "примитивное"
государство немыслимо без производства некоторого стабильного избытка
продукции, необходимого для функционирования даже зачаточных форм госу-
дарственного аппарата . Эти в общем-то трюизмы обретали в неоэволюцион-
ной школе проблемность постольку, поскольку отношения политики и эконо-
мики ставились в центр внимания, поскольку именно эта связь предполага-
лась исходной направляющей, к которой "подстраивалось" и которой подчи-
нялось действие других факторов.

В конце 40-х и в 50-е годы в работах Л.Уайта нашли отражение эволю-
ционные идеи, восходившие к трудам Л.Г.Моргана и Ф.Энгельса: рост числен-
ности населения и развитие общественного разделения труда как следствие
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возросшей эффективности производящего хозяйства; появление социальной и
имущественной дифференциации и частнособственнических отношений} возник-
новение государства как органа защиты классовой общественной системы
(при этом, однако, Л.Уайт не отрицал и значение интегративной, общепо-
лезной функции в процессе становления государства)^.

Так же Дж.Стюард, анализируя становление государств в аридных зо-
нах, связал этот процесс с необходимостью организации ирригационных
работ как важнейшего экономического стимула трансформации политической
структуры общества . Позднее втот аргумент стал ключевым в широко из-
вестной гипотезе "гидравлического" общества К.Витфогеля . Но К.Вит-
фогель, кроме того, усмотрел еще и жесткую закономерность в формирова-
нии конститутивного облика подобных государств, названного им "восточ-
ным деспотизмом". В его схеме причинно-следственный ряд экология-эконо-
мика-политика выглядел однозначно запрограммированным, что оказалось
уязвимым для критики: хотя описанный Витфогелем тип государства дейст-
вительно имел достаточно широкое распространение, он далеко не всегда
базировался на ирригационном хозяйстве, а последнее, в свою очередь, не
во всех случаях сопрягалось с подобный комплексом "восточной деспотии".
Механизм заимствования, которым Витфогель пытался объяснить существова-
ние подобных обществ вне ирригационной зоны, при ближайшем рассмотрении
также далеко не везде обнаруживался. Было установлено, что ряд подобных
раннегосударственных образований возникли вполне спонтанно. Это побужда-
ло искать какие-то другие, более универсальные стимулы формирования го-
сударства, нежели ирригация и диффузия .

В опубликованной всего год спустя монографии М.Салинза "Социальная
стратификация в Полинезии"* процесс государствообразования был пред-
ставлен как результат расширения и усложнения системы "реципрокности"
и "редистрибуции" - обмена благами и услугами между разными социальными
группами общества и перераспределения избыточного продукта. "Рост поли-
тической власти" связывался М.Салинзом с "экономической продуктивностью"
общества .

В той или иной мере и, отметим, не без влияния марксизма имплицитно-
го, а иногда и открыто признаваемого этот тезис разрабатывался у боль-
шинства представителей неоэволюционного направления. Важное место он
занимал, например, в теории "культурного материализма" МЛарриса, при-
дававшего, правда, усиленное значение экологической адаптации общества
и его чисто технологическому оснащению .

Еще более выражено, несмотря на терминологическую специфику, влияние
историко-материалистических идей в концепции М.Фрида, выделившего на ос-
нове критериев "доступа к статусу и собственности", т.е. социально-эко-
номической дифференциации, четыре фазы эволюции: от "эгалитарного" об-
щества через промежуточные ступени "рангового" и "стратифицированного"
к собственно государству .

Теоретические ориентации эволюционистов 60-х годов способствовали
заметной активизации исследований, посвященных историко-этнографическим
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реконструкциям раннегосударственных образований на самом разнообразном
материале - от Океании до Центральной Америки. Это значительно обогащало
представление о конкретной картине эволюционного процесса, но вносило
сомнения в наметившуюся было причинно-следственную стройность: стали раз-
даваться голоса, возражавшие против однонаправленного понимания генези-
са государственных институтов как производного от спонтанного, стихийно-
го экономического развития общества. Уже в 1966 г. М.0ранс, выражая
взгляды сторонников этого критического направления, утверждал, что пере-
ход от экономики самообеспечения к производству избыточного продукта
(как необходимой предпосылки государствообразования) - результат давле-
ния "сверху", процесс, сознательно и насильственно вызванный племенной
верхушкой, а вовсе не якобы свойственное человеку стремление производить
"больше и лучше". В таких обществах, по мнению М.Оранса, только насилие
вынуждает людей "производить больше, а не работать меньше" . Подобная
логика, однако, также не без изъяна: ведь и представители родоплеменной
верхушки общества все-таки принадлежали к атому обществу и почему бы им
иметь качественно иной уровень экономического мышления, нежели рядовым
его членам? В крайнем выражении такая тенденция осмысления исторического
процесса предполагает некий умозрительный элитарный договор, не имеющий
экономической почвы в современной ему реальности, но направленный на дос-
тижение абстрактно вычисленных (и выгодных для этой элиты) результатов
в будущем.

Такую дистанцию отрыва "политики" от "экономики", когда политические
формы сознательно создаются общинной верхушкой заранее, с дальним прице-
лом со временем создать для себя и экономически выгодную опору, вряд ли
способен подтвердить какой-либо этнографический материал. Но само по се-
бе смещение акцента в понимании соотношения ролей экономических и полити-
ческих явлений на предгосударственной фазе развития (хотя и не в столь
резкой форме, как у М.Оранса) было симптоматично для конца 60-х годов и
воспшшято рядом видных ученых: М.Салинзом, Р.Адамсом, Р.Карнейро и
др. * Оно было несомненным отзвуком острых дискуссий в контактной облас-
ти дисциплины - экономической антропологии - и явно тяготело к ее "суб-
стантивистскому" крылу, резко выступавшему против отождествления эконо-
мического поведения человека "примитивного" и "архаического" общества с
"максимизированными" (т.е. ориентированными на достижение экономической
выгоды) целями человека "индустриальной" эпохи .

Позднее, пытаясь сгладить противоречия между сторонниками, условно
говоря экономического (в понимании "формальной" школы экономантрополо-
гов) и "политического" импульсов происхождения государства, М.Салинз,
примыкавший к субстантивиотскому направлению, предпочел осторожнее сфор-
мулировать свою позицию и подчеркнул, что развитие производства и соци-
ально-политической стратификации - взаимодействующий, двусторонний про-
цесс . В общей форме этот тезис в настоящее время разделяется большин-
ством исследователей. Придание некоторого перевеса ррли экономических
или политических факторов в процессе формирования государства обычно

60



колеблется в пределах, не имеющих принципиального значения и диктуется
не столько теоретической позицией, сколько ситуативно - спецификой
конкретного материала, более выпукло выдвигающего на первый план то
"экономическую", то "политическую" грань процесса. В приоритетном отно-
шении уровень экономического развития общества признается первичной,
исходной предпосылкой государствообразования только в качестве необхо-
димого, но самого по себе недостаточного потенциала, социально-полити-
ческая реализация которого может состояться (или не состояться) в зави-
симости от игры целого ряда других условий и стимулов. За пределами этой
общей посылки, понимаемой к тому же весьма крупномасштабно, в критериях
дихотомии присваивающего/производящего хозяйства (первое, как правило,
не "ведет" к государству, второе - гораздо больше к этому предрасполо-
жено) отношение к причинно-следственности экономики-политики по общему
правилу сдержанное, допускающее скорее функциональную взаимосвязь неже-
ли однонаправленный логический ряд. Здесь исследователи нередко чувст-
вуют себя приближающимися к границе, за которой различение "причин" и
"следствий" становится трудноуловимым, если не бессмысленным, и естест-
венно опасаются оказаться ввергнутыми в пресловутую проблему "курицы и
яйца". Как полагают, например, Р.Клессен и П.Скальник, "идея о том, что
более сложный вид политической и экономической организации развивается
в ситуации взаимодействия, является прагматически привлекательной. Она
освобождает от необходимости поиска специфики первичного двигателя" .

Стремление избежать полярности и однолинейного соподчинения причин
и следствий, симптоматичное для нынешнего этапа понимания государство-
образующего процесса, хорошо видно по отношению большинства специалис-
тов к многолетней полемике между двумя видными теоретиками происхожде-
ния государства - Ы.фридом и Э.Сервисом. Оба они, каждый на свой лад,
полагают не только возможным, но и необходимым ставить вопрос о перво-
причинности, основном стимуле, порождающем государство и определяющем
ею характер. Взгляды их на этот счет, по мнению М.Фрида, "почти диамет-
рально противоположны" . Для М.Фрида государство - это продукт социаль-
ных конфликтов, вызванных борьбой за обладание стратегическими ресурса-
ми. Общественные группы, оказавшиеся победителями в этой борьбе, стано-
вятся господствующим классом, утверждающим свою гегемонию организацией
специализированного аппарата насилия, каковым и является государство:
"Ключевой импульс эволюции государства дает нужда в защите системы стра-
тификации" . Государство, таким образом, предстает политическим следст-
вием, итогом длительного процесса социальной стратификации, базирующейся
на дифференцированном доступе к дефицитным ресурсам. Период оформления
государственных институтов застает уже дооташочно сложившееся и остро-
конфликтное состояние общества. "Государство формирует в зачатке (эмб-
рио) в стратифицированном обществе", но только позднее эти зачатки "эре-

/iV
ют, сливаются и образуют государство" .

"Интегративная" гипотеза Э.Сервиса, напротив, подчеркивает консенсус-
ное начало как исходную опору зарождающегося государства. Не экономичес-
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кое неравенство и не классовое насилие являются предпосылками его форми-
рования, а организационные нужды, с возросшими масштабами которых родо-
племенное общество обычными средствами справиться уже не может . Оно
вынуждено выделять из своей среды специализированную прослойку "вождей"
(отсюда "вождество" как переходная форма к государству), в руках которых
сосредоточивается все большая власть над остальным населением. Однако
реализуется эта власть не насилием, а идеологическими средствами. Вож-
дество представляет собой мирные теократические образования, не распола-
гающие механизмами насильственного принуждения.

Э.Сервис вводит ключевую для его концепции дихотомную пару понятий -
выгоды/цены с положительным балансом в пользу "выгодно", объясняющим, по
его мнению, ненасильственно-договорный характер генезиса государства.
Э.Сервис признает, что в процессе дифференциации общества на управляющих
и управляемых последним приходится платить определенную "цену" за протек-
цию со стороны управляющих, но он отказывается видеть в этом одну лишь
"голую эксплуатацию", так как "выгоды", приносимые формирующимся государ-
ством всему обществу, значительно превышают "цену", которую приходится
платить за статус подданного . именно этой общеполезной функцией, под
которой он понимает "экономическую систему редистрибуции, успешную во-
енную организацию и общественные работы", Э.Сервис аргументирует добро-
вольную лояльность подданных и отсутствие необходимости в насильственных
формах специального принуждения. И тем более необоснованным Э.Сервис счи-
тает тезис М.Фрида о существовании экономической базы насилия! критерий
различия между двумя основными стратами общества он видит не в доступе
к экономическим ресурсам, а в происходящем из разделения труда различии
в функциях и статусах. 3-Сервис вообще склонен думать,что скорее "поли-
тическая власть организует экономику, а не наборот" , и классовое раз-
деление общества соответственно является не предпосылкой формирования го-
сударства, а его следствием. Появление репрессивной функции (Э.Сервис
связывает этот процесс с внешней экспансией, а также секуляризацией влас-
ти) означает, что общество из фазы генезиса государства ("вождества",
"архаической цивилизации", по терминологии Э.Сервиса) вступило в фазу
сооственно государственного р а з в и т и я .

аоказа!ельно, что при высоком индексе цитирования работ М.Фрида и
Э.Сервиса находится сравнительно немного желающих решительно принять ту
или иную сторону в описанной выше контроверзе. Большинство предпочитает
промежуточную позицию, по тем же мотивам, что и, например, Р.Коэн: "Два
подхода (Фрида и Сервиса. -Э.Г.) являются взаимоисключающими попытками
понять единую социальную реальность, в которой конфликт и интеграция фак-
тически сосуществуют" . Каждая сторона, продолжает Р.Коэн, в чем-то
по-своему права, формирование государств, действительно, является резуль-
татом соперничества за дефицитные ресурсы. Очевидно также и то, что го-
сударство предоставляет защиту и определенные блага своим гражданам, а
последние, в свою очередь, обязаны поддерживать правящий класс и т.д.



Таким образом, государство, согласно этой точке зрения, формируется
одновременно как носитель двойной противоречивой функции, общеполезной
интеграции и социального конфликта с выраженной тенденцией к углублению
последнего.

Отсюда в значительной степени проистекает тезис о несводимости гене-
зиса государства к какому-то одному фактору или даже определенному их
"набору". "Теперь становится ясно, - пишет Р.Коэн, - что к государству
ведет множество путей" . Вместе с том он отмечает, что каково бы ни
было разнообразие первичных импульсов государствообразования, дальнейшее
его развитие конвергирует к сходным типам и направлениям. Недаром заме-
чено поразительное сходство раннегосударственных систем, далеких друг
от друга в пространстве и во времени. Именно это сходство результатов,
полагает Р.Коэн, вводит в заблуждение, заставляя предполагать и общие
их причины, тогда как на самом деле фактический материал показывает
большой диапазон разнородных переменных, действующих в этом процессе.
Причину же упомянутой конвергенции, по мнению Р.Коэна, можно понять,
если подходить к генезису государства как к "системному процессу":

какой бы стимул не лидировал в его начале (ирригация, торговля на даль-
ние расстояния, военная экспансия, демографическое давление и т.д.), в
движение постепенно приходят все элементы системы. При этом основной
"селективной детерминантой" перестройки оощества становится во все боль-
шей степени нарождающаяся политическая иерархия, которая повсюду струк-
турируется по сходному образцу^ .

Р.Коэн, однако, не рассматривает то немаловажное обстоятельство, что
за конкретным многообразием факторов, непосредственно мобилизующих реа-
лизацию раннегосударственных структур, кроется их принципиальная общ-
ность. Ведь любой из них, в том или ином обличье, является феноменом,
несущим в себе двойной заряд: один, условно говоря, "по Фриду", дру-
гой - "по Сервису", и именно поэтому оказывается критически значимым
для государствообразования в той или иной ситуации. Общее, скажем,между
такими разными явлениями, как ирригация или караванная торговля (при со-
ответствующем историко-социальном фоне), состоит в данном случае в том,
что и то, и другое провоцирует необходимость укрупнения (акцент Сервиса)
и социальной дифференциации (акцент Фрида) общественного организма,
что в совокупности и может привести к созданию государства. По критерию
наличия этого двойного стимула, в каком бы конкретно-историческом факто-
ре он ни воплотился, можно говорить не только о конвергенции последст-
вий, но и о сущностном сходстве вызвавших их причин.

Что же касается эмпирического разнообразия импульсов государствообра-
зрвания, то здесь приходится согласиться с Р.Козном, что их вариативная
комбинаторика вряд ли поддается разработке одной исчерпывающей модел/.
Какие-то корреляты неизбежно будут соответствовать одним специфическим
случаям и не соответствовать другим, параметры в одних случаях причинно-
го характера в других окажутся следствиями и т.д. Р.Коэн, несомненно,
прав и в том, что ТРУДНОСТИ теоретических дискуссий и неудачи общих кон-
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цептуальных схем проистекают во многом из экстраполяции глобальных обоб-
щений на основе частных данных .

Впрочем, этот последний упрек можно считать уже потерявшим свою ак-
туальность, что вполне закономерно: чем больше вводится в научный оборот
"частных случаев", т.е. конкретно-исторических примеров генезиса госу-
дарства, каждый со своими особенностями, тем меньше становится возмож-
ность претензий на глобадьное значение этих особенностей. Практически
ни одна из существующих моделей "превалирующего фактора" (ирригации,
торговли на дальние расстояния и т.д.) не претендует на всеобщность .
Они лишь выявляют наиболее значимые, чаще всего встречающиеся факторы
становления государственности. 1Д надо сказать, что при всем внешнем мно-
гообразии и подчас яркой этнографической "экзотичности" этого процесса
он в конечном итоге обнаруживает не тан уж много принципиально и типоло-
гически различных "ведущих" импульсов. Причем, как опять-таки показыва-
ет конкретный материал, "ведущие" в одном случае могут стать "ведомыми"
в другом. И обе эти группы разворачивают причинно-следственный процесс
только тогда, когда для него имеется некоторая социально=экономическая
база.

Как уже говорилось, общие условия возникновения этой базы не являются
дискуссионными: общепризнано, что только неолитическая революция, т.е.
переход к производящему хозяйству создает экономические предпосылки
формирования государства. В той или иной степени всеми исследователями
принимается во внимание и специфика экологических условий как фактора,
создающего благоприятный или неблагоприятный фон для развития социально-
экономического неравенства, а также предрасполагающего к тем или иным
видам хозяйственной и организационной деятельности, стимулирующей развитие
государства. Например, окажется ли ирригация, внутри- или межрегиональ-
ный обмен, скотоводческо-аемледельческий симбиоз или миграционные про-
цессы тем ключевым импульсом, который мобилизует комплекс остальных сти-
мулов в генезисе того или иного конкретного случая эволюции государства,
во многом зависит от экологической ситуации данного социума .

Нет особых противоречий и в оценке роли демографического фактора, а
именно наличия положительной связи между ростом численности и плотности
населения, т.е. следствием неолитической революции и государствообразую-
щими процессами, хотя разработка роли этого фактора в сочетании с други-
ми коррелятами неравномерна у разных исследователей .

Как будто бы открытым остается до сих пор вопрос о том, какие данные
считать репрезентативными: те ли, которые относятся лишь к "первичным",
спонтанно возникшим цивилизациям, или допустимо опираться и на опыт "вто-
ричных" образований, более поздних и нередко испытавших влияние со сторо-
ны предшествовавших им центров государственности. Хотя первая точка зре-
ния имеет своих авторитетных сторонников и на первый взгляд подобная
"пуристская" позиция может показаться заведомо более логичной и тем самы
уязвимой для критики, фактически можно считать, что выбор сделан ско-
рее в пользу второй. Разумеется, нельзя отрицать, что, как справедли-
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ВО полагает Б. Прайс» "влияние боявв раввигых государств вводит кауза-
тивные переменные, которые не обнаруживаются в первичных процессах1^ ,
однако это и не означает, что можно согласиться с совершенно экстре-
мистской позицией молодого американского исследователя Дж.Хааса, гото-
вого просто сбросить со счета весь колоссальный материал по вторичным
государственным образованиям как не имеющий отношения к конструктивно-
му анализу проблемы*. Истина и здесь, по-видимому, где-то посередине:
аберрации, отклоняющие процесс становления государства от его условно
"чистых" форм (и были ли где-нибудь такие?), подлежат анализу и учету
(что, естественно, легче сказать, чем сделать), но при всем том их
присутствие вряд ли является основанием для пренебрежения огромным и
уже в значительной мере проработанным корпусом источников. Более похо-
же, что по мере вычленения и классификации вторичных "примесных" приз-
наков все явственнее проступают общие закономерности генезиса государ-
ства. "Первичные и вторичные государства, - заключает Р.Коэн, - не раз-
личаются существенно в процессах государствообразования1^ .

Подавляющая часть современных исследований происхождения государства
в западной политической антропологии имеет эмпирическую ориентацию, что
в особенности характерно для американской науки с ее позитивистскими
традициями традициями к подозрительным отношением к теоретическим рекон-
струкциям, недостаточно проверяемым фактическим материалом. Чаще всего
в качестве объекта исследования избирается конкретный пример становления
раннегосударственного общества, к анализу которого могут привлекаться
та или иная теория или даже элементы разных теорий, смотря по тому, что
кажется автору наиболее отвечающим его материалу. Целью работы обычно
ставится выявление факторов приведенных их в систему структур и процес-
сов, характерных для данного случая. Разработкой теории государства как
таковой занимаются немногие, и ни одна из них не получила в последова-
тельном виде признания большинства, хотя оперирование отдельными элемен-
тами наиболее распространенных концепций применяется очень широко.

Пожалуй, одной из самых оригинальных, цельных и по-своему последова-
тельных трактовок генезиса государства является гипотеза Р.Карнейро, вы-
двинутая им в 1970 г. Разделяя общее мнение, Р.Карнейро считает исход-
ной предпосылкой государствообраэования неолитическую революцию. Переход
к производящему хозяйству и оседлому образу жизни вызвал,как он полага-
ет, мощный демографический взрыв, который, однако, сказался не столько
на величине локальных автономных групп (хотя и на ней тоже), сколько на
их числе. Разрастающиеся общины периодичности отделяли от себя дочерние
образования, которые по достижении критической массы, в свою очередь,
распадались на более мелкие единицы. Этот естественный процесс самовос-
производства наталкивался на препятствия только там, где по природным
или историческим обстоятельствам не оставалось свободного пространства
для подобной демографической "энтропии".

Дальнейший рост населения, зажатого в ограниченные территориальные
рамки, приводил к развитию острой конкуренции за те или иные дефицитные
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ресурсы. Универсальным механизмом разрешения этого конфликта Р.Карнейро
считает войны, в результате которых группа победителей становится гос-
подствующей стратой, группа побежденных - зависимой. Это, однако, само
по себе не снимало демографических и экономических проблем, и единствен-
ной альтернативой в этих условиях, по мнению Р.Карнейро, становилась
интенсификация производства, способная выдержать давление высокой плот-
ности населения, именно этот момент Р.Карнейро считает отправным стиму-
лом производства избыточного продукта, потенциально возможного для лю-
бого производящего хозяйства, но реализуемого только в этих условиях,
под давлением господствующей страты. Таким образом, из двух ранее авто-
номных общин возникает супралокальная общность - вождество - момент,
который Р.Карнейро считает уникально важным в истории человечества:
"Появление вождеств было, по моему мнению, самым важным, единственным
в своем роде шагом, когда-либо совершенным в ходе политического разви-
тия. Преодоление общинной автономии потребовало длительного времени -
трех миллионов лет, но когда оно произошло, оно открыло огромные возмож-
ности, И эти возможности были быстро реализованы. Через несколько тыся-
челетий после возникновения первых всдцеств-а самом деле, может быть,
и через несколько веков - появились первые государства, а вскоре и пер-
вые империи" .

Постоянный рост населения стимулировал и рост производства, но по-
скольку первое опережало по темпам второе, дефицит ресурсов возобновлял
цепь конфликтов на новом уровне. Под единой доминацией поглощалось все
большее количество общин - вождества разрастались в государства. Обратную
тенденцию - дробление политических образований - Р.Карнейро не считает
значимой в глобальных масштабах и в общем направлении эволюционного про-
цесса.

Хотя по ряду причин не всегда можно определить вес той или иной ги-
потезы в умонастроениях западных ученых, занимающихся проблемой происхож-
дения государства, вряд ли было бы ошибкой утверждать, что теория Р.Кар-
нейро является сейчас одной из самых привлекающих к себе интерпретацией
государствообразующего процесса. В последние годы один из ее основопола-
гающих тезисов - роль войны как следствия конкуренции за ограниченные
ресурсы и наиболее распространенного механизма становления государства -
разделяется многими исследователями . "Теория завоевания, - отмечает
Г.Клессен, - снова является центром внимания, в первую очередь благодаря
влиянию Карнейро" . Показательно также, что Э.Сервис, будучи автором
гипотезы, также достаточно популярной, но совершенно иного рода, тем не
менее находит, что выделенный Р.Карнейро фактор природного или социаль-
ного "ограничения" в качестве необходимого стимула государствообразова-
ния подтверждается на обширном конкретно-историческом материале .

К этому же выводу приходит, исходя из исследованных ими обществ,
и целый ряд других ученых69.

Учитывая традиционную для западной науки плюралистичность теорети-
ческих разработок, не столь уж малой может показаться и группа ученых,
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в значительной степени разделяющих взгляды Р.Карнейро, по крайней мере,
в той их части, которая касается генезиса государства (в данной случае
мы оставляем в стороне футурологические построения Р.Карнейро). Наиболее
заметные представители этой группы: Р.Коэн, Г.Льюис, М.Вебб и Д.Веб-
стер . Все они полагают, что теория Р.Карнейро имеет ключевое значение
для объяснения происхождения государства. Вот что пишет, например,
Р.Коан: "Как оправдание и функциональное объяснение государственной влас-
ти, общественный договор может быть сеситивной интерпретацией, но...
если мы ищем причинные связи... имеются эмпирические наблюдения, ясно
связывающие войну и основание государства" . Это не следует, однако,
понимать таким образом, что Р.Коэн видит в войне первопричину или преоб-
ладающую причину становления государства: он отмечает, что "сама по се-
бе война не делает государства" . Р.Коэна можно упрекнуть здесь в тер-
минологической неточности, но он явно имеет в виду не каузальное значе-
ние войны, а ее роль как средства, механизма в процессе формирования
новой общественной структуры. В действие же этот механизм приводит серия
предпосылок, замыкающаяся фактором "ограничения" (по Р.Карнейро), кото-
рому Р.Коэн придает исключительно важное значение! "наличие этого факто-
ра объясняет, почему соперничество за дефицитные ресурсы в конце концов
ведет к образованию государства, а его (т.е. ограничения. - Э.Г.) от-
сутствие... - нет"73.

Наконец, именно этот, подмеченный Р.Карнейро в генезисе государства
феномен послужил отправным моментом в разработке Р.Коэном критерия, поз-
воляющего, по его мнению, отличать государства от догосударственных об-
ществ: "по их способности противостоять распадным процессам и тенденци-
я м " . Распад, считает Р.Коэн, это главное препятствие, которое прихо-
дится преодолевать формирующемуся государству в процессе его становле-
н и я . Результат этого процесса в конечном итоге зависит от того, ока-
жется ли общество способным выработать соответствующие антираспадные
институты и утвердиться в новом качестве, на новой интегрированной ос-
нове. Этот признак Р.Коэн считает единственной диагностической чертой,
безошибочно указывающей на эвристическую границу между догосударствен-
ными и государственными структурами . Ни само по себе существование
централизованного административного аппарата, специализированной управ-
ленческой функции (наиболее принятый у большинства исследователей приз-
нак государственности - основа всех ее дефиниций), ни ступенчатая струк-
тура иерархии, ни классовая стратификация не являются, как полагает
Р.Коэн, достаточно надежными показателями существования государства, так
как они могут встречаться по обе стороны от критической границы- и до,
и после прекращения действия распадных процессов. Р.Коэн оговаривает,
что, разумеется, и государствам присуще время от времени распадаться,
дробиться на более мелкие образования или даже просто исчезать с лица
земли. Но эту тенденцию он рассматривает как качественно менее свойст-
венную государственным структурам, тогда как регулярный распад догосу-
дарственных локальных общин он, вслед за Р.Карнейро, считает их естест-
венной конститутивной чертой .
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Здесь у ^.Коэна чувствуется некоторое расхождение с Р.Карнейро, так
как последний именно в вождестве видит первый решительный шаг к преодоле-
нию дисперсии первобытных локальных общин. Р.Коэн хе полагает, что вож-
дества тем и отличаются от собственно государств, что не обладают еще
достаточными механизмами, способными сколько-нибудь прочно удержать
структуру власти от дезинтеграции . В этом пункте позиция Р.Коэна тя-
готеет скорее к мнению большинства, согласно которому важнейшим консти-
тутивным признаком государства, отличающим его от вождества, является
наличие инструментов насилия, обеспечивающих прежде всего сохранность
его целостности, гарантию суверенитета безотносительно к желательности
или нежелательности такового для собственных подданных или соседних по-
литических образований79.

Вообще же комплекс вопросов, связанных с определением основных ха-
рактеристик раннего государства, остается далеко еще не решенным. Это,
естественно, проистекает прежде всего из сложности самой проблематики,
но многое, по-видимому, могло бы проясниться при более строгом отноше-
нии к дефинициям. Часто остается неясным, стоит ли за их различием неч-
то содержательное или это всего лишь дань фразеологическим особенностям
определения идентично понимаемых явлений. Так, фактически нет двух
одинаковых определений государства, но вместе с тем их вариативность
производит впечатление избыточности, так как по большей части они не про-
тиворечивы и различаются главным образом по степени полноты и терминоло-
гической специфике . Подобная недостаточность унификации понятий меша-
ет выявлению как общих моментов в позициях разных исследователей, так и
действительных расхождений между ними.

Несомненно, наиболее сложными являются структуры раннегосударственных
обществ. Здесь дивергенция мнений гораздо больше, чем в том, что касает-
ся ядра дефиниции государства. Последнее с предельной лаконичностью пе-
редается определением К.Витфогеля: государство - это "управление профес-
сионалами11**. С этим, по-видимому, согласны все, это центральный момент
любой дефиниции. Столь же бесспорным является мнение о непременном облада-
нии государства легитимными средствами насилия. Хотя средства координа-
ции всегда в той или иной степени были и средствами подавления, в дого-
сударственных, "ацефальных" обществах они не вычленялись еще в институа-
лизированные формы.

"Главная характеристика, которая отличает государство от других форм
социальной организации, - заключает Г.Клессен и П.Скальник, - это поли-
тическое господство, легитимная сила навязывать решения"^ - Причем име-
ются в виду не только классовые "по вертикали" формы господства, но и
общая зависимость всех подданных от насильственных средств принужде-
ния.

Существует также согласие в том, что обмен услугами между управляю-
щими и управляемыми в раннегосударственных обществах носил неэквива-
лентный характер: власть всегда брала себе больше, чем ей причиталось
за выполнение ею организационных функций. Это признает даже Э.Сервис,
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больше других склонный отдавать должное общеполезной деятельности бюро-
кратии . Тем самым никто не оспаривает, что государство обнаруживает
себя как институт эксплуатации большинства меньшинством.

Но на этом согласие и кончается. Какова была основа этой эксплуата-
ции? Попытки ответов на этот вопрос дают наиболее запутанную и противо-
речивую картину мнений. Элемент единства в ней можно различить только
в оценках общей направленности эволюционного процесса. Общепризнанно,
что по мере развития раннего господства социально-экономические проти-
воречия в нем углубляются и что это находит выражение в усилении тенден-
ций, предрасполагающих к формированию частной собственности и классов.
Но когда, на каких этапах генезиса государства и в накой каузальной пос-
ледовательности происходят эти процессы? Какими критериями измерить сте-
пень оформленности частнособственнических и классовых отношений?

Само по себе оперирование этими понятиями - достояние отнюдь не толь-
ко марксистски ориентированных ученых. Он стало практически общераспро-
страненным, занимая подчас не только важное, но и центральное место в
научном аппарате исследований. "Проблема, однако, заключается в том, -
как справедливо отмечают Г.^лессен и П.Скальник, - что разные исследова-
тели по-разному смотрят на понятие класса, что... делает глубокую оцен-
ку вопроса довольно трудным делом"®*.

Действительно, с известным, но не слишком большим риском упрощения
позиций можно привести примеры в полном спектре возможной комбинатори-

ки: так, согласно Э.Сервису, формирование государства предшествует по-
явлению частной собственности и классов. По его мнению, "нет никаких
указаний на то, что бюрократия владела средствами производства. Она лишь
извлекала выгоду из контроля над ними, но низшие слои общества считали
подобный контроль полезным для себя1* . Бюрократия, делает вывод 3.Сер-
вис, обладала политической, а не экономической властью. Соответственно,
он отказывается видеть в двух основных стратах общества - управляющих и
управляемых - деление по классовому признаку. Критерий дивергенции этих
двух страт Э.Сервис усматривает в развитии общественного разделения тру-
да и присвоении бюрократией контроля над производством и распределением.
Для Э.Сервиса подобный контроль и частная собственность отнюдь не одно
и то же: первый проистекает из статуса и остается с ним связанным, тог-
да как вторая рассматривается Э.Сервисом как автономное, независимое от
статуса экономическое отношение .

Позиция Э.Сервиса, как бы к ней ни относиться, отличается (по крайней
мере, в этой ее части) концептуальной цельностью. Гораздо меньше после-
довательности можно уловить в теоретических посылках Г.Клессена и П.Скаль-
ника, издателей и редакторов сборников, специально посвященных данной
проблематике. Это, вероятно, проистекает из их попытки, пока еще трудно
осуществимой, представить некоторое суммарное, сбалансированное мнение,
учитывающее множество достаточно разных точек зрения. В целом они также
полагают, что частная собственность возникает только после формирования
раннего государства . И этим они объясняют то, что "неравный доступ к
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средствам производства целенаправленно не был включен в список характе-
ристик раннего государства" . Частная собственность складывается, по
их мнению, лишь на пороге зрелого государства, и ее наличие как раз и
является одним из основных критериев различения раннего и зрелого го-
сударств . Но в том же томе содержится утверждение со ссылкой на пред-
шествующее, выпущенное теми же редакторами издание: "Участники "Раннего
государства" показали на множестве примеров, что социальная стратифика-
ция и классообразование предшествовали (выделено мной. -Э.Г.) формиро-
ванию государства , и страницей ниже: "классообразование как предшест-
вовало, так и шло вслед (также выделено мной. - Э.Г.) за периодом сущест-
вования раннего государства"91. В работе же Г.Клессена за 1984 г. указы-
вается, что развитие раннего государства шло параллельно классообразова-
нию9^. Остается не очень понятно: размыт ли (в представлении этих иссле-
дователей) до неопределенности границ сам процесс классообразования или
размыты критерии его определения.

Совсем иную позицию отстаивает М.Фрид. Природу государства он считает
изначально классовой. Для М.Фрида "неравный доступ к ресурсам" - это не
только политический или организационный контроль, монополизированный уп-
равленческой иерархией. Это одновременно и развитие отношений собственнос-
ти, восходящее к стадии стратификации, последней, согласно гипотезе
М.фрида, ступени, предшествовавшей формированию государства . Диверген-
ция доступа к ресурсам означает, по М.Фриду, и винхронное начало процесса
классообразования. Понятие "неравного доступа" в данном случае рассматри-
вается как критерий наличия классов.

На взгляд же ряда других исследователей, эти явления выступают скорее
дистанцирование: монополия контроля над ресурсами чаще рассматривается
как политический феномен, предшествующий классообразованию. Это хорошо
видно из того, что понятия "контроля" и "доступа" являются практически
общеупотребительными, тогда как оперирование категориями частной собствен-
ности и класса применяется гораздо осторожнее. Показательно, например,
в этом отношении рассуждение Дж.Хааса, вслед за фридом склонного пола-
гать, что монополизация управленческой верхушкой контроля над ресурсами
обеспечивается ее экономической, а не только организационно-политической

94
основой доминирования . Хаас совершенно определенно считает бессмыслен-
ными и неэффективными политические и идеологические средства давления,
коль скоро власть не имеет под собой экономической опоры. В тех случаях,
когда она по каким-либо причинам такой опоры лишалась,аппарат насилия
(армия, полиция) и идеологическая поддержка лишь на какое-то время,
инерционно способны были сохранить целостность раннегосударственного
образования . Суть дихотомии общества на две поляризующиеся социаль-
ные группы Хаас видит именно в этом, по его мнению, признаке: иметь
или не иметь преимущественный доступ к ресурсам. Казалось бы, Хаас
здесь очень близок к тому, чтобы усматривать основное различие между
управляющими и управляемыми в критериях отношений собственности. Тем
не менее он оговаривает, что не решается назвать эти группы классами
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и потому, что это понятие в литературе имеет слишком много "разветвле-
ний" , т.е. не обладает строгой методологической ценностью, и потому
что в раннегосударственных обществах "не существует отдельно собствен-
нического класса" (имеется в виду - отдельного от правящей иерар-
хии - "бюрократии". -Э.Г.).

Это последнее замечание тем более симптоматично, что оно совершенно
совпадает с аргументом Э.Сервиса, точнее - как раз той его части, кото-
рая кажется ему слишком идиллически обрисовывающей общегражданские функ-
ции архаических цивилизаций . Поэтому совпадение их мнений в этом пунк-
те может служить показателем своего рода теоретико-методологического
"камня преткновения", с какой бы стороны к нему ни подойти: отправляясь
от "конфликтной" модели происхождения государства (Хаас) или от "инте-
гративной" (Сервис). В обоих случаях затруднение или отказ от признания
классовой природы раннегосударственных форм происходит из отождествления
понятия класса тех обществ (античности, феодализма и капитализма), в ко-
торых, действительно, прослеживается автономный класс собственников
средств производства, хотя и имеющий свое представительство в политичес-
кой иерархии, но уже не совпадающий с ней в первозданном единстве.

По-видимому, категории "доступа", "контроля" и т.п. призваны как-то
отличить санкции нарождающейся господствующей страты от исторически бо-
лее поздних, зрелых форм эксплуатации, основанных на сложившихся частно-
собственнических отношениях.

Теоретические поиски ученых, связывающих себя с марксистской методо-
логией, - особая тема, требующая специального рассмотрения. Здесь же от-
метим только, что и это направление в западной науке далеко от единства
мнений в вопросах, касающихся определения социальной природы раннего
государства. Достаточно, к примеру, сопоставить взгляды Л.Кредера и
Н.Годелье. Л.Кредер находит в первичных раннеполитических образованиях
и признаки существования классов, и государственные структуры власти
(хотя он и наделяет подобные общества эпитетами "племенного" или "кров-
нородственного" государств, чтобы подчеркнуть неизжитость в них более
ранних типов социальной связи) . М.Годелье же в работах последних лет
вообще сомневается, применимы ли с марксистской точки зрения понятия
государства и классов по отношению к "древним или экзотическим иерархи-
ческим обществам"* . Причина его сомнений - все те же сложности обнару-
жения в подобных обществах частной собственности, критерия, на которрм,
строго говоря, держится дефиниция класса и соответственно классового
(государственного) определения общественной системы в марксистском пони-
мании. Но вот другой французский ученый-марксист, П.Бонт, тем не менее
считает возможным выделить некое автономное существование классов, не
обязательно сопровождающееся формированием соответствующей политической
надстройки, именно такое общество было, по его мнению, у туарегов -
классовое, но без государства . Эти несколько примеров показывают, что
концептуальные расхождения и неясности в среде исследователей, считающих
себя марксистами, - достаточно распространенное явление.
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Небезынтересно отыетить еще одну особенность современных исследований
происхождения государства: жа редкими исключениями в них почти не уделя-
ется внимания роли личности в историческом процессе. Г.Клессен и П.Скаль-
ник предлагают этому методологическое обоснование: "Поскольку мы пытаем-
ся абстрагироваться от событий и найти структуры и процессы, роль инди-
вида кажется имеющей относительно меньше значения... когда обстоятельст-
ва позволяют, находятся и люди, которые используют эти возможности"^ .
Таким образом, индивид в данном случае рассматривается как средство реа-
лизации социальной потребности. Инициатива же формирования этой потреб-
ности по той же логике всецело должна принадлежать безличным силам, уп-
равляющим социальными процессами. Культурные герои, как считают Г.Клес-
сен и П.Скальник, делают эксплицитными некоторые из существующих тенден-
ций. Трудно отделаться от впечатления,что последнее суждение звучит почти
фатально и (по отношению к "культурным героям") едва ли не пренебрежи-
тельно. Но сколь бы ни был слаб человек перед лицом социальных сил, за-
висим от них, история немыслима без человеческой инициативы и проявлений
свободы воли. Любопытно и, вероятно, не случайно, что явно заниженная
оценка роли "культурных героев", личности в социальных процессах сопряга-
ется с растущим значением, которое придается в последние годы роли идео-
логии в процессе становления государства, т.е. обеспечению конформизма
народа в этом важнейшем процессе.

Совершенно отсутствует в научной; литературе и указание на гедонисти-
ческую ценность власти, а между тем властолюбие как самодовлеющая психо-
логическая потребность (а не только средство к достижению прагматических
ценностей) - важнейший, социально значимый фактор. Не одни лишь инстру-
ментальные, социально-экономические проблемы толкали общество на путь
формирования сложных иерархических систем: этому содействовали и свойст-
венные достаточно большому числу людей наклонности к доминированию - же-
лающих властвовать всегда обнаруживалось больше, чем требовалось.

Несмотря на разнообразие подходов, мнений, гипотез (далеко не все из
них, разумеется, мо.гли быть здесь отражены), нынешнюю атмосферу дискус-
сий о происхождении государства отличает скорее тенденция к готовности
воспринять различные точки зрения как взаимодополняющие, а не взаимоис-
ключающие. Назвать ато эклектикой было бы несправедливым упрощением, хо-
тя элементов эклектики в аморфной расплывчатости в интерпретации этих
'сюжетов более чем достаточно. Несомненно, идет постепенный процесс
накопления знаний, в котором конвергирует понимание некоторых основных
посылок и механизмов государствообразования, образуя еще не слишком мо-
нолитное, но уже в какой-то степени выраженное ядро сходного понимания
этого феномена. На самом деле, можно предположить, что, если бы снять
пелену разного рода недоразумений - неточностей формулировок, небреж-
ностей логики, избыточной пестроты терминологии, то контуры сущностной
основы генезиса государства оказались бы у большинства исследователей
не столь уж и различны.
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За всем этим стоит прежде всего в буквальном смысле слова глобализа-
ция сбора и обработки материала. Вряд ли осталось неописанным еще хоть
одно сколько-нибудь значительное раннегосударственное образование (ра-
зумеется, это заслуга отнюдь не только западной науки).

Огромный охват гмпирическрго материала лишил почвы для упражнений в
сухой, спекулятивной умозрительности и приучил к живому многообразию
картины становления государства. Вкупе с возможностями свободного твор-
ческого поиска он и образует то плодотворное основание, на котором стро-
ится фундамент науки.
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С.Я.Козлов

ЗАПАДНАЯ ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА
В РАЗШВАЩХСЯ СТРАНАХ
(КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ)

В 50-80-е годы в большинстве стран Запада резко активизировалась
исследовательская работа по всем основным разделам и проблемам ориента-
листики, латиноамериканистики, и особенно - африканистики. Не будет
преувеличением говорить о своеобразном "буме" в развитии этих отраслей
в западной науке. Как количество работающих в этих науках специалистов,
так и объем проводимых исследований увеличились в несколько или даже во
много раз по сравнению с любым предыдущим периодом. Это объясняется и
накоплением материала, и возрастающей необходимостью его осмысления» но
главным образом резко возросшим значением этих регионов в мировой поли-
тике и экономике, культуре, новой, активной и весьма значительной ролью
народов Азии, Африки, Латинской Америки, Океании в современном мире.
Появившиеся здесь на обломках колониальных империй несколько десятков раз-
вивающихся стран во многом определяют расстановку сил в мировом сооб-
ществе} качественно новую позицию занимают и "старые" государства этих
регионов. Соответственно вырос интерес к этим регионам со стороны широ-
ких кругов общественности, капиталистических корпораций, правящих кругов
западных стран, особенно США.

интерес этот имеет много проявлений и аспектов, преобладает в нем,
бесспорно, практическая сторона (экономика, политика, военно-стратеги-
Термины "этнология" и "этнография" (и производные от них) употребляются
в данной статье как практически разнозначные.
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ческий фактор); но и история, культура - традиционная и современная, осо-
бенности традиционных социальных и идеологических систем, проблемы усво-
ения и развития современных форм и норм социальной жизни, вопросы демо-
графии, урбанизация, вестернизация, современный быт, этническая и соци-
альная психология, народное творчество, верования, этногенез, современ-
ные этнические процессы и проблемы (трибализм, интеграция, консолидация
народов), т.е. сюжеты, многие из которых преимущественно относятся к ве-
дению этнографии, вызывают все более пристальное внимание, что определя-
ет расширение и углубление исследования этих тем в западноевропейской и
североамериканской науке. Этнология, этнопсихология, этносоциология, куль-
турология африканских, азиатских, латиноамериканских стран изучается во
многих научных центрах, в том числе специализированных, в университетах
(включая самые известные) и других научных и учебных заведениях в боль-
шинстве стран Западной Европы, в США и Канаде. Вопросы, связанные с этим
изучением, освещаются в многочисленных периодических изданиях, не говоря
уже о все растущем потоке монографий и сборников; они обсуждаются в раз-
ного уровня научных собраниях - от узких коллоквиумов до международных
конгрессов. Неизмеримо выросли, расширились, углубились связи между уче-
ными-этнологами Запада и их коллегами в странах "третьего мира".

Взаимоотношения этнографической науки, конкретнее - ученых-этнографов,
научных и учебных центров стран Запада с коллегами и соответствующими
учреждениями в странах Азии, Африки, Латинской Америки - сложное явление,
имеющее множество срезов - и вертикальных, и горизонтальных, и территори-
альных, и временных; здесь сказываются многие исторические, географичес-
кие, политические, экономические, идеологические факторы, не говоря уже
о чисто личностных.

Первое, что следует сказать, думается, сразу же: этнографическая наука
в странах "третьего мира", многие из которых (в Азии и Африке - большинст-
во) в ту пору, когда научная этнография в странах Европы и Северной Аме-
рики уже давно сложилась и успешно развивалась, были на положении колони-
альных или зависимых, является в немалой мере детищем науки метрополий.
Этнографию этих стран начали изучать европейские ученые, которые в XIX -
первой половине XX в. обследовали едва ли не все страны и значительную
часть народов, в них проживающих, собрали и систематизировали огромный
материал, на основе которого были сформулированы многие концепции и идеи,
составившие теоретическую базу мировой этнографической науки. И сегодня,
когда возраст самостоятельного развития многих стран "третьего мира" на-
считывает уже несколько десятилетий, западная этнология (в своей совокуп-
ности) превосходит, видимо, едва ли не любую национальную этнографию по
степени разработки, уровню освещения многих проблем каждой данной страны.
Заслуги западных этнологов в создании этнографической науки во многих
странах "третьего мира" трудно переоценить. Они активно участвовали в под-
готовке национальных кадров - и в университетах Запада, и в самих этих
странах, формы такой подготовки самые разнообразные. Это обучение студен-
тов, аспирантов, стажеров; выполнение определенных исследовательских про-
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грамм (включая полевую работу) общими усилиями западных ь национальных
этнографов; подготовка совместных работ (сборников и монографий); рецензи-
рование и другие формы обсуждения тех или иных работ, программ и т.д.;
командировки на более или менее длительные сроки для подготовки и защиты
диссертаций, чтения или прослушивания определенных курсов. Л олъшое значе-
ние имеет перевод трудов западных ученых на национальные языки, а с другой
стороны - публикации работ авторов из "третьего мира" в ведущих журналах
л других изданиях Запада. Немаловажную роль играют контакты на международ-
ных форумах различного ранга.

Наибольшее воздействие на формирование и дальнейшее развитие этнографи-
ческой науки в странах Азии, Африки и Латинской Америки оказала этнология
(культурная, социальная антропология) Великобритании, Франции, Бельгии,
Голландии, а после второй мировой войны - особенно США.

большинство обществоведов "третьего мира", занимающихся этнографической
проблематикой, ооучалксь в странах Запада или на родине под руководством
ученых из стран - бывших метрополий и США; неудивительно, что в работах
многих из них заметно влияние тех или иных идей западной этнологии (даже
при декларируемом неприятии евроамериканской науки). Б общем, почти зако-
номерностью является сохранение в большей или меньшей степени влияния на-
учных традиций бывшей метрополии при возрастающей (в большинстве случаев)
роли этнографии С Ш А .

*шеют значение, конечно, личные связи, личный опыт каждого ученого,
социальная атмосфера, политическая ситуация в стране.

В странах, входивших в Британскую империю, доминирующее положение
антропологической науки метрополии было в общем неоспоримым вплоть до
1950-1960-х годов; в определенной мере ее влияние еще сохраняется, хотя
конкуренция американской науки ощущается все сильнее. Среди стран
Азии наибольшее развитие этнографическая наука получила в индии, где
она начала формироваться еще в XIX в. индийские этнографы получали под-
готовку, как правило, в ведущих учеоных и научных центрах Великобрита-
нии. Они испытывали влияние и эволюционизма, и диффузионизма, и функ-
ционализма, и структурализма; но не миновало их и увлечение различными
концепциями этнографии США - идеями исторической школы Ф.Боаса, школы
культуры и личности и др. Так, например, Б.С.Гух, получивший образова-
ние в Гарвардском университете, и ряд других специалистов организовали
в Индии широкие исследования в рамках установок американских этнопсихо-
логов. В стране работали М.Е.Оплер, О.Левис, Д.мандельбаум и другие
ученые США. С 60-х годов роль американской этнографии в Индии резко воз-
растает*.

Под влиянием сначала английских, а затем американских ученых шло фор-
мирование национальных этнографии на Цейлоне (Шри Ланке), в хаиланде,
Бирме, Малайзии.

Подобная эволюция - от безраздельного влияния науки старой метрополии
к расширению научных интересов за счет освоения достижений других на-
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учных школ, и прежде всего С Ш А , - типична и для других азиатских стран,
находившихся ранее в политической орбите Великобритании2.

Во многом характерен для крупных этнографов из развивающихся стран
тот пример формирования и всей последующей работы в науке (в плане кон-
тактов и разнообразного сотрудничества с учеными и научными учреждения-
ми Запада), который являет собой биография крупнейшего индонезийского
этнографа Кунчаранинграта. Работая с 50-х годов в основных высших учеб-
ыих заведениях Индонезии, он свою первую диссертацию (по яванской систе-
ме родства, 1956 г.) защитил в Йелльсном университете (США) и в дальней-
шем в различные годы длительно работал в других университетах США (Пит-
сбургский, Колумбийский, Иллинойский, штата Огайо), в Утрехтском уни-
верситете (Голландия), в Австралийском университете. Его работы (книги,
статьи) издаются в различных странах мира, главным образом в Голландии
и США. В некоторых его исследованиях ощущается влияние теоретической
мысли американской этнографии, в частности идей этнопсихологов .

Вообще методология и методика американской и английской науки оказы-
вает заметное воздействие на работы многих индонезийских этнографов.
Интересным опытом сотрудничества национальных и западных ученых являет-
ся осуществленное в 60-е года индонезийскими, американскими и английски-
ми специалистами комплексное исследование по общине у народов Индонезии.
Его результаты были опубликованы в виде книги, изданной под редакцией
Кунчаранинграта на английском и индонезийском языках . Что касается зна-
чения голландской этнографии, которая и в колониальную эпоху и позднее
сделала очень много для изучения этносов и культур страны, то после рез-
ко нигилистического к ней отношения в первый период независимости (ког-
да индонезийские этнографы вообще практически прервали всякие связи с
наукой бывшей метрополии) наступило время восстановления и развития свя-
зей с нидерландской индонезистикой. В процессе ее творческого освоения
немало оценок голландских работ по Индонезии было пересмотрено, но мно-
гие были взяты на вооружение. Голландские ученые вновь стали желанными
гостями в стране и с ними охотно - и нередко весьма плодотворно - со-
трудничают индонезийцы.

В большинстве африканских стран английского языка вплоть до недавне-
го времени влияние британской социальной антропологии было почти абсо-
лютным. В Египте, Нигерии, Гане, Кении, Уганде, Танзании, Замбии, Зим-
бабве в разное время работали многие крупнейшие британские ученые.
Именно на африканских материалах ими были сформулированы и развиты из-
вестнейшие идеи и принципы британской антропологии.

С учеными Великобритании в той или иной форме контактировали, на их
трудах учились те африканские обществоведы, которые закладывали основу
этнографической науки в Африке и которые ныне развивают ее. Значение
воздействия отдельных британских историков и этнографов выходит за рам-
ки их непосредственного научного влияния; так, говоря о роли трудов
Р.С.Рэттрея, М.Фортеса, Дж.Гуди для складывания этнографии и истории
в Гане, советский исследователь В.А.Попов подчеркивает, в частности,
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что работы Рэттрея "стали не только настольными книгами всякого образо-
ванного акана, но и источником ашантийского, аканского и даже панафри-

канского и паннегритянского национализма" .
Французская этнология, давшая мировой науке и блестящих теоретиков,

и множество отличных практиков-полевиков, выполнивших громадную работу
по сбору, описанию, характеристике этнографического материала во многих
странах мира, в колониальную эпоху и в первый период независимости оп-
ределяла развитие национальных этнографических исследований во всей
Франкофонной Африке, на Ближнем Востоке (важным центром остается здесь

Французский институт арабских исследований в Дамаске), в ряде стран
Индокитая. В последующие десятилетия позиции французской науки были по-
теснены, с одной стороны, в странах, избравших социалистическую модель
развития, марксистской наукой (прежде всего советской), с другой, - в
частности на ьлижнем Востоке, американской (весьма значительна в этом
плане роль Американского университета в Бейруте).

Что касается весьма развитой бельгийской этнологии, то наибольшее
влияние она оказала на формирование научных кадров и развитие соответ-
ствующих исследований в крупнейшей колонии ьрюсселя - Бельгийском Кон-
го (с I9b0 г. - Республика Конго, с 1971 г. - Республика ^аир).

Важную роль в развитии этнографической науки "третьего мира" играет
голландская этнография , которая сама сформировалась в значительной мере
в процессе изучения различных стран, входивших в разное время в орбиту
вл,шн.|Я нидерландского породевсува, торгово-промышленных и финансовых
компаний Нидерландов (Индонезия,, Нидерландская индия, Цейлон, Южная

Африка, Суринам, Антильские острова и др.). И сегодня страны Юго-Вос-
точной, Южной и Восточной Азии (прежде всего Индонезия), Южной Америки
и Карибского региона, Африки привлекают многих голландских этнографов,
этносоциологов, составляющих направление, именуемое "вне-западной со-
циологией" (или социологией неевропейских народов). Они активно иссле-
дуют саше актуальные вопросы сегодняшней жизни этих стран, прежде
всего изменения в социальных и этнических отношениях, материальной и
духовной культуре, связанные с промышленным развитием, урбанизацией,
натиском западных культурных и бытовых стандартов.

Выраженная прагматическая направленность, исследование жизни в про-
цессе, нередко откровенно заявленная радикальная политическая позиция -
эти характерные черты многих работ нидерландских этнографов в области
ориенталистики, африканистики, латиноамериканстики в большой степени
связаны с желанием играть активную роль в совершающемся развитии и на-
уки, и изучаемых народов. Не случайно это направление харчктеризуют как
"антропологию развития".

Наибольшее развитие и наибольшее влияние в странах "треть его мира" по-
лучила в 50-80-е годы этнография (культурная антропология) США. Этот
процесс в значительной мере был связан с экономическим и политическим
проникновением США в страны "третьего мира", с их идеологическим влия-

нием, которое стало весьма заметным в науке и культуре многих из них.
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Советский исследователь Э.Г. Александренков указывает на резкое рас-
ширение в 60-80-е годы объемов полевых работ американских этнографов во
многих странах Латинской Америки. Параллельно интенсифицировались кон-
такты этнографов США с коллегами из йексики, Венесуэлы, Аргентины, анд-
ских стран .

Африканский ученый Умар Ба отмечает буквально "нашествие" американ-
ских ученых в Африку! Ему вторит французский ориенталист Е.дюпри приме-
нительно к Индии и объясняет подобную ситуацию тем, что американские
ученые в отличие от европейских коллег имеют очень мощные источники фи-
нансирования^, источники эти - не только различные государственные кана-
лы, но и частные фонды, благодаря щедрой поддержке которых и стал воз-
можен "взрывной рост" исследований, в том числе этнографических по боль-
шинству стран Азии, Африки, Латинской Америки. Кафедры социальной куль-
турной антропологии, этнологии появились в большинстве крупных универси-
тетов США. В одной лишь Американской ассоциации антропологов в середине
70-х годов числилось более 5 тыс. человек, причем большинство так назы-
ваемых "культурных антропологов" США занимается народами и проблемами
развивающихся стран.

С какими же идеями, с какими методологическими ориентирами обраща-
лась западная этнология к тому конкретному материалу, который она нахо-
дила в странах "третьего мира"? Какие концепции европейской американской
науки привлекли наибольшее внимание этнологов, культурологов, этносоцио-
логов этих стран? Не будет, думается, большим преувеличением сказать,
что большинство идей, выработанных, сформулированных в процессе разви-
тия этнологической науки, "прилагались" к конкретному материалу Латин-
ской Америки, Африки, Азии, Океании. Это - концепции, мысли, выводы
классического эволюционизма и различных течений неоэволюционизма, диф-
фузионизма и исторической школы, функционализма и структурализма (бри-
танского, французского), фрейдизма и американской этнопсихологической
школы, антропологии действия и когнитивной антропологии, культурного ре-
лятивизма и холокультурализма; список этот, конечно, далеко не полный.

Одним из весьма распространенных в течение нескольких десятиле-
тий в западной этнологии л в этнографической науке "третьего мира" кон-
цептуальных подходов к осмыслению культуры различных народов был (а
частично еще остается) так называемый культурный релятивизм. В его рам-
ках осуществлены исследования многих видных ученых в США к в сападной
Европе. Немалую дань отдали ему культурологи и этнографы стран Азии,
Африки, Латинской Америки. Суть этого направления , если отвлечься от
вариаций ее трактовки в работах разных авторов, в том, что каждая культу-
ра сугубо специфична, неповторима; любое конкретное явление, любой эле-
мент данной культуры может быть объяснен и оценен только лишь в контекс-
те ее самой. В силу уникальности каждой культуры некорректно сопостав-
лять, соразмерять культуры разных народов; лишь некоторые общие элед!ен-
ты могут быть обнаружены при таком сопоставлений. Отсюда "несостоятель-
ность", "невозможность" поисков каких-либо общих закономерное, oi. в куль-
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турном (и социальном) развитии народов мира, отсюда неприятие концепции
исторического единства человечества. Поскольку все уникально - нельзя
говорить об отсталости или прогрессивности любой данной культуры, любо-
го данного общества при сопоставлении его с любым иным; отсюда отбрасы-
вание концепции прогресса в мировой истории как в области социальной,
так и в области культурной. Реально, согласно релятивистской теории,
имеет место лишь "многолинейная эволюция".

Взгляды, идеи культурных релятивистов были подвергнуты обстоятельной,
аргументированной критике учеными разных направлений во многих странах .
Как отметила Д.Льис, выступая в рамках известной дискуссии в "Каррент
антрополоджи", многие западные антропологи в своих трудах развивали та-
кую концепцию культуры, "которая в ее аналитическом и теоретических ас-
пектах... отражала точку зрения колониального расизма". Идеализируя, в
определенном смысле романтизируя "примитивную" культуру и "примитивную"
жизнь, "интегрированную" и без стрессов, присущих современному обществу,
антрополог неизбежно занимал патерналистско-ханжескую позицию, ибо для
себя он, естественно, отвергал такую модель жизни. Понятие "культурного
детерминизма" и той концепции культуры, которую развивали многие запад-
ные антропологи, "может помочь объяснить, почему антропологи одобрили
столь некритично колониальную систему", считает Д.Льюис .

Конечно, подавляющее большинство "культурных релятивистов" отвергли
бы такое толкование: они всегда подчеркивали антирасизм, антиевропо-
центризм своего подхода, и на первый взгляд это выглядит справедливо:
ведь все культуры объявляются ими равноценными. Реально же чрезмерное
акцентирование самобытности, "уникальности", непохожести вполне законо-
мерно могло вести к противопоставлению одних народов другим, к идее их
несовместимости, неконтактности, непониманию, ̂  значит - и неизбежности,
"естественности" культурно-психологических границ, барьеров. Нельзя не
вспомнить, что именно такие выводы из постулатов культурного релятивиз-
ма были сделаны теоретиками негритюда, в частности Л.Сенгором, находив-
шимся под их сильнейшим влиянием еще с 30-х годов* . Наряду с адептами
негритюда многие европейские культурологи, этнологи, историки настойчи-
во пытались обосновать концепции об особой специфичности "восточных"
обществ и культур* , которые получили дальнейшее развитие в концепциях
национальной исключительности во многих африканских, а также азиатских
странах в период независимости.

Отвлекаясь от всего сложного комплекса социально-экономических и по-
литических отношений, лежащих в основе конфликтных ситуаций в странах
Азии и Африки, имеющих своим внешним оформлением этнические противоре-
чия, оставляя "за рамками" при их рассмотрении практически все, что
связано с колониальные прошлым народов этих стран и неоколсниальной за-
висимостью в настоящем, многие этнологи и социологи вполне в духе ос-
новных постулатов культурного релятивизма называли в качестве главной
причины возникающих проблем различия в психологии, "культурных комплек-
сах", "плохо" или "совсем" не совместимых у разных народов. Крайние фор-
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мы в таком психо культурно* подходе к этносоциальным проблемам реализова-
лись во взглядах этнологов и культурологов (главным образом в С Ш А ) , ко-
торых относят к так называемой школе исследований "культуры и личнос-
ти". В основе их концептуального подхода к культуре и психологии как
отдельных личностей» так и целых народов лекало сочетание идей культур-
ного релятивизма и биопсихологического детерминизма. Одно из главных
положений этого подхода - о неизменности культурно? традиции каждого
народа в силу ее обусловленности наследственной биопсихической специфи-
кой составляющих данный этнос индивидуумов - вело к весьма реакционным
общесоциологическим и политическим выводам о "закономерности" и "неиз-
бежности" отсталости и подчиненного статуса одних народов и доминирова-
ния других, о "неизбежности" очень длительного сохранения такой ситуа-
ции.

Признание культурными релятивистами ..значительности, ценности любой
черты в культурно-социальном комплексе можно было расценить и как береж-
ное отношение к традиции, и одновременно как оправдание отсталости,
воспевание архаики, примитивизма, а распространение в отставших от За-
пада странах достижений современной культуры, образования, медицины,
техники, социально-политических и экономических идей нередко характери-
зовалось этнологами как "культурный геноцид", покушение на традиции и
т.п. "Истинно африканским", равно как "истинно индийским", "истинно
арабским" и т.д. признавалось лишь архаическое - то, что часто серьезно
мешало социально-политическому, экономическому, культурному прогрессу
народов Азии и Африки. Это была в общем концепция изоляции, консервации
афроазиатских обществ в вуали подчеркнутого уважения к ним, любования
ими. Характерно признание К.Леви-Строса, что "доктрина культурного ре-
лятивизма неприемлема для тех самых народов, ради которых она поддержи-
валась, в то время как этнологи - сторонники однолинейного эволюциониз-
ма - находят неожиданную поддержку у этих народов, более всего стремя-
щихся к пользованию благами индустриализации и предпочитающих считать
себя временно отставшими, а не перманентно уникальными"* .

Одной из центральных тем в западной этнологии и культурологии была
и остается так называемая проблема аккультурации, которая ставится и ре-
шается прежде всего на материале стран и народов Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Первые попытки теоретически осмыслить процесс взаимодей-
ствия этносов, различных по своему социально-экономическому уровню и
характеру, содержанию, структуре культуры относятся еще к 30-м годам.
Это работы немецкого культуролога Р.Турнвольда, американских антрополо-
гов М.Херсковица, Р.Редфилда, Р.Линтона и др.г Значительно возросло
число раоот по аккультурации (в британской науке это называется исследо-
ванием культурных контактов) после второй мировой войны.

Существуют, разумеется, определенные различия в трактовке аккультура-
ции у разных авторов; но в общем они сходятся в характеристике сути
происходящего процесса. Это изменения, которые совершаются в культуре
каждой из контактирующих групп (но в основном и главным образом в куль-
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туре этнической группы, нахэдящейся на более низком социально-экономи-
ческом л политическом "этаже"); эти изменения происходят вследствие
усвоения данной группой каких-то элементов, черт, норм, ценностей (час-
то целых комплексов таковых), которые "берутся" либо в том виде, в
каком они существуют в другой культуре, либо, что чаще, адаптируются,
приспосабливаются к традициям, ценностям данной культуры. Содержание,
динамика, качество изменений зависят от многих факторов, определяющих
как каждую культуру, так и характер контакта. Американские этнологи
подчеркивают важность психологической специфики контактирующих групп.
Западногерманский этнолог В.Рудольф отмечал значение таких факторов
(в развивающихся странах), как особенности правовых норм, социального
расслоения,уровень образования различных слоев населения, темпы урбани-
зации; особую роль в процессах аккультурации играют в нашу эпоху много-
численные обстоятельства, связанные с идущей деколонизацией ранее за-
висимых народов - не только политической и экономической, но и культур-
ной, духовной18.

Принципиально важно отметить, что для большинства западных исследова-
телей аккультурация - это прежде всего усвоение "доиндустриальными" на-
родами культурных и социальных атрибутов, норм, ценностей Запада, "вес-
тернизация". При этом довольно часто замалчивается насильственный ха-
рактер насаждения западной цивилизации в колониальный период и тот
факт, что экспортируется она далеко не в самых лучших, значительных ее
достижениях, что чаще всего она представляет собой в странах Азии,
Африки, Латинской Америки, Океании весьма примитивный набор культурных
элементов, деталей в максимально облегченном для массового потребителя
виде. Говоря о широко распространенной конвергенции обществ и культур,
в основе которой лелсит отмечаемая многими исследователями тенденция к
унификации культур, нельзя не согласиться с замечанием С.Н.Артановско-
го, что "идеи о якобы неизбежной нивелировке культур переживают сегод-
ня кризис, отражающий объективно-исторический кризис унифицирующих тен-
денций в современном мире. Хотя влияние европейских культур в его раз-
личных и подчас противоречивых аспектах не идет на убыль, национальное
развитие культур народов Азии, Африки и латинской Америки делает боль-
шие успехи и подсказывает усиленное внимание к тому, что есть в культу-
рах самобытного и способного противостоять калейдоскопу иностранных

то
ВЛИЯНИЙ" •

К числу весьма развитых направлений (или разделов) западной этиоло-
гии, сложившихся в 40-60-е годы и получивших дальнейшее развитие в
70-80-е годы в значительной мере под воздействием происходивших в этот
период в странах Азии и Африки существенных трансформаций, относится
политическая антропология. В работах западных политантропологов разраба-
тываются такие темы и вопросы, как отношения между отдельными индивидуу-
мами и группами в процессах, связанных с властью и управлением в соци-
альных организмах различного уровня; характер, содержание, функциониро-
вание политических институтов и структур, изменения в них в процессе
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исторического развития (особенно связанные с воздействием колониальных
режимов - в рамках прямого, косвенного управления или других, "промежу-
точных" систем); и наконец, формы, специфика, динамика, перспективы то-
го синтеза старых и новых структур, старых и новых "элит", который в
разных вариациях можно наблюдать во многих молодых государствах, особен-
но в Африке. Последнее определяет в значительной мере практическое,
прикладное значение политической антропологии.

Имеется немало различий в проблематике и принципах подхода к различ-
ным изучаемым вопросам, а также в выводах, делаемых при изучении конк-
ретного материала, у британских, французских, американских, бельгийских
политантропологов. Б рамках данной статьи нет возможности остановиться
на этом вопросе, на эволюции взглядов отдельных ученых или целых школ2 .
Мы не будем отмечать здесь и многочисленные содержательные описания раз-

личных институтов, интересные наблюдения, мысли, гипотезы по тем или
иным частным или общим вопросам, имеющиеся в работах многих западных
политантропологов. Все это является, бесспорно, позитивным и нередко
весьма ценным вкладом в науку. Однако нельзя не сказать и о методологи-
ческой уязвимости многих из этих работ, которая связана, например, с

пониманием сущности таких основных категорий (и понятий), как государст-
во (государственность), класс, политика (политическое) развитие и т.п.

Так, для большинства западных исследователей государство и государствен-
ность вовсе не институт, характерный для определенной стадии обществен-
ного развития, именно для общества с антагонистическими классами (сло-
жившимися или складывающимися), а всего только ступень в эволюции поли-
тической системы, т.е. установлений и институтов, осуществляющих функ-
ции управления обществом и отправления в нем власти. При этом речь идет
о любом обществе - от первобытного до "постиндустриального". "Класс" -
это всего лишь группа лиц с определенным социальным статусом (или даже
поведенческая, культурная и т.п. группа). Нередко весьма поверхностно
характеризуются отношения эксплуатации, формы социального неравенства
в формирующемся классовом или раннеклассовом обществе; различные струк-
туры, отношения, связанные с терминами и понятиями "политика", "полити-
ческое", рассматриваются формально; исследуется их внешняя сторона,
существо же (в историческом развитии и диалектической сложности) оста-
ется невыясненным. Отсюда настоятельная задача и для этнологов-марксис-
тов, и для социологов и этнологов в развивающихся странах: используя
тот громадный фактический материал, который накоплен в работах западных
политантропологов, и привлекая новый, осуществить такой анализ полити-
ческих структур и связанных с ними отношений у народов Азии и Африки
на разных этапах их истории, который дал бы действительно реалистичес-
кую картину политической эволюции и развития различных обществ, адек-
ватно показывал бы социальное содержание политических образований и сис-
тем, их глубинную сущность, с которой связаны и которой определяются
те или иные внешнее проявления. Это тем более настоятельно необходимо,
что многие вопросы, связанные с данной проблематикой, имеют прямое от-
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ношение к сегодняшней политической действительности стран Азии, и осо-
бенно Африки.

Современная политическая культура их народов включает в себя многие
институты, традиции, отношения, идеологические нормы из предыдущих эта-
пов их развития, которые существуют отнюдь не как малозначительные
"пережитки", - нередко они определяют политическое мышление больших
социальных групп и в конечном счете всю политическую атмосферу и обста-
новку в той или иной стране, оказывая существенное влияние на политичес-
кое поведение правящей элиты.

Исследователи отмечают, что "традиционные" элементы политической
культуры могут воспрризводиться и на высших иерархических уровнях поли-
тических систем^ . Некоторые зарубежные политологи-африканисты неправо-
мерно отождествляют Доколониальные и современные системы власти; в рам-
ках такого "наложения" они объясняют свойственные многим африканским
государствам авторитарные тенденции в управлении, заимствованные якобы
из доколониальной культуры управления . Между тем суть современного
авторитаризма в Африке, его социальная основа совсем иная - соответствен-
но принципиально новым, иным по сравнению с доколониальной эпохой ус-
ловиям и обстоятельствам. Как отмечает, например, Л.Ь'.Энтин, "развитие
авторитарных тенденций в политической жизни большинства африканских
стран, идущих по капиталистическому пути, вызвано множеством причин.
Не сформировались или недостаточно крепки силы, выступающие носителем
социального прогресса, верхушечный характер стоящих у власти политичес-
ких группировок, отсутствие широкой социальной опоры у правящих кругов,
объективная потребность в сильной и строго централизованной власти, спо-
собной осуществлять большие и сложные задачи национального возрождения
и развития, отсутствие глубоко укоренившихся демократических традиций
в массе населения и влияние родоплеменных и феодальных пережитков,
представлений и верований - все это объясняет явное преобладание авто-
ритаризма" .

Среди самых актуальных предметных областей этнографической науки и
в странах Запада, и в развивающихся государствах особое место занимает
исследование этничности, включая этнические процессы и этнические отно-
шения. Многочисленные работы западных этнологов (среди них особенно
много принадлежит американским авторам) по проблемам, связанным с эт-
нмчностыо, свидетельствуют и о том шесте, которое занимают эти проблемы
в жизни современного мира, и о том значении, которое специалисты придают
их изучению. 'Этнический взрыв", "этническое возрождение" в послевоенные
десятилетия заставили американских и западноевропейских этнографов об-
ратиться и к разработке теории этноса, и к выработке методик для изуче-
ния конкретных этнических явлений и ситуаций (это, в частности, стало
одной из главных задач этносоциологии); важным делом стало и формулиро-
вание предложений по вопросам национальной политики.

Все большее внимание эта проблематика привлекает ученых в странах
"третьего мира". Полиэтничность большинства из них, националистические
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теории и движения (с разнообразными проявлениями трибализма, этносепара-
тизма, этнофобизма), соотношения традиционного и нового в этнических
культурах, изменения в этническом самосознании, связанные с происходящи-
ми социально-экономическими, политическими, этнокультурными трансформа-
циями, - эти и многие другие сложные вопросы того большого комплекса,
который в наиболее общем виде определяется как проблема этничности,
остро стоят перед учеными развивающихся стран. За ответами на них многие
исследователи Азии и Африки обращаются к разработкам западных этнологов.
Между тем именно в этой предметной области концептуальные ошибки, прос-
четы, искажения (например, представление об "общности крови", "зове
крови" как стержне "этничности"), реализованные в социально-политической
практике, могут иметь самые серьезные последствия, в частности вести к
оживлению или усугуолению атнофобизма, сепаратизма, расизма. Реальный
же анализ всех сложных этнических ситуаций будь то в Индии, Шри Ланке,
Ливане, африканских странах, равно как и в Канаде, Бельгии, Великобрита-
нии, США, СССР показывает, что так называемые этнические противоречия
обычно не более нак форма проявления социально-экономических и полити-
ческих проблем . Западная наука, давая их объяснение весьма часто .через
различные моменты этнической психологии или истории, через расовые чувс-
тва и т.п., нередко уводит от правильного их понимания и, следовательно,
возможности оптимального их разрешения. Вряд ли является адекватным (а
тем более плодотворным) и характерный для многих западных ученых подход
к интеграционным процессам как преимущественно (либо целиком) ассимиля-
ционным.

Социальная практика (в самом широком значении этого понятия) показала
уязвимость многих концепций западной этнологии - явление, которое в
60-70-е годы было оценено различными, в том числе самыми видными ее пред-
ставителями, как теоретический кризис этой науки.

Нельзя, однако, упрощенно подходить к пониманию и характеристике фено-
мена кризиса в этнологии Запада. Во многих отноиениях это был кризис рос-
та, в ходе.которого шло интенсивное освоение нового материала, предлага-
лись новые идеи, особенно в зонах проблемно-тематического "стыка" с дру-
гими научными дисциплинами (социологией, психологией, политологией, исто-
рией), разрабатывалась более совершенная методика с учетом новейших
достижений ИГР, практики и различных наук.

В британской науке новым этапом стали идеи антропологов-структуралис-
тов, основательно "потеснивших" сторонников классического функционализ-
ма. М.Глакмен, М.Хантер, Э.Эванс-Притчард, Л.М.Мэйр, М.Фортес, Д.Мит-
челл, Р.Ферс и другие английские ученые, осознав, что коренным образом
меняется вся структура так называемых традиционных обществ в странах
"третьего мира", поняли и настоятельную необходимость для антропологов
адаптировать "свои методы исследования к ситуациям, в которых небольшие
общины интегрируются в нации", решить "проблемы, возникающие из того
факта, что африканские общества испытывают быстрые социальные изменения",
как об этом говорилось на I конференции Ассоциации африканских исследова-
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ний Соединенного королевства (1964 г.) . Они стремились исследовать
этнокультурные и социальные структуры в их реальной сложности. Они приз-
нали, что на народы Азии и Африки распространяется действие наиболее об-
щих социологических закономерностей; в их работах все более заметен ис-
торизм, не только синхронный, но и дисинхронный анализ.

Много внимания структуралисты уделяют исследованию социальных конфлик-
тов, в которых проявляется борьба старого л нового, различных групп или
институтов.

Весьма распространены в западной этнологии теории "бикультурализма"
(или "мультикультурализма"), "плюрального общества", дающие во многих
аспектах довольно реалистическое отражение ситуации в странах "третьего
мира" - и в то же время далеко не адекватное .

Как мы отметили выше, особая активизация в исследованиях, посвященных
народам развивающихся стран, характерна с 50-х годов именно для этноло-
гии США, которая ранее занималась преимущественно индейскими группами
своей страны и других государств Нового Света. Американские этнологи
занялись углубленным изучением народов, которые, по их определениям,
находятся в условиях "травматических культурных изменений". Как под-
черкнул В.А.Тишков, "именно американцам принадлежат многие приоритет-
ные достижения последних десятилетий", явившиеся итогом исследований,
проводившихся "самым широким фронтом при необходимых плюрализме и сос-
тязательности различных подходов и направлений". Работа с громадным
материалом, отражающим культуру и социальную жизнь многих сотен наро-
дов, едва ли не всего человечества, дала американским исследователям
возможность "выработать наиболее крупные теоретические конструкции,
задающие тон в мировой антропологии XX в." К числу таких ведущих конст-
рукций В.А.Тишков отнес концепцию культурных ареалов, эволюционистские
и неоэволюционистские идеи динамики культурных систем и многолинейнос-
ти развития, концепцию культурно-экологической адаптации и жизнеобеспе-
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чения, методологию исторических реконструкций "и многие другие" .
Этнографы США стремятся проследить процесс культурных и социальных

изменений у изучаемых народов, их причины, динамику, направленность,
связь с меняющейся экономикой, с новыми социально-политическими отноше-
ниями и структурами, с разнообразным влиянием Запада. Модернизация,
урбанизация, вестернизация как аспекты социальной и культурной аккульту-
рации - такова тематика сотен работ американских этнографов. Переход от
фактособирательства, от статичности в видении культуры того или иного
народа к концепции культурных изменений был, безусловно, важным сдви-
гом в послевоенной науке США. Но, анализируя изменения, большинство
этнологов США по-прежнему пытались обойти концепцию развития, обойтись
без идеи развития и прогресса, "заменяя" ее теорией взаимодействия фак-
торов.

Многие этнологи США сосредоточили свои усилия на изучении сельской
общины в различных странах, где она оставалась (и остается еще) одной
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из основных социальных структур: ее места в системе ста}ых и новых со-
циальных ячеек, ее эволюции под влиянлем роста товарного хозяйства, рас-
слоенля крестьянства, процессов индустриализации, роста городов, отход-
ничества и т.д. Кроме большого числа конкретных работ по общине в аф-
риканских, азиатских, латиноамериканских странах, появились и теорети-
ческие работы - "теория общины" . Были отвергнуты как явно неудовлет-
ворительные характеристики сельских общин в аграрных странах как родо-
вых общин (что занижало уровень их развития и искажало характер их функ-
ционирования), была показана недопустимость исследования их по модели
изучения племенных обществ, подчеркнута ошибочность изображения их как
изолированных ячеек, так как община является "частью культуры, общест-
ва, наций" .

Многие этнологи С Ш А , как и их коллеги в других странах Запада, в
60-80-е годы все более переходили от традиционных объектов изучения
(община, племя) к новым - таким, как народ-этнос во всем многообразии
его внутренних и внешних связей; современный город как арена этнокуль-
турных взаимодействий и ускоренных процессов аккультурации и одновре-
менно социальных изменений; трудовые миграции населения и их влияние
на этносоциальные процессы в различных странах и регионах; экология и
культура; НТР и проблема традиций и инноваций и др.

Сама жизнь, социальная практика вызвала поворот американских этно-
логов к идее развития, к возрождению эволюционизма, заставила отказать-
ся (хотя и не вполне) от агностицизма и психологического детерминизма.
Появилась "антропология развития", которая изучает динамику культурных
изменении в развивающихся странах. Одним из доминшшрующих направлений
в американской этнографии с конца 50-х годов стал неоэволюционизм.Не-
которые неоэволюционистские идеи этнографии США, связанные с именами
Л.Уайта, Э.Сервиса, и.Салинса, Дж.Стыоарда (создавшего теорию "много-
линейной эволюции") , получили признание у многих этнографов в различ-

ных странах и регионах мира.

Несмотря на определенные успехи некоторых направлений, видный анг-
лийский этнолог Р.Ферс, характеризуя состояние западной этнологии в на-
чале 70-х годов (и оценка эта вполне применима .к 80-м годам), вынужден
был признать, что "существующий набор теорий не в состоянии удовлетво-
рительно объяснить изучаемый материал" . Такое же разочарование, не-'
удовлетворенность имеющимися в арсенале западной науки концепциями,
методологическими схемами и подходами испытывают и многие ученые в раз-
вивающихся странах. О нетерпимости далее т а к о й пп^ации, когда в науке

господствует эмпиризм, не опирающийся на серьезные теоретические обоб-

щения, пишет видный английский ученый Д.Джерви(и Э.Гельнер в предисло-
вии к его книге ). Отсюда и понятный интерес многих этнологов как на
Западе, так и в странах Азии, Африки, Латинской Америки к марксизму,
диалектическому, исто^ико-материялистическому методу, к работам этно-
логов-марксистов, и прежде всего советских. Марксизму отдают дань круп-
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нейший теоретик французского структурализма К.Леви-Строс, видные амери-
канские антропологи М.Харрис (теория "культурного материализма"),
Д.морфд (создатель "диалектики социальной жизни") и многие другие из-
вестные представители западной этнологии.

Усиление интереса к марксизму на Западе тот же Р.Ферс объяснил общим
расширением теоретических интересов социальных и культурных антрополо-
гов, но "более важным представляется факт конфронтации антропологов с
явлением радикального изменения характера самого изучаемого материа-
ла..." Британский этнолог признал, что сама действительность в ее
сложности, противоречивости, разнообразии, динамике развития обществ
и культур, не объясняемая адекватно "существующим набором теорий", зас-

тавила ученых обратиться в поисках ответа на стоящие проблемы к трудам
K. ' iapKca: "Взгляды Маркса - о первостепенном значении экономических
факторов, особенно производственных отношении, их отношений к структуре
власти; о формировании классов и противопоставлении их интересов; о со-
циально обусловленном характере идеологии; оо определяющем воздействии
социальной системы на отдельных ее членов - представляют из себя пред-
положения, которые необходимо взять на вооружение для тщательного изу-
чения в рамках нашей науки" .

Оживленные дискуссии, связанные с оосуждением значения марксистской
методологии для этнографической науки, которые проходят в рамках между-
народных конгрессов антропологических и этнографических наук, свидетель-
ствуют о все возрастающем интересе к марксизму среди ученых-этнографов
разных поколений, школ, стран. Так, на IX МКАЭН (Чикаго, 1973 г.) многие
ученые Индии, Пакистана, Алжира, Судана, Нигерии, других стран Азии и
Африки, представители латиноамериканской этнографии наряду с учеными За-
пада и восточноевропейских стран приняли активное участие в работе спе-
циального симпозиума и секционного заседания, которые были посвящены
названной выше теме.

О значенли м а р к с л с т с к о и теоретическое мысли для развития этнографии
в странах "третьего мира" говорил президент X 1.Ш.АЭН (Дели, 1978 г.) ин-
дийский ученый проф. Видъяртхи, который отметил, что "советская этногра-
фия, развивающаяся на основе идеологии Маркса, Энгельса и Л е п и н а , озна-
меновала обновление концепции социальной эволюции, внесла в антропологию
новые соотношения, сделала ее более сбалансированной, уменьшив поле
англо-аиериканского влияния" .

На XI Af f lH (Торонто, I9B3) в докладе американского ученого К.Флюер-
Лоббан подчерклвалось, что в отсутствие в современной этнографии Запада
сколько-нибудь авторитетной оощеи теории усиливается влияние историко-
диаъсьтического метода, философи^ марксизма. Она с огорчением констатиро-
вала, что в западной науке преооладают описательные раооты; ъ теорети-
ческом же плане этнограф волен выбирать концептуальные идеи от чистого
идеализма до культурного материализма, связываемого прежде всего с име-
неы М.Харриса, иоторый, как известно, сделал попытку синтезировать взгля-
ды неоэволюционистов, с т р у к т у р а л и с т о в и некоторые положения мар^ .изма .
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Что ичсается идеологической привлекательности марксизма для многих
ученых и воооще интеллигенции ( а также для политических деятелей) в
странах "третьего мира", то это, как верно отметил Б.С.Ерасов, в немалой
jepe связано с тем оостоятелъством, ч"о он "соединил в себе, казалось
бы, "несовместимое": он воспринимался как порождение западной цивилиза-
ции к одновременна как надежное и «/ощное оружие против таких ее пагуб-
ных последствий, 1<ак империализм и колониализм, и вместе с тем как сред-
ство глуоокои критики косных традиционных порядков" .

марксистские идеи получили весьма ш и р о к о е распространение в 50-80-е
годы во многих странах Латинской Америки, Азии, Африки.

Думается, что в ооращении к марксистским принципа^ объяснения истори-
ческого процесса, социального и культурного развития народов многие
обществоведы, в юы числе этнографы стран "третьего мира", видят один
из способов утверждения своей самостоятельности, освобождения националь-
ных этнографии от чрезмерной концептуальной доминации западной науки.
другой, гораздо более распространенной формой самоутверждения молодой
культурологии, этнографии в развивающихся государствах стали различные
"истинно национальные" концепции (исламские, африканские - негритюд,
афроцентризм, аутентизм и др.).

Формируясь в рамках и общем климате этнографической науки соответст-
вующей страны-метрополии, этнографы из "третьего мира" часто еще до об-
ретения странами политической независимости противопоставляли европей-
скому подходу к национальным реалиям аз1атских и ягуриьакских стран свой
осооый подход, свою тенденцию. Они отстаивали значение, ценность много-
вековой культуры своих народов, выступая против идеологических основ
колониализма и расизма, против европоцентризма в науке. Без особой на-
тяжки можно утверждать, что при всех особенностях более или менее выра-
женный антиколониализм и антиевропоцентризм момно считать общим знамена-
телем процесса формировании и развития этнографической науки в странах
"третьего мира".

Пристрастный пересмотр всего, что было сделано в западной этнологии,
изучавшей народы "третьего мира", - феномен, характерный для науки мно-
гих молодых государств. Так, уже на первом этапе становления этнографи-
ческой науки в независимой Индонезии в середине 50-х годов молодой еще
в ту пору ученый Цунчаранинграт, высоко оценивая то, что было сделано
голландскими этнологами для исследования индонезийских этносов, отмечал,
что они подходили к характеристике, к пониманию народов, культур, об-
ществ страны главным образом с позиции влияния на них внешних факторов,
связанных с европейским миром, индийской, мусульманской культурой и т.д.,
у п у с к а я из виду внутреннее саморазвитие народов Индонезии. Он подчерки-
вал, что перед национальной этнографией стоит задача обрести свое лицо,
отобрав из концептуального арсенала науки разных стран те идеи, которые
наиболее соответствуют специфике и насущным нуждам Индонезии. Об этом
же писал автор учебника "Основы индонезийской антропологии" дж. Абдурхим:
"Главная задача культурной антропологии в нашей стране - помочь в разви-
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тии отсталым племенам страны и внести вклад в прогресс государства и
всей нации".

Особенно четко сказал о специфике национальной этнографии в Индоне-
зии, да и в других развивающихся странах, и о закономерной связи между

задачами науки и ее теоретическим оснащением видный индонезийский уче-
ный И.Ь.Абе в докладе "Рождение антропологии как науки и ее дальнейшее
развитие" (1%1 г.). Отметив значение эволюционной теории, все заметнее
утверждающейся в работах ученых "третьего мира" , Лбе подчеркнул: "Хртя
еще слишком рано утверждать, что антропология в освободившихся странах
Азии, Африки, Латинской Америки имеет одинаковые особенности, можно с
уверенностью сказать, что в этих странах развивается единая антрополо-
гия, отличная по своему характеру от европейской и американской. Антро-
пологией занимаются местные кадры, практически нацеленные, сосредото-
ченные на исследовании собственной страны, осуществляющие полевую рабо-
ту в тесной связи с археологией, физической антропологией, лингвистикой,
историей. Они уделяют внимание именно тем аспектам культуры, которые бы-
ли недооценены функционалистами, а сейчас не учитываются этнопсихолога-
ми США. Индонезийские антропологи подвергают критическому пересмотру

этнографический и исторический материал, собранный в стране иностранными
антропологами" .

Конкретные примером критического отношения этнографов Азии к теорети
ческим подходам западных ученых является позиция этнографа из Шри Ланм л
Г.Виджаяварданы в полемике с известным английским антропологом Э.Личем .
ланкийский ученый решительно отмежевался от географического детерминиз' »•
при исследовании вопроса о возникновении и развитии социальных структур,
высказался против абсолютизации экологических факторов в этом сложном,

40многогранной и многофакторном процессе .
Очень резко выступили за концептуальную самостоятельность в обществ!.

ведческих исследованиях многие африканские ученые. Видный культуролог и
историк из Нигера Бубу Хама возражал против заимствования на Западе к а -
ких бы то ни было теорий; африканский ученый, считал этот убежденный п j*-
верженец концепции негритюда, прежде всего должен исходить из "африкан--
скоте миропонимания", "африканского сознания" . О глубоком разочарован ,
западной этнологией, которая, исходя из европоцентристских представле-
ний, часто давала нереалистическую картину африканских обществ, пишет
ученый из Ганы м.Овусу .

Решительным сторонником тщательного пересмотра всего того, что было
сделано в западной этнологии, изучавшей африканские народы, необходимос-
ти "национализировать" исследование африканских этносов и культур высту-
пил видный политический деятель и ученый из Народной Республики .Конго
К.Оканза: "Совершенно очевидно, что вести широкие к глубокие исследова-
ния во всех областях, касающихся Африки, необходимо, и прежде всего са-
мим африканцам, которые, ощущая себя неотъемлемой частью исследуемого
общества и континента, конечно же, понимают его гораздо лучше, нежели
самый одаренный исследователь-иностранец, который порой не в состоянии
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досшючно глуооно проникнуться спецификой изучаемого материала, но тем
не менее уже спешит делать выводы. Именно это породило такое количество
нелепостей, которые, к сожалению, прочно вошли под маркой научных теорий
в обиход науки оо Африке. В свою очередь, они вызвали к жизни живые гифы

об африканской действительности, которыми мгновенно воспользовался импе-
риализм в своей системе эксплуатации африканцев" . Он формулирует про-
грамму деятельности современной интеллигенции африканских стран в важ-
нейшем деле духовной деколонизации своих народов: "Африканской интелли-
генции пора внести и в о й вклад в дело переоценки культурного наследия
своей страны и о с в о б о д и т ь с я от прежних комплексов. О дни .и из результатов
оорьоы за независимость, а также одной из важнейших задач сегодняшнего
дня является самоутверждение африканца, осознавшего, что не вечно ему
оставаться "истинным" африканцем, не вечно пребывать в мире плясок,
злых духов, фантомов и прорицателей, опутанных паутиной суеверий, не
вечно терпеть безжалостную эксплуатацию монополистического капитала.
i.ibi безоговорочно отвергаем метафизическую концепцию, основывающуюся на
статичности и бессловесности черного мира"4\

Резко критическое отношение к западной антропологии характерно для
многих африканских ученых и интеллигенции вообще. Об этом писали ученый
из Судана А.Ахмед .танзанийский обществовед П.Е.Тему , известный вос-
точноафриканский ученый и литератор Окот П'Ьитек . Последний высказал
крайне отрицательное отношение к той роли, которую играла западная эт-
нология. Он писал, что социальная антропология представляла собой ис-
следование незападных обществ западными учеными в интересах Запада.
Социальная антропология о'ыла орудием колониализма не толы-о потоку, что
изучая социальные институты народов к о л о н и й и сообщая о них важные све-
дения, она помогала колонизаторам устанавливать свое господство и эк-
сплуатировать их. Она также создала и ввела в научный обиход миф о "пер-
вобытном человеке", призванный служить оправданием колониальных завоева-

ПИЙ»48.

Такая оценка, будучи верной в отношении проколониалистских сочинений,
не может, конечно, быть отнесенной ко всей этнологической науке.
В науке об этносах, о становлении и развитии культуры и социальных форм

жизни различных народов работали и работают не только прямые или за-
маскированные адепты колониализма - таковых в общем было не так уж
много. Гораздо больше было исследователей, относившихся к колониализ-
му и расизму отрицательно, с негодованием, с полным неприятием этих
форм господства и эксплуатации; в то же время их труды объективно
могли служить и действительно часто служили колонизаторам.

Но важно вспомнить, что в науке Запада уже со второй половины прош-
лого века, начиная с Л.Г.«органа, имелось и прогрессивное, антиколони-
алистское направление, представители которого много сделали для глубо-
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кого изучения народов Азии, Африки и Латинской Америки, активно высту-
пая в их защиту, разоблачали всевозможные расистские концепции, боро-
лись против империалистического угнетения народов колоний и полуколо-
ний. Так что мы вправе считать» что, справедливо отметив служебную роль
социальной антропологии в колониальную эпоху, О.П.'Битек, как и ряд
других его единомышленников (и в развивающихся странах, и в странах
Запада), неправомерно упрощает и, прямо скажем, искажает значение и
роль этой науки в обществе как в прошлом, так и в настоящем.

Несостоятельно и широко распространенное в "третьем мире", особенно
в Африке, соображение о том, что ученый-неафриканец вообще не в состоя-
нии правильно понять и оценить африканскую культуру и историю, т.е.
ставится под сомнение сама возможность для ученого-европейца, американ-
ца, представителя "другой культуры", правильно понять и оценить азиат-
ские, африканские, океанийские культуры. Ошибочность такого взгляда
подтверждается всем развитием мировой этнографии. Хорошо подготовленный
в профессиональном и в общекультурном отношении специалист независимо
от особенностей его национальной культуры и мировоззрения вполне может
понять и адекватно оценить культуру, жизнь другого народа; лучшие рабо-
ты ученых многих стран, заслуженно составляющие золотой фонд мировой
этнографической науки, убедительно свидетельствуют об этом.

многие объективно мыслящие этнологи "третьего мира" понимают и приз-
нают это.

Нельзя не видеть, однако, что различные националистические концеп-
ции, подчеркивающие в гипертрофированной форме особую самобытность,
аутентичность данной этнической культуры, данного пути исторического
развития, данного типа социальной организации, в значительной мере были
реакцией на длительное и почти безраздельное господство европоцентризма
в науке и идеологии западного мира. Как вызов европоцентризму следует
рассматривать различные варианты панарабизма, пантюркизма, панисламизма,
панафриканизма, паннегризма, негритюда, паниндеанизма и других подобных
концепций. Здесь и утверждение своих культур, и вызов многовековому
диктату европейского мира, и форка защиты от новых и новейших форм его
проникновения. Во всех этих концепциях одним из -ведущих мотивов является
неприятие западной цивилизации кчк силы, покушающейся на самые основы
обществ и Культур "третьего мира". Любопытно отметить при этом, что
фактическую базу и аргументы теоретики всех этих и других концепций на-
ходили в этнографических, культурологических сочинениях прежде всего
именно западных авторов.

Б.С.Ерасов точно подметил, что для культурного национализма в странах
Азии и Африки характерны две основные разновидности. Одна - это "ут-
верждение значимости конкретных этнических или национальных кульчур,
общие характеристики и традиции которых изображаются как неповторимые,
присущие только данному этносу"; другая - "утверждение принципиального
отличия, самобытности культур Востока или Африки, а подчас и развиваю-
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щихся стран вообще от западной, проистекающей из солидаристской и этни-
ческой сущности этих культур", "ричем, отмечает советский исследователь,

"принципы самобытности во многом сходны в основных культурных регионах:
арабо-мусульканском, африканском, индийском, Юго-Восточной Азии и Даль-
него Востока". И если поначалу африканские теоретики не имели в своем

распоряжении той концептуальной базы, которой обладали, скажем, их кол-

леги из арабских стран или Индии, то в дальнейшем «интенсивное теорети-
ческое обоищение данных культур антропологи в Африке сблизило уровни

"теоретической подготовки 3> .

Б наши дни для подавляющего оольшинства этнографов мира характерно

сознание их социальной ответственности за свои исследования, за их воз-

можное применение. Цногие из них стремятся внести посильный вклад в из-

менение условий жизни народов, их духовный, материальный, социальный
прогресс. Это особенно свойственно этнографам развивающихся государств.

Развитие этнографической науки в молодых государствах имеет большое

значение дль мировой этнографической науки. Если еще сравнительно не-
давно страны Азии, Африки, Латинской Америки, Океании были лишь иссле-

довательским полем для этнологов Запада, то ныне без участия этнографов
этих стран немыслимо сколько-нибудь продуктивное функционирование миро-

вой этнографии. Для большинства из них период ученичества, период науч-
ного становления - пройденный этап. Теперь они активно участвуют во
всех сферах жизни международного этнографического сообщества. Из перу

принадлежит уже очень много ценных работ; бесспорный интерес представ-
ляет их подход к различным вопросам этнографии отдельных стран и наро-

дов, к обобщающим концепциям мировой науки. Отношения между учеными
разных стран, культур, социально-политических систем, в целом между на-
укой и отдельными ее представиаедяш в "третьем мире" и на Западе скла-

дываются, конечно, по-разному. Но общей тенденцией, определяющей харак-

тер их взаимоотношений, является сотрудничество в этом важном деле,
стремление к тому, чтобы наука о народах отвечала интересам народов.

Содержательный очерк истории индийской этнографии представляет собой
раоота А.н.Седливской и И.ы.Семашко в сб.: Этнографические исследова-
ния в странах Южной и Юго-Восточной Азии. м.

^ См. соответствующие статьи в названном сборнике.

Подробнее си.: Р е в у н к о в а Е. В. Этнография в Индонезии //
Этнографическая наука в странах Азии.

^ Village in Indonesia / Ed. Koentjaraningrat. Ithaca; N.Y., 1967.

П о п о в В. А. Этнография в Гане // Этнографическая наука в странах
Африки. М., I96B. С.127.

6 См.: Ч л е н о в м. А. Нидерландская этнология: направления, цент-
ры // Этнография за рубекои. м., 1979.

' A l e x a n d r e n k o v E. Ethnography in Latin America: Prom in-
dividual contemplation to social involvement // Foreign ethnology
through the eyea of Soviet experts. M., 1989.
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8 African Studies Review. East Lansing. 1971. N 3. P. 3; La recherche
franchise en Afrique tropicale «t k Madagascar. P., 1978. P. 157.

См.: H e r s c o w i t s M.I. Cultural anthropology. N.Y., 1955;
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N.Y., 1956.

См., например: А в е р к и е в а Ю.П. Неоэволюционизм, релятивизм и
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ременная американская этнография. М., 1963; 0 н же. Философский реля-
тивизм и неоколониалистская идеология // Философская наука. 1963. № 6;
О н ж е . Историческое единство человечества и взаимное влияние куль-
туры. Л., 1967; К г о е Ъ е r A.L. Histcrv of anthropological
thought // Yearbook of anthropology. N.Y., 1955; M u r d о с k Y.T.
Culture and society. Pittsburgh, 1965; K l u o h o h n С. С. The
mirror of лап. N.Y. , 1961; G e l l n e r B. Cause and meaning in
the social science. L., 1973.

L e w i s D. Anthropology and colonialism // Current Anthropology.
1973. Vol. 14, N 5. P. 571-591.

"1 "2 M a q u e t J. Objectivity in anthropology // Current Anthropology.
1964. Vol. 5, N 1. P. лд.
См.: M a q u e t J. Le relativism culturel // Presence afrioaine.
1959. N 22-23; I d e m . Afrocanite traditionelle et moderne. P.,
I960» В a s t i d e R. Le mythe d<s 1'Afrique Noire et la societe
multiraciale // Eaprit. P., 1958, oct.; I d e m . Variations sur la
negritude // Presence africaine. 19S£. N 36; J a^h n J. Muntu. Um-
risse der neoafricanischen Kultur. Dusseldorf; Koln, 1958.

^ См., например: L о m m e 1 A. Portschfift zu Nichts. Zurich, 1969.
15-16L ^ y i_s t r a u a a c> Anthropology! Its achievements and futu-

re// Current Anthropology. 1966. Vol. 7, N 2. P. 125.
' T h u r n w a l d R. The psychology of acculturation // American

Anthropologist. 1932. Vol. 3 4 ; R e d f i e l d R., L i n t о n R.,
h e r s k о v i t a M. J. Memorandum for the study of acculturati-
on // American Anthropologist. 193G. Vol. 38.
R u d о 1 j" V/. Kulturkontalct und Akkulturation // Entwieklungspoli-
tiki Handbuch..und Lexikon.Stuttgart, В., 1966; Idem. Akkulturation//
Historische Worterbuch der Philoaophie. Basel; Stuttgart, 1971.

^ А р т а н о в с к и й С . Н . Проблема этноцентризма, этнического
своеооразия культур и межэтнических отношений в современной зарубеж-
ной этнографии и социологии // Актуальные проблемы этнографии и
современная зарубежная наука. Л., 1979. С.28-29.

Подробную характеристику см.: К у б б е л ь Л. S. Доколониальные
лволитические структуры Африки в западноевропейское этнографии // СЭ.
1977. N* 4; 0 н ж е . Потестарная и политическая этнография // Ис-
следования по общей этнографии. М., 1989; О н ж е . Очерки потес-
тарно-политической этнографии, и., 1988.

2* См. : Б о ч а р о в В. В. Этнография и политические системы госу-
дарств Хронической Африки // Африка в 80-е годы: Итоги и перспективы
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А.Б.Островский

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОБЫТНОГО МЫШЛЕНИЯ

В ЗАПАДНиШЮПЕЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

В "Энциклопедии социальных наук" (1985) социальная/культурная ант-
ропология "понимается как сравнительное изучение дописьменных наро-
дов"*. В работах социальных антропологов, в особенности европейских ав-
торов, исходная методологическая категория - первобытное общество,
а не первобытная ментальность либо биологическая эволюция .

В отличие от американских антропологов европейские ученые, изучая
"отдаленные цивилизации в их традиционных и изменяющихся формах" , ста-
вят акцент на социальных отношениях и социальном измерении, а "культу-
ру истолковывают как средство либо посредника в социальном взаимодейст-
вии"^. Стремление рассмотреть то или иное явление первобытности через
призму социального целого, социальной структуры заложено работами Э.Дюрк-
гейма, нашло продолжение у Б.Малиновского и А.Р.Радклифф-Брауна .

Выявление тех или иных характеристик первобытной ментальности, пост-
роение моделей первобытного мышления, не будучи отправным в методологии,
сопровождало, однако, социальную антропологию на всем протяжении ее раз-
вития. Примеры этому - специальное рассмотрение логики первобытных клас-
сификаций , влияния мифа на социально-религиозное поведение , того, как
социальный дуализм отражается в тотемических представлениях . Наконец,
в школе французского структурализма, создание которой приходится на на-
чало 1960-х годов, конечным предметом исследования становится "открытие
и формулирование законов порядка во всех регистрах человеческого мышле-
ния" .

Полагаем, что то важное место, которое занимает проблематика первобыт-
ного мышления в раоотах социальных антропологов, обусловлено тремя мето-
дическими предпосылками. Во-первых, широким использованием дюркгеймов-
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ской категории "коллективные представления" для описания связи социально-
го, социальных институтов и индивидуального, т.е. поведения носителей
культуры. Социально-принудительный характер коллективных представлений
состоит не только в том, что они составляют часть того или иного соци-
ального института, но и в том, что они проявляются для индивидов как не-
обходимые логические категории* . Отсюда уже один шаг до признания нераз-
рывной связи своеобразия первобытной логики со своеобразней социально-
культурных явлений первобытности.

Во-вторых, сравнительный подход к социально-культурным явлениям пер-
вобытных обществ (а точнее - традиционных обществ XX в.) не освобождает
исследователя от вопросов о собственной этно- либо культуроцентричности,
о том, каким образом можно построить адекватный межкультурный диалог.
Активное использование включенного наблюдения приводит к осознанию этих
вопросов, к рефлексии на то, какой именно метод учитывает логику пред-
ставителей "отделенных цивилизаций"*1, а также какова может быть процеду-
ра перевода результатов исследовательской интуиции "в язык внешнего пос-
тижения" . Отсюда характерное для работ английских и французских антро-
пологов, в особенности в 1%0-1980-е годы, стремление выявить системные
черты в символике, присущей определенным института», либо, шире, опреде-
ленным обществам.

В-третьих, становление структуралистического метода, оказавшего влия-
ние и на работы британских антропологов13, обнажило неразрывную связь
структурно-семиотической интерпретации явлений культуры с изучением ха-
рактерных для этих явлений интеллектуальных схем, а следовательно, и
шаблонов мышления людей, носителей кулвтуры1*. фундаментальное изучение
мифов К.Леви-Стросон, основанное на оригинальной методике выявления их
внутренней логической связности, привело к обнаружению общего и специ-
фического в мифологическом мышлении в сравнении с современным понятий-
ным типом мышления .

В статье сделана попытка очертить вклад британских и французских
социальных антропологов в изучение первобытного мышления. Несмотря на
общие методологические истоки и влияние структурализма на ряд исследова-
телей, было бы неправильно недооценивать значение различий, в силу чего
ыы рассмотрим по отдельности, работы британских антропологов, отсчитываю-
щих свой метод непосредственно от идей социологии Дюркгейма , а также
работы французских авторов - леви-Строса и его последователей, опираю-
щихся на структурно-семиотическое переосмысление этих идей.

Подобно французским исследователям, британские антропологи стремятся
не к оценке первобытной логики, ее качества, но в первую очередь к ее
пониманию, усмотрению в основанном на ней поведении "интеллигибельнос-
ти"* . Однако интерпретируя категории и ценности людей традиционных об-
ществ, антрополог стремится вписать их в общество как целое, иначе говоря,
вслед за интеллигибельностыо культуры увидеть социальную интеллигибель-
ность®. Посмотрим, как этот социологический критерий завершенности
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теоретического анализа данных нашел воплощение в осмыслении таких специ-
фических сфер первобытной ненталъности, как: а) экстатические религии и
б) символические классификации, в которых использованы метафоры и оппози-
ции.

В работах исследователей-африканистов И.М.Левиса и М.Дуглас рассматри-
ваются состояния транса в контексте социальной структуры традиционных об-
ществ™. Эти специфические индивидуально-психологические состояния интер-
претируются не как ментальное расстройство, но как "мистическая идиома"
(Левис) или "политическая идиома" (Дуглас), в языке которой происходит
оспаривание авторитета и власти в обществе.

И.М.Левис проводит параллель между одержимостью духами (epirlt posses-
sion^ обвинениями в колдовстве:и то, и другое служит формой агрессии,
атаки против соперников и врагов. Основываясь на обширных исследованиях
Э.Э.Эванс-Притчарда , а также на собственном полевом опыте, он отмечает,
что обвинения в колдовстве отнюдь не свидетельствуют о том, что туземцы
не способны к рассуждению о причинах несчастий, болезней и т.п.: обвине-
ния в колдовстве привлекается всякий раз не для объяснения того, ка-
ким образом что-либо происходит (это понимается прозаически, как и у
европейцев), а для объяснения того, почему это происходит. Поскольку в
колдовстве обвиняют именно тех, кто может позавидовать, и тех, кого бо-
ятся, то колдовство оказывается принятой в культуре формой "концептуа-
лизации зависти и вины" .

Подобно колдовству, духовная одержимость относится не к центральным
культам, как культ предков, а к периферическим. Это экстатическое сос-
тояние, гораздо чаще возникающее у женщин, приходит в развитии несколь-
ко фаз, каждая из которых характеризуется как индивидуально-психологи-
ческой, так и социально-ценностной спецификой. Первая фаза - это психи-
ческое заболевание в контексте семейных неурядиц: непроизвольное стра-
дание, диагностируемое как одержимость. Вторая фаза - одержимость ста-
новится хронической, и женщина входит в культовую социальную группу;
экстатическое состояние все более регулируемо, произвольно. Возможна и
третья фаза, когда женщина обретает роль шаманки; теперь она способна,
при полном контроле над духами, как исцелять страдания у других, так и
насылать их - колдовать.

Сопоставление социального института одержимости духами в различных
африканских обществах обнаруживает» что не только женщины - социально
бесправные индивиды, но и мужчины с низким социальным статусом (иност-
ранцы, домашние слуги, а также люди из этнических групп, отстраненных
от политики) наиболее склонны к таким болезненным состояниям. Во всех
этих случаях болезнь одержимости социально канализована, что молчаливо
допускается, теми, кто обладает социальной и религиозной властью. В ко-
нечном счете эти периферические культы привносят политический плюрализм
в общество, наделяя определенной долей власти их участников, занимающих
периферические позиции в социально-религиозной структуре .
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Итак, и обвинение в колдовстве, и одержимость трактуются как социаль-
но интеллигибельные, а соответствующие им специфические ментальнооти -
как "идиоматический" язык, в котором ставится и решается задача о соци-
альной напряженности.

Яще более отчетливо трактовка специфической ментальности как особой
социально-ролевой идиоматики дана М.Дуглас в ее изучении функционирова-
ния символических форм, связанных с человеческим телом. Она исходит из
того, что язык символов - это процесс, постоянно возникающий в различ-
ных социальных ситуациях, и в этом процессе происходит "обмен значения-

ми между двумя видами опыта т е л а " , физического опыта и социального.
Автор рассматривает состояния одержимости в трех соседних африканских
племенах (нуэр, динка и мандари), проводя сравнение по тому месту, ка-
кое оно занимает в социально-религиозной структуре, по оформлению физи-
ческого облика одержимых и характерным для различных обществ представ-
лениям о греховных поступках.

У нуэр одержимость - это периферический культ, пророки значительно
отличаются от сородичей и по оформлению внешности, и по своей морали;
представления о болезни ассоциируются с представлениями о грежовности,
существует перечень проступков,автоматически вызывающих "загрязнение"
индивида. В отличие от этого у динка состояния одержимости считаются пре-
рогативой всех взрослых мужчин одного из. двух кланов племени, это не
болезнь, а благая сила, выражающая культ физического расчленения, ког-
да свойства плоти трансформируются в интеллектуальные и моральные ка-
чества; меньше стремление оценивать поведение индивида в свете грехов-
ности или нарушений табу. В результате сопоставлений автор выводит сле-
дующую закономерность: при большей формализованное™ ритуала одержимос-
ти (у нуэр) или большей его "магичности" как периферического культу
(у мандари) представления о греховности настолько разработаны, что сни-
мается значимость индивидуального мотива вины за проступок; наоборот,
при социально позитивном отношении к трансу (у динка) греховность все-
цело связывается с состоянием ума индивида, который несет ответствен-
ность не столько за проступки, сколько за соответствующие им мотивы^.

Оба автора проводят анализ явлений одержимости исключительно в соци-
ологических измерениях, вплоть до формулирования закономерностей того,
как происходит социализация индивидуальных состояний транса. Интеллиги-
бельность первобытной ментальности - в том, что ее выявления становятся
социально значимыми кодами, а исходные состояния регулируются как по
горизонтали (групповое давление), так и по вертикали социальной струк-
туры.

Более расчлененный подход к первобытной ментальности встречается у
ряда исследователей, рассматривающих принципы классификации символов,
используемых в различных социально-культурных институтах. Р.Нидем, уде-
ливший значительное внимание первобытным классификациям, впервые обра-
тился к ним в связи с описанием социальной организации племен, располо-
женных в районе индо-бирманской границьг .
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Первоначально автор ставит задачу рассмотреть, каким образом система
предписанных браков находит отражение в туземных классификациях. Базо-
вая единица в структуре социальных отношений - трехчастная, состоит из
3 связанных обменом групп, а в относительном выражении определяющие со-
циальные связи - между давателями и получателями кен - диадного харак-
тера. Эти диады имеют символическое выражение посредством полярностей:
низшего-высшего, женского-мужского, левого-правого и др. Автор называ-
ет такие полярности "аналогичными", так как они соотносятся в форме
пропорции a i в: с : а.

Р.Нидем полагает, что социальное регулирование браков - "часть космо-
логического концептуального порядка", в котором вещи, индивиды, группы
и ценности различного вида "связаны изнутри единой системой отношений"27.
Отсюда делается вывод о неразличимости (разве что только в целях ана-
лиза) социального порядка и символического и о дуализме в классификаци-
ях как "социальном выражении фундаментальной черты человеческого
ума"28.

Мышление носителей культуры вводится исследователем в качестве объяс-
няющего фактора, однако делается это пока осторожно, в рамках "неразли-
чимости" социального и символического. Позднее, уже вне контекста дуаль-
ной социальной организации Р.Нидем исследует общие принципы символичес-
ких классификаций, в первую очередь их фиксацию через оппозиции. Так,-
им подробно рассмотрена на африканском материале оппозиция правое-левое
в обрядах и мифологии . Эта оппозиция соотносится в социально-культур-
ных явлениях плеыени ниоро с различением мужского-женского, социальных
статусов, секулярных и мистических ценностей. Автор анализирует различ-
ные ритуальные и мифологические ситуации, семантика которых может быть
постигнута посредством учета взаимных связей 4 терминов: мужское, жен-
ское, правое, левое. Нидем приходит к выводу, что "логика символизма"
опирается на два типа отношений - оппозицию и аналогию. Первое отноше-
ние - "необходимый элемент в структуре мысли" , а второе характеризует
направляющий ее аффект.

И в самом ходе рассуждений, и в том, что, по мнению иссследователя,
оппозиция - элемент мышления туземцев, а не исследовательский инструмент,
сказалось влияние работ К.Леви-Строса по мифологии, вышедших в I960 г.
Однако по-прежнему определяющим в трактовке классификаций остается прису-
щее британской антропологии возведение к социальному целому - обществу,
пусть и в единстве с его "идеологическим порядком" (Р.Нидем), в силу че-
го использование символов оценивается только как концептуализация, а
словосочетание "структура мысли" оказывается не более чем признанием ре-
альности интеллектуальной деятельности носителей культуры. ш в более
поздней работе, небольшом курсе по символическим классификациям для сту-
дентов-антропологов, исследователь, отвергающий тезис Э.Дюркгейма и
М.Мосса о происхождении классификаций из уже имеющихся социальных моде-
лей^*, не идет дальше признания того, что бинарная оппозиция - "изна-
чальная и постоянная форма мышления." . Как эта логическая форма соотно-
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сится с конкретной системой идеологических представлений, образов, оста-
ется не прослеженный.

В развитие нидемовского структурного анализа символизма Л.Холи ставит
вопросы о критериях достоверности, в том числе психологической, получа-
емых при этом результатов . Он прослеживает способы концептуализации
четырех направлений света у африканского племени берти (Судан). Оказыва-
ется, что север, юг, восток и запад сочетаются не как две пары оппозиций,
но сложнее, в соотнесении с оппозициями благоприятный-неблагоприятный,
правое-левое, а также зависят от шредставления о том, что восток - пер-
воначальная, главная ориентация в пространстве, направление молящегося
мусульманина . Восток оказывается противопоставленным юяу как "направ-
ление молящегося"-"направлению умершего"; в различных обрядах использу-
ются с различной еемантикой оппозиции восток-запад и юг-север.

В 'результате применения оппозиционного метода можно, абстрагировав ту
или иную пару полярных терминов из контекста обычая, обряда, разместить
в качестве строки в двух вертикальных колонках, одна из которых содержит
все термины благоприятного, а вторая колонка - все термины неблагоприят-
ного. Однако не все термины, попавшие ъ одну и ту же колонку, окажутся
гомологичными с точки зрения носителей культуры (например, нет подтверж-
дения, что удача гомологична и югу, и востоку; юг гомологичен и право-
му, и живому, и людям . Как и Нидем, Холи выдвигает несколько принципов
упорядочивания символов: оппозиция, гомология и аналогия, - но не счита-
ет их операциями мышления, так как, по его мнению, формальный анализ
классификаций не в состоянии обеспечить психологическую достоверность.
Наряду с прояснением в ходе анализа отдельных сфер символизма неизбежно
и постулирование тех связей, которые сомнительны даже при допущении,
что существует неосознаваемый уровень символизации .

С иных методических позиций, более приближенных к интеллектуальной
деятельности носителей культуры, изучает классификации И.Оверинг .
Исследовательница заявляет о своем согласии с К.Леви-Стросом в том, что
одна из наиболее определяющих проблем в социальной антропологии - это
понимание того, каким образом представитель другой культуры осуществля-
ет классификацию, однако в поисках "единства человеческого ума (mind)"
не принимает постулата метафоричности культуральных кодов, используемого
французскими антропологами . Столкнувшись с тем, что индейцы пиароа
(Венесуэла) хаотически, без учета генеалогии, используют термины родст-
ва, она стремится отыскать реальные принципы сходства и различия, позво-
ляющие ориентироваться в социальных связях. Для этого обращается к кос-
ыогониям пиароа, и в том числе к их представлениям об отношениях людей
с мифологическими существами. Связи родства в мифологии довольно сложны;
конкретное наименование обретает смысл в сетке, образованной попарными
отношениями между мифологическими существами. Каждое из этих отношений
детерминировано обязательно несколькими факторами из числа следующих:
I) событие в космогонической истории; 2) относительный возраст; 3) род;
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4) размер; 5) ассоциация по совместному проживанию; 6) специфика брачных
связей; V) предикат действия; 8) мир, в котором поселены ,

Только на базе знания всех признаков, присущих конкретным терминам
родства в мифологии, можно понять, каким образом и для чего они исполь-
зуются применительно к живущим ныне людям. Исследовательница с удовлет-
вррением отмечает, что теперь ей не кажется странным, почему пиароа
называют тапира "дедушкой", и для этого не требуется ни допущения о

"мистической" связи людей с тапиром, ни допущения, что пиароа говорят
это метафорически.

И.Оверинг резюмирует свою исследовательскую стратегию следующим обра-
зом: столкнувшись с тем, что информанты настаивают на буквальности неко-
торых весьма странных (peculiar) утвервдений, на истинности их в контекс-
те представлений о мире в целом, следует считать эти утверждения "бук-
вальными метафорами" . Проблема в понимании таких утверждений тогда
сведется, как отмечает исследовательница, только к приобретению доста-
точных знаний о представлениях носителей культуры.

Полагаем, что Оверинг ближе других британских антропологов подошла
собственно к проблематике мышления как процесса упорядочивания, клас-
сифицирования. Однако апелляция к насыщению полевым опытом - это еще
не методика его получения и тем более не алгоритм построения моделей
мышления носителей культуры. Исследовательнице удалось открыть на осно-
ве скрупулезных данных, что в мышлении туземцев термины родства помеще-
ны в пространство логических признаков, заимствованных из мифологии, и
то, что термины в этом пространстве соотнесены попарно. Это открытие
служит хорошей иллюстрацией к описанию Леви-Стросом свойств первобытно-
го мышления, обнаруживаемых в построении тотемических классификаций .

Британские антропологи обычно мало склонны к созданию логических (а
не социологических) моделей первобытной ментальности. Исключение состав-
ляет предложенное африканистом Р.Хортоном развернутое сопоставление ха-
рактеристик традиционного мышления и современной научной мысли . Автор
отвергает противопоставление этих двух систем мышления по какой-либо из
следующих дихотдмий: интеллектуальное/эмоциональное, рациональное/
мистическое, реалистическое/фантастическое, причинно ориентированное/
ориентированное на сверхъестественное, эмпирическое/неэмпирическое,
абстрактное/конкретное, аналитическое/неаналитическое. Ключевое разли-
чие, по мнению исследователя, определяется разными социально-культурны-
ми условиями функционирования теоретического знания: традиционные об-
щества - "закрытые", в них нет развитого осознания альтернатив к сущест-
вующей совокупности теоретических положений, в то время как в обществах
с развитой наукой, "открытых", такое осознание имеется . Хортон на ба-
зе осмысления теоретических результатов различных антропологов, а также
исходя из собственных полевых данных, формулирует II признаков, по ко-
торым наиболее выпукло выступают различия традиционного и научного мыш-
ления. Среди них магический/ не магический аттитюд к словам; привязка
идей к обстоятельствам/привязка идей к идеям; смешанные/раздельные моти-
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вы; гадание/диагносцирование и др. Несмотря на эклектизм в подборе этих
признаков, на что указывает и сам автор, их разнородность, предлагается
считать их единым синдромом, обусловленным тем, что в "закрытых" общест-
вах неизбежно функционируют и "закрытые системы категорий" (closed predi-
cament)'*'''.

Получается, что единственная здесь сущностная черта специфики перво-
бытного мышления - закрытость системы категорий - напрямую следует из
социологической специфики традиционных культур. Позднее Хортон отказался
от выведения специфических характеристик первобытного (традиционного
африканского) мышления из "закрытости" общества . Исследователь, стре-
мясь учесть историческую преемственность различных систем мышления, об-
ращается к существенно сходным чертам функционирования знания в общест-
ве. Обеим системам мышления присуща двухуровневость: повседневное (com-
mon sense, every day) мышление дополняется теоретическим, иначе говоря,
"первичная теория" - "вторичной теорией" .

Первичная теория, как полагает Хортон, в различных системах характе-
ризуется единством общих оснований: единством набора пространственно-
временных дихотомий (левое/правое, верх/низ и пр.), а также наличием
различий между человеческими существами и прочими объектами и среди че-
ловеческих существ - между собой и другими. Вторичная теория рассматри-
вает не непосредственно данные человеку-наблюдателю явления, но и их
скрытые причины, идет ли речь о действиях богов либо движении молекул.
И в традиционном, и в современном мышлении вторичная теория использует
первичную в качестве источника, а в идеях причинности делается акцент
на механистическое (puah-pulli или контактное действие . Суть контраста
между двумя системами мышления в целом в следующем: I) первая ориентиру-
ется на традиционалистский, неизменяемый характер знания, вторая - на
его поступательный характер; 2) первая допускает только консенсуальное
функционирование знания и такую же естественно-согласительную связь
между вторичной и первичной теориями; вторая система мышления поддержи-
вает "состязательную" ситуацию, вырабатывает вторичную теорию в услови-

48ях альтернативности .
Хортон полагает, что ему удалось очертить программу кросс-культурно-

го изучения мышления. Однако, как нам представляется, это только первый
подход к построению такой программы, эвристическая ценность которого
состоит в том, что две системы мышления рассматриваются в единстве об-
щего и особенного и также указана общая психологически достоверная ха-
рактеристика мышления как социального явления - его двухуровневость в
описании, объяснении мира. При этом «однако, двухуровневость мышления
раскрыта исследователем исключительно в социологическом ключе, в свете
социологии знания. Специфика социально-культурных явлений первобытного
социума, воспроизводящих специфику мышления людей, совершенно не учиты-
вается: словом, и данный исследователь соотносит свойства мышления о
обществом в целом.
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Завершая обзор работ британских антропологов по проблематике перво-
бытного мышления, отметим, что и в построении теоретической модели, как
и в изучении символических классификаций ивд экстатических религий*
еоциологическии детерминизм превалирует над попыткой раскрыть логичес-
кую специфику. Методика, адекватная для изучения характеристик мышления,
ими не предложена. Их заслуга - в демонстрации рациональности различных
форм первобытной ментальности, функционирующих в традиционном обществе
в качестве некоего идиоматического языка социальных институтов.

Структуралистские методики, развитые К.Леви-Стросом и его последова-
телями применительно к изучению различных сфер жизни традиционных об-
ществ, позволили понять функционирование социально-культурных явлений
в единстве с их внутренней связностью, внутренней логикой. Эта внутрен-
няя связность - что. нами показано относительно структуралистского изуче-
ния социально-потестарных отношений, символики запрета на инцест и опре-

ло
деленной группы верований - держится на специфических шаблонах, схе-
мах мышления, которые поддаются моделированию. Что же в подходе фран-
цузских антропологов способствует этоыу?

Целостность синхронного рассмотрения социально-культурного явления,
истолкование его многоуровневое™ в семиотическом ключе как означающее/
означаемое составляет первый этап в поиске его внутренней связности:
реконструируется символический язык, на котором данное явление понима-
ется носителями культуры. На втором этапе соотнесение вариантов этого
социально-культурного явления ("замещений", по Леви-Стросу) позволяет
открыть единицы этого "языка", которые также суть единицы мышления.
Поскольку структура - это реконструируемое правило упорядоченности вари-
антов, правило соотнесения общего и отдельного , то на третьем этапе,
при моделировании структуры, обнаруживается та схема мышления, которая
неотъемлемо присуща данному социально-культурному явлению, воспроизво-
дящемуся в культуре .

Итак, в то время как исследовательская процедура британских антропо-
логов вскрывает механизмы социализации, институциализации специфических
форм первобытной ментальности, структуралистская методика оказывается
способной к постижению - посредством моделирования - процесса постоянно-
го воссоздания этих форм в культуре. Изучение разного типа социально-
культурных явлений традиционных обществ, как это видно из структуралист-
ских работ, приоткрывает в различной степени свойства первобытного мыш-
ления.

Так, изучение К.Леви-Стросом, социальной организации, отражающейся в
пространственном плане поселка , изучение Ж.Пуионом потестарных отноше-
ний, связанных с религиозными и социальными ценностями , или, например,
анализ С.Черкезоф логики ритуала, в котором символически соотносятся
предки, близнецы и король , выделяют скрытые схемы мышления. Всякий раз
обнаруживается, что яа попарно соотносимыми терминами - в плане поселка,
в социально-религиозной иерархии, в последовательности этапов ритуально-
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го действия - существует некая логическая асимметрия самого социально-
культурного явления. Она воссоздается благодаря тому, что, оказывается,
в мышлении носителей культуры постоянно связаны не два, а три значимых
элемента .

Наблюдаемые явления культуры отличаются от мифов и от тех явлений,
семантика которых обусловлена в основном мифологией: они не столько мыс-
лятся, сколько реализуются посредством действий и переживаний носителей
культуры^ . Их изучение позволяет обнаружить схему мышления, обеспечива-
ющую для того или иного явления "действенность" ("efflcacite" -
С. Черкезоф) всей совокупности связанных с ним символов. Изучение мифоло-
гии позволяет (что мы покажем нижа) обнаружить процессуальный аспект
мышления, выделить его единицы и специфические операции. Промежуточное
положение занимают классификации .

Теоретическое рассмотрение тотемических классификаций позволило Ле-
ви-Стросу описать принципы упорядочивания, характерные для первобытного
мышления, и обнаружить специфические логические формы для хранения и
передачи социального знания.

На основе изучения обширного круга работ по тотемизму Леви-Строс
приходит к выводу о сложном, не-ассоцианистском характере связи между
теми или иными объектами в тотемическом комплексе: "... именно логика
оппозиций и корреляций, исключений и включений, сходств и несовместимос-
тей объясняет законы ассоциации, а не наоборот" . В отличие от научных
туземным классификациям присуще: а) использование экстатического призна-
ка в качестве основания деления; б) несовпадение основания деления с
признаками, приписываемыми классам объектов (например, приписывание в
совершенно различных случаях признаков мужского (женского начала);
в) наложение одна на другую двух шкал наименований объектов различных
сфер . Как же возможно упорядочивание объектов?

Оказывается, что множественность логик сочетается с унификацией. Мно-
жественность проистекает из разнородности тех связей, которые лежат в
основе ассоциации; может учитываться как чувственная, так и умопостигае-
мая связь; как статическая, так и динамическая и т.д. Унификация про-
исходит оттого, что в тотемических классификациях, как и вообще в тоте-
мическом комплексе, определяющий принцип действия, по Леви-Стросу, -
"гомология различий". "Различия" здесь - это как раз те логические осно-
вания, по которым объекты, в представлениях туземцев, попарно связаны
(например, клан Леопарда и клан Козы, поскольку одни пожирают других;
клан Гриба и клан Термитника, поскольку грибы растут на термитниках;
Муравьи и Кобры - по цвету). "Гомология" состоит в том, что при всяком
попарном различении социальных групп (кланов, линиджей) в качестве озна-
чающего используется различение между соответствующими им природными
видами - тотемами.

Структуральная модель унификации тотемических явлений включает в себя
3 компонента: совокупность всех природных видов - тотемов - "порядок
Природы"; совокупность всех групп, входящих в социум, - "порядок Кулыу-
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ры1 1; связующее их звено, "проходящее через ум" , - это как раз совокуп-
ность представлений, верований и обрядов тотемического типа. О последних
автор говорит как о кодах, кыорые "дают возможность трансформировать
сообщения, относящиеся к любому уровню" культуры, социума, отношений че-
ловека с п р и р о д о й , так как благодаря им происходит "обмен сходствами
и различиями между природой и культурой'^ .

Итак, тотемические крды суть логические формы, пригодные для мысли-
тельной операции выявления сходства-различия. Это происходит и через
пищевые запреты, и через соотнесение стратификации социума с потреблени-
ем разных частей тела животного, и посредством того, что при уподоблении
социальной группы тотему непременно имеет место различение его пищевых
и эмблематических частей (мех, зубы, клюв и т.п.).

Природные виды, которые наиболее часто используются в качестве то-
темов - классы животных, растений, - обладают для мышления высокой ин-
струментальной ценностью, благодаря чему возможны и две другие из основ-
ных операций мышления : обобщение-конкретизация и расчленение-соедине-
ние. Так, поскольку вид в качестве оператора делает возможным переходы
от единого к многому и от многого к единому, то это дает возможность
мысленного перехода: индивид-социальная группа (половозрастная группа,
клан, линидж)-племя. При этом в означаемом происходит движение от част-
ного к общему.

Возможна также мысленная детотализация индивида природного тотемного
класса (расчленение) и его мысленная ретотализация (соединение). Тогда,
если племя использует для поименования кланов части тела одного природ-
ного существа, то при детотализации в означаемом происходит движение
от общего к частному, а при ретотализации - от частного к общему. Кроме
того, де- и ретотализация тотема, совершаемые в мышлении, могут осу-
ществляться с помощью "морфологических классификаторов"^ (лапы зверя,
его хвост, зубы и др.), по которым соотносимы между собой индивиды раз-
личных кленов (и других социальных групп), занимающие аналогичную соци-
альную позицию.

Исследователь указывает, что с учетом того, какие именно тотемы упот-
ребимы в данной племени и какие их части значимы, можно построить, единую
для членов данного племени мысленную сетку операций де- и ретотализа-
ции . Эта сетка очерчивает возможности движения первобытного мышления
и представляет собой своеобразный-"тотемический оператор" (Леви-Строс).

Полагаем, что "тотемический оператор" как модель специфической логи-
ческой формы, используемой для фиксации социально значимого содержания,
его абстрагирования и конкретизации, весьма эвристична. Эта модель де-
монстрирует логическую рациональность (а не только "интеллигибельность")
мышления людей традиционных обществ. Кроме того, здесь хорошо видна со-
циально-историческая специфика первобытного мышления: логическая ось об-
щего-частного еще не выделена в качестве самостоятельной формы (понятие)
и воспроизводится неотъемлемо от семиотической оси - природа/культура.
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Достоверность обнаружения характеристик мышления в процессе структура-
листского изучения мифов в значительной мере определяется тем, насколько
достоверна предложенная Леви-Стросом методика. Одним из первых в мире
среди специалистов в области мифологии и фольклора, кто оценил высокие
эфристические возможности методики по выявлению скрытой логики в кор-
пусе мифов, принадлежащих этносам определенной историко-культурной облас-
ти, был Е.М.Мелетинский . Им также было убедительно сказано о плодотвор-
ности "выявления бинарных оппозиций11^ для изучения логики мифов и спе-
цифических свойств мифологического мышления.

Именно в анализе семантики мифов в наибольшей степени обрели друг дру-
га предмет и метод структуралистского исследования. Семантика текста
мифа изучается в неразрывной связи с его логической организацией, а
последняя трактуется как совокупность операций мифологического мышления
ш преобразованию тем, версий и групп мифов.

В отличие от других явлений культуры изучение мифа требует, по струк-
туралистской методике, реконструкции единиц его языка - "мифем" (Леви-
Строс). Поскольку методика постулирует, что мифы существуют в культуре
только в условиях их трансформации , то в ходе анализа, вследствие мно-
гократного применения процедуры моделирования, и семантика, и прагматика
мифем значительно усложняются. Семантика обретает многомерные связи-опос-
редствования. Прагматика оказывается цепочкой тех операций, которые со-
вершаются мифологический мышлением при трансформациях мифов.

Семантика и прагматика мифа взаимообусловлены, язык мифа, реконструи-
руемый в анализе, - это, безусловно, и язык мифологического мышления.
Каковы же процессуальные характеристики мышления, обеспечивающие некое
логическое единообразие при трансформации?

Ни в многотомном исследовании К.Леви-Строса ".'«шфологики", ни в других
его работах, лио'о работах его последователей * нет специального изложе-
ния характеристик мифологического мышления. Хотя об органичности, цент-
ральном месте такой проблематики для анализа мифов говорится уме в самом
начале тома I: "Цель этой книги - показать, как эмпирические категории,
такие, как категории сырого и вареного, свежего и гнилого, влажного и
сухого и т.д., которые точно можно определить только посредством этногра-
фического наблюдения и каждый раз - посредством принятия точки отсче-
та той или иной культуры, могут тем не менее служить концептуальным
инструментарием для выделения абстрактных идей и сочетания их в форме
суждений (propositions)" •

Итак, в качестве отправного "концептуального инструментария" названы
оппозиции, составленные из полярных сенсорных качеств. Фактически иссле-
дователь использует не только оппозиции из сенсорных качеств, но и из
совсем иных. Так, уке при рассмотрении группы мифов о Разорителе гнезд
используется наряду с сырое/вареное и вверх/вниз оппозиции соединение/
разделение, полюса которой не имеют психологического характера сенсорных
качеств. При рассмотрении группы ьифов о происхождении женщин отсчет
идет по двум осям: коммуникация/некоммуникация и умеренный/неумеренный
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характер персонажа , - обе они составлены не из наблюдаемых качеств, а
из контрастных способов действия. Контраст двух качеств, каждое из кото-
рых характеризует один из двух символов мифа (термин, функцию) либо одну
из тем, мифологем, - характерная и более постоянная черта категорий, слу-
жащих инструментом мышления, чем то, какого рода качествами образована
оппозиция.

При объединении мифов в группу, когда действия исследователя по резуль-
татам как бы совпадают с деятельностью мифологического мышления , эти
попарно контрастные качества используются как семантические оси. Система
таких осей, или "система контрастов, наделенных операциональной ценно-
стью1' , определяет контекстуальное значение символов мифа.

Оси контрастов, цементируя семантические связи мифологии, связывают
миф и с аспектами жизнедеятельности общностей - этнографическим кон-
текстом его функционирования, и с процессуальными свойствами мышления.
Вот как об этом пишет французский исследователь: "В конечном счете все
различия, которые обнаруживаются между мифами, зависят от уровней, из
которых мифы изымают оппозиции, пускаемые ими в ход, и тем оригинальным
способом, каким каждый миф устанавливает в качестве своего основания
сеть<...>с тем, чтобы сделать определенные пары совпадающими и обнару-
жить, в определенной перспективе, гомологию, доминирующую над нескольки-
ми оппозициями" .

Прослеживание того, как оперирование бинарными оппозициями связывает
между собой различные этиологические темы либо различные мифологемы,
группы мифов, составляет главный методический ориентир исследователя.
Однако многократно демонстрируя возможности такого оперирования, он ниг-
де не дает им формулировок. Если принять бинарную оппозицию в качестве
единицы мифологического мышления, то, базируясь на обширном материале
"Мифологии", можно, как это нами показано , выделить три таких опера-
ции: I) совмещение бинарных оппозиций; 2) перенос бинарности, или уста-
новление соответствий между более общей и более конкретными оппозициями;
3) введение медиаторов.

Операция совмещения оппозиций способствует семантическому обогащению
терминов и ведет к образованию многоуровневых оппозиций . Операция пере-
носа бинарности представляет собой особый способ достраивания семантики
оппозиции, точнее одного из ее полюсов, в условиях контраста двух мифо-
логем. При этом по одному, а чаще - по нескольким уровням достраиваемой
оппозиции происходит инверсия, которая детерминируется переходом к дру-
гой, противоположной по значению мифологеме.

Наконец, при вводе медиатора в контекст мифа оппозиция, соответствую-
щая "проблеме мифа" (Леви-Строс), получает выражение через оппозицию
в самих свойствах предмета-медиатора. Благодаря этому происходят пере-
формулирование "проблемы мифа" и переход от совокупности биполярных осей
к одной оси либо одной порядковой шкале (триаде).

Для оценки операционного состава мифологического мышления в целом мы
воспользовались теми критериями, которые сформулированы Ж.Пиаже для по-
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нятийной мысли . можно сделать вывод, что применение всей совокупности
этих процессуально специфичных операций делает возможным те характеристи-
ки результативности, которые присущи мышлению в понятиях. Это справедли-
во только в той мере, в какой бинарные оппозиции и совершаемые над ними
операции сохраняют связь и с контекстом мифов, и с этнографическим кон-
текстом тех общностей, в которых функционируют мифы.

Если не упускать из виду эту черту контекстуальности - можно сказать:
меру синкретичности мифологического мышления, - то стабильность, инвари-
антность способов оперирования бинарными оппозициями подтверждается и
на другом материале. Это убедительно обнаруживается в исследовании Леви-
Строса семантики масок североамериканских и н д е й ц е в .

Специфика применения структурной методики к этому материалу состоит в
том, что различные уровни такого социально-культурного явления, как мас-
ка, пластические характеристики, социально-религиозные характеристики,
мифологические характеристики, анализируются относительно автономно.
Только после установления логической связности по отдельным уровням со-
относятся в целом различные типы масок. В центре рассмотрения преимущест-
венно два типа масок: swalhw6,маска индейцев сэлиш, и dzonokwa, маска ква-
киютлей. Выявляется, что по нескольким пластическим характеристикам эти
маски противоположны: преобладание в .оформлении маски белого/черного цве-
та; в оформлении использованы перья/шерсть, волос; глаза - в форме высту-
пающих цилиндров/расположены во впадинах; рот широко раскрыт/вытянут,
как при звуке у8 .

Уже сам факт выявления таких синдромов полярных характеристик в плас-
тике симптоматичен: подтверждается достоверность предполонения, что би-
нарные оппозиции могут быть единицей в реально-психологическом процессе
мышления носителей культуры. Интересно, что ряд характеристик пластики
маски swaihwe может быть понят только с учетом того, что они противопо-
ложны аналогичным свойствам dzonokwa.

Наряду с явно воспроизводимой здесь операцией совмещения оппозиций
имеет место и перенос бинарности, но при соотнесении каждой из этих двух
масок с третьей маской островных квакиютлей хябхвб, которая им противо-
положна по общей семантической функции. Роль медиатора играет медь (ли-
бо медные пластины). Приписываемые свойства - быть химическим солнцем;
по мифологии: входить в состав приданого и быть средоточием богатств;
иметь сходство в изображении, отождествляться с маской swalhwj -позволя-
ют играть эту роль на всех трех уровнях маски. Использование в качестве
медиатора "хтонического солнца" объясняет и наиболее загадочную характе-
ристику пластики гяаза-цилиндры/глаза-впадины тем, что и то, и другое
выражает различную интенсивность зрения, от зоркости и ясновидения до
слепонг .

Позднее С.Черкезоф на базе изучения ритуальной символики у африканских
племен ньямвези°3 удалось показать, как операции, совершаемые над бинар-
ными оппозициями, обусловливают логику ритуальных классификаций. В отли-
чие от леви-стросовского изучения тотемического комплекса и семантики
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масок здесь постоянно сохраняется в качестве системы отсчета социальное
целое. Однако, как стремится показать С.Черкезоф в противоположность бри-
танским антропологам, социум детерминирует мышление не благодаря функци-
ональным отношениям, но благодаря единой иерархии сакральных ценностей.

Источник "холистской перспективы"^ в представлениях ньямвези в том,
что вся ритуальная деятельность связывается у них с предками. Отношение
к предкам и ритуалы, связанные с этим, существуют на двух уровнях:
семейных предков и королевских предков. В ценностной иерархии второй
из них занимает более высокое положение и, кроме того, объемлет первый
уровень, поскольку представляет социум в целом. По представлениям ньямве-
зи, каждый митель королевства - ребенок королевских предков, ребенок
короля; в свою очередь, король занимает центральное положение в мировоз-
зрении и в системе ритуальной символики.

Автор прослеживает, какова символическая действенность таких оппози-
ций, как черное/белое, правое/левое, мужское/женское и других, при пе-
реходе от одного уровня ритуальной деятельности к другому, его объемлю-
щему (englobantX Полемизируя с Ни демон, который впервые попытался всю
систему символов в данной культуре представлять в качестве двух верти-
кальных колонн, составленных из взаимно аналогичных бинарных оппозиций,
французский исследователь называет свой метод "иерархическим анализом".
Сперва он акцентирует внимание на асимметрии, присущей всем без исклю-
чения бинарным оппозициям (что проявляется либо на одном, либо на обоих
уровнях ритуальной деятельности), а затем прослеживает, как может про-
исходить снятие асимметрии - при использовании данной пары символов
на более высоком, объемлющем уровне.

Так, например, черный цвет, связываемый с тучами, символизирует сезон
дождей, а белый - квет выжженной солнцем земли - сухой сезон; большие
жертвоприношения, обращенные к королевским предкам, обеспечивают вновь
обретаемый период мира с предками и смену времен года. На более низком,
семейно-ритуальном уровне белый цвет, ассоциируемый с белым сорго и гар-
монией, противопоставляется черному как цвету вредоносного колдовства.
Итак, асимметричная оппозиция черное/белое при переходе от одного уровня
к другому (переход совершается в мышлении носителей культуры) инвертиру-
ется. Кроме того, возможно и преодоление асимметрии при смене иерархи-
ческого уровня: в отличие от семейного предка, изображаемого белой зме-
ей, королевский изображается черно-белой; во всех королевских жертвопри-
ношениях, кроме связанных со сменой сезонов, используются двуцветные жи-
вотные, т.е. соединение белого и черного .

Рассмотрев все основные типы ритуалов, С.Черкезоф демонстрирует, что
при переходе от одного иерархического уровня к другому непременно осуще-
ществляется одна из двух операций - "инверсия" либо "тотализация". Пер-
вая из них близка к обнаруженной в леви-стросовском анализе мифов опера-
ции переноса бинарности (чреватой инверсиями в семантике), но отличается
от нее асимметрией внутри оппозиционной пары: а> в - а < в. Операцию то-
тализации, благодаря которой символика переводится на уровень объемлще-

114



го и асимметрия преодолевается, автор выражает в языке булевой алгебры:
а или в, а и в .

Для завершения модели иерархически ориентированного способа мышления
и чтобы подчеркнуть своеобразие этой модели, вводится категория "иерар-
хической оппозиции". Она артикулируется, как отмечает автор, двумя упо-
мянутыми операциями. В отличие от бинарной оппозиции иерархическая оп-
позиция не одноуровневая, но пролегает на двух уровнях ритуальной дея-
тельности, соотносимых как объемлющий/объемлемый (englobant/englobe)8^.

Анализ, проведенный С.Черкезоф, интересен методологически тем, что
структурно-семиотическое рассмотрение ритуальных классификаций как бы
вписано в рамки, обусловленные местом этих классификаций в целостной
системе мировоззрения. Продемонстрировано, что посредством стандартного
набора операций мышления происходит действенное использование асиммет-
ричных бинарных) оппозиций в духовной жизни традиционного общества.

В отличие от социологического подхода британских антропологов, при
котором первобытная ментальность осмысляется извне, структурно-семиоти-
ческое рассмотрение явлений традиционных обществ обнаруживает рациональ-
ность самих логических форм вплоть до процессуальных свойств мышления.
Речь, однако, не идет ни о вживании, ни об интуитивном подборе значений.
Понимание - только на основе и в результате моделирования, при этом с
широким привлечением на всех этапах построения модели круга представле-
ний самих носителей культуры.

Структурно-семиотическое моделирование, как нам представляется, не
только продемонстрировало свою эвристичность для обнаружения внутренней
логики социально-культурных явлений первобытности. Как видно из работ
К.Леви-Строса и некоторых его последователей, свойства первобытного мыш-
ления строятся исключительно на соотнесении единиц мышления - бинарных
оппозиций - и операций, совершаемых над ними. Последнее вполне согласу-
ется с научно-психологической оценкой меры рациональности: "мера общнос-
ти (единиц мышления. - А.О.) определяет всю совокупность возможных опе-
раций мысли"8 . Иначе говоря, данный метод может давать психологически
достоверные результаты в изучении мышления.

Следует подчеркнуть и существенные сходства в трактовке проблематики
мышления у представителей обеих школ. И британские, и французские антро-
пологи избегают постановки вопроса об исторических типах мышления, а со-
циально-историческая детерминация, имеющаяся в их исследованиях, проис-
текает из того, что полевой материал по культуре традиционных обществ
рассматривается ими через призму социальных институтов, специфичных для
первобытности. Социальные антропологи обеих школ акцентируют внимание
на том, что межкулыурный диалог и вообще понимание единства человеческих
культур возможны в первую очередь на базе признаваемого единства челове-
ческого мышления.
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В.Р.КаОо

ПРОБЛлмЫ iliiPbOBUTHOk РЕЛиГИИ Ь ООЪ^чШНОй ЗАПДдНОЕЬРОПШЙКОЬ
ьтнологш

У истоков современной европейской этнологии стояли различные научные
направления. Одни из них сохраняют свое значение и сегодня, хотя и пред-
стают в новом облике, другие все более уходят или уже ушли в прошлое.
Так, эволюционизм, который доминировал в европейской этнографии во второй
половине прошлого века, возродился в наше время в неоэволюционизме, но
главным образом в С Ш А . Теория прамонотеизыа, связанная с теорией культур-
ных кругов и идеями венской исторической школы (прежде всего в лице
В.Шмидта и Б.Копперса), не пользуется более влиянием даже в своей бывшей
цитадели - Вене.

Критически оценить прамонотеистическую теорию попытался в 1950-е го-
ды Раффаэле Петтацони. лак известно, сторонники теории прамонотеизма
полагали, что древнейшей религией человечества была вера в единого бога
и что эта вера все еще сохраняется (или сохранялась недавно) у некоторых
культурно отсталых народив. Согласно этой концепции, в основе религии
находится откровение бога первобытному человечеству. Р.Петтацони отде-
ляет монотеизм как веру в единого бога от гипотетического прамонотеизма
и стремится показать, в каких исторических условиях возникает первый.
Становление подлинного монотеизма, когда среди многих богов выделяется
один как "первый среди равных", происходит, по его мнению, первоначально
у так называемых пастушеских народов, которым свойственны развитые пред-
ставления о небе и грозных атмосферных явлениях. Представления о высших
существах, действительно имеющие почти универсальное распространение в
религиях охотников и собирателей, коренятся, по мнению Р.Петтацони в
"экзистенциальной ситуации" - в условиях человеческого существования, в
изначально свойственном человечеству состоянии тревоги. Исторически эти
представления принимают различные культурно обусловленные формы - Хозяи-
на зверей, Штерн-земли, Небесного отца . Неверно, однако, считать, что
монотеизм развивается эволюционным путем из этих первобытных форм, ут-
верждает Перецени. Проблема возникновения монотеизма не может быть реше-
на ни теологически, ни спекулятивно, но лишь чисто исторически^.
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Кризис прамонотеистической теории привел к поиску новых концепций,
более отвечавших фактам. Одной из них стала теория праоткровения, утвер-
ждающая, что первоначальная религиозная вера, результат откровения, име-
ла диффузный характер и не обязательно была ориентирована на единого бо-
га. Другой была пратеистическая теория, согласно которой религиозная
вера, устремленность к божественному - изначальное свойство человечества,
составляющее в его коллективном сознании наиболее глубокий и сокровенный
слой о Теория эта возникла под влияние!, идей К.Юнга.

Проблемы прамонотеизма и праоткровения рассматриваются на эмпирическом
уровне на основе изучения традиционных обществ и в трудах некоторых
современных британских этнологов. Так, Э.Эванс-Притчард выделяет в сис-
теме мировоззрения африканских нувров, скотоводов и пастухов понятие
квот как ключевую концепцию. Квот выступает то как бог, то как великий
дух, создатель мира и этических норм. Помимо него в религии нуэров широ-
ко представлены многочисленные духи неба и земли. Последние имеют тоте-
мическии характер, связывая естественные явления о социальными общностя-
ми и отдельными людьми. Поэтому религия нуэров, если рассматривать ее в
равных аспектах, предстает то монотеистической, то политеистической или
даже тотешческой. Таким образом, представления о высшем существе высту-
пают лишь гранью сложного религиозного комплекса, они включены в систему
тотемических и иных верований, а это характерно и для многих других на-
родов, стоящих на разных уровнях развития.

У динка, соседей нуэров, такое же значение, как квот, и к е е т понятие
нхиалик,, Оно выражает те же идеи. Помимо высшего существа нхиалик, в ре-
лигии динка имеется целый мир духов, причем духи нижнего мира отождеств-
ляются с отдельными социальными общностями. В целом структура религии
динка имеет такой же характер, как и у нуэров . И это наблюдается повсю-

ду.
Одним из наиболее влиятельных направлений в религиеведении XIX-XX вв.

стала социология религии, нашедшая свое ярчайшее выражение в трудах
Э.Дюркгейма, ы.Uocca и других представителей французской социологической
школы. Одним из главных ее достижений является выдвинутое ими понятие
коллективных представлений. Последние принципиально отличаются от инди-
видуальных представлений, которыми главный образом оперировали эволюцио-
нисты прошлого века, они заимствованы не из личного опыта, а из окружаю-
щей человека социальной среды. Подобно тому, как общество не сводимо к
сумме отдельных индивидов и является некоей высшей целостностью, так и
коллективное сознание не сводимо к сумме индивидуальных сознаний и обра-
зует некую высшую, качественно иную реальность. Понятие коллективного,
или общественного сознания революционизировало науку. Мы знаем теперь,
что без изучения общественного сознания как качественно особого феномена
невозможно понимание религии в ее становлении и развитии, ее места и
значения в жизни общества.

По убеждению цредставителей социологической школы и современных соци-
ологов религии, она выполняет необходимую социальную функцию, чем и
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обусловлена ее устойчивость. Религия - это система идей, посредством ко-
торых люди пытаются осмыслить собственное общество кан нечто большее,
чем они сами. Религия, даже самая примитивная, является символическим
выражением социальной реальности. Религиозное мышление "антропоцентрич-
но", по словам Дж.Скорупски | следуя логике социологов религии, правиль-
нее было бы сказать: оно социоцентрично.

Наряду с Э.Дюркгеймом, основателем социологии религии как одного из
ведущих направлений современного религиеведения был Макс Вебер, главным
предметом исследований которого стало взаимодействие религии и социаль-
но-экономической структуры. Среди его основных религиеведческих концеп-
ций было понятие харизмы (благодати) и харизматического религиозного ли-
дерства, проясняющего многие особенности процесса социального расчлене-
ния в первобытном обществе. Иоахим Вах, современный социолог религии,
обращает внимание и на другую сторону поставленной й.Вебером проблемы -
на воздействие, какое оказывают на религию социальное расслоение, раз-
личия в социальных статусах, общественное разделение трудаь. Он отмечает,
что разделение труда отражается на религии даже в первобытных обществах,
и эта тенденция ведет в дальнейшем к возникновению особых, профессио-
нально-кастовых религий.

Майкл Хилл стремится преодолеть односторонность социологического детер-
минизма, свойственного многим построениям представителей этого направле-
ния. Он отвергает крайности, согласно которым религия либо целиком вы-
водится из экономических и социальных условий, либо рисуется автономной,
саморазвивающейся областью человеческого опыта. Следует сказать, одна-
ко, что односторонность социологического детерминизма стремился прео-
долеть уже М.Вебер, показавший взаимозависимость религиозной идеологии
и социально-экономической структуры, диалектически сложное взаимодей-
ствие духовного и материального в развитии общества. По мнению М.Хил-
ла, религия проводит различие между реальным миром и постулируемым неви-
димым миром, обладающим в глазах верующего той же степенью реальности.
Этот невидимый мир исключительно важен для существования и понимания
осязаемого материального мира, оба они - взаимовлияющие части неделимо-
го космоса .

Психология религии, заложенная трудами В.Вундта, У.Джеймса, Дж.Леуба,
также стала к нашему времени одной из наиболее развитых отраслей рели-
гиеведения.

Зигмунд Фрейд и основанное им психоаналитическое направление перенес-
ло проблематику первобытной религии в область явлений, связанных с под-
сознательной сферой человеческой психики, фрейдизм оказал большое влия-
ние на последующее развитие религиеведения. Выдающимся современником
Фрейда, испытавшим воздействие его идей, но пошедшим собственным путе^,
был психолог и философ культуры Карл Густав Юнг. Большое место в его
построениях занимает концепция коллективного бессознательного как суб-
страта коллективной психической жизни. Если для Фрейда бессознатель-
ное - часть личности, все вытесненное из индивидуального сознания, Юнг
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допускал, что в психическом развитии человека существенное место принад-
лежит и коллективному бессознательному. Под последним Юнг понимал психо-
логически оформленный общечеловеческий опыт, интегрированный личностью
наряду с индивидуальным бессознательным, отражающим опыт индивида. Кол-
лективное бессознательное порождает определенные идеи, составляющие ос-
нову всех представлений человека. Юнг называет их архетипами. Архетип -
древнейшие универсальные, общечеловеческие идеи и представления, отража-
ющие общечеловеческий опыт в символической форме - в мифах, в религиоз-
ном и художественном творчестве. Концепция коллективного бессознательно-
го позволила Юнгу преодолеть порог, стоявший на пути построений Фрейда,
перейти от индивидуального психического опыта к коллективному и объяс-
нить становление и ранние формы религии, не обращаясь к опыту личности.
Иными словами, Юнг, перенося центр тяжести на изучение коллективного
психического опыта, совершил в психологии религии тот же решительный шаг,
который в социологии религии совершил Дюркгейм, перенесший центр тяжес-
ти на изучение религии как социального феномена.

Для Юнга религиозная история человечества - история возникновения,
а затем интерпретации архетипов коллективного бессознательного . Чтобы
обосновать свою идею о господстве коллективного бессознательного в пер-
вобытности, Юнг утверждает - и в этом он глубоко заблуждается, - что
первобытные люди не мыслят сознательно, скорее "нечто мыслит в них".
Отказывая первобытным людям в способности к сознательному мышлению, Юнг
не только противоречит фактам, это трудно совместить с его же положением
о формировании религиозно-мифологических представлений в процессе осоз-
нанной интерпретации архетипов.

Идеи Юнга оказали заметное воздействие на многих исследователей пер-
вобытной религии и мифологии, например, на Мирча Элиаде (который послед-
ние десятилетия своей жизни работал в США) и Джозефа Кэмпбелла, автора
трудов по сравнительной мифологии , 0 первобытной религии и мифологии
как выражении бессознательного, об архетипе Великой матери, одном из ве-
дущих образов многих первобытных культур, писал Эрих Н о й м а н * .

Из школы аорфологии культуры, основанной Лео Фробениусом, вышел
Адольф йенсен, посвятивший свои главные труды первобытной мифологии и
религии11. Вслед за Фробениусом он исходил из идеи, согласно которой ре-
лигиозно-мистические обряды и верования возникли в глубокой древности
из некоего первичного творческого акта, 'и их первоначальный смысл забыт;
он раскрывается только в мифах, в их древнейшем пласте. История любого
мировоззрения или культа проходит, по йенсену, сначала творческую фазу,
или фазу расцвета, а затем, когда творческие силы иссякают, фазу приме-
нения, приспособления, фазу упадка. Разрабатывая свою концепцию на ма-
териале по этнографии первобытных охотников и ранних земледельцев, Иен-
сен открыл особую категорию божеств - дема, как именуют их папуасы маринд-
аним. Согласно мифам, из дема, некогда принесенных в жертву, возник
мир, их смерть положила начало всему живому. "Созидающая смерть божест-
ва", - называет это йенсен. Обряды, воспроизводящие убийство дема, на-
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правлены на возрождение жизни. Рождение и смерть доминируют в охотничьем
хозяйстве и воображении архаического человека и потому являются главны-
ми темами его религиозно-культовой деятельности. Происхождение шаманиз-
ма вследствие его "психофизического дуализма" Яенсен связывает с перво-
бытными охотниками; для земледельцев, по его мнению, характерно монисти-
ческое представление о единстве души и тела, иенсен полагал, что перво-
бытный человек не в меньшей мере, чем цивилизованный, способен на глубо-
кое постижение мира, но он делает это интуитивно, поэтически. Первобыт-
ные люди по-своему сформулировали идею преобразования мира чуждого и
неоформленного в мир упорядоченный, пригодный для человека, и сделали
это задолго до возникновения современной науки.

Отвергая представления об интеллектуальной неполноценности первобыт-
ных охотников и земледельцев, иенсен в то же время полагает, что мифы
появились в результате озарения, творческого акта, независимо от логи-
ческого процесса и рациональных размышлений. В них выразилось стремле-
ние человечества к интуитивному познанию божественной природы мира,
свободному от каких-либо практических целей. Магия, по йенсену, относит-
ся к религиозному мировоззрению, как прикладная физика - к теоретичес-
кой.

В концепции Йенсена обнаруживается новое для европейской этнологии
явление - разрыв с распространенными представлениями о первобытном мыш-
лении. Характерными трудами нового направления стали сочинения Пласида
Темпельса, бельгийского миссионера в Конго* , Марселя Гриоля, француз-
ского этнографа, посвятившего многие годы изучению догонов Западной
Африки* , и Вильгельма Дюпре* .

По словам М.Гриоля, старейшины и жрецы догонов открыли ему эзотери-
ческую систему их представлений о мире, которая в изложении исследова-
теля оказалась настолько сложной и изощренной религиозно-философской1 сис-
темой, что невольно возникает вопрос: не является ли она в какой-то мере
плодом творчества самого автора? Во всяком случае книги Гриоля и его
предшественника Темпельса стали вехами в переориентации европейской нау-
ки, в ее новом подходе к духовной культуре дописьменных обществ как це-
лостной совокупности знаний и верований, как первобытной космологии.

Конечно, культуры, рассматриваемые в этих книгах, принадлежат общест-
вам сравнительно развитым, поэтому нас не должен удивлять уровень мышле-
ния, отраженный в их космологических системах. И он становится еще менее
неожиданным, когда мы раскрываем книгу В.Дюпре, посвященную религиозно-
мифологическим представлениям первобытных охотников и собирателей. Дюпре
опирается на разнообразные этнографические источники; особенно подробно
рассматриваются верования африканских пигмеев и эскимосов. Термин э т -
н о ф и л о с о ф и я , которым Дюпре обозначает предмет своего ис-
следования, уже сам по себе характеризует его цели, а вме-
сте с тем и все то новое направление, которое стремится во-
зможно глубже проникнуть в мышление дописьменных обществ, в
их представления о мире, оценить их как системы без скидок на
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пресловутую "примитивность". В то же время указанный термин характеризует
методологию самого исследователя, его философский подход к изучаемым яв-
лениям. Это, по существу, опыт философии первобытной религии. Автор ста-
вит своей задачей проследить становление "теогонического сознания" и пер-
вобытной мифологии как его реализации, как единства человека, мира и бо-
га. Человеку приходилось на его пути преодолевать не только всевозможные
трудности экономического и социального порядка, но и чувство страха,
особенно страха смерти. Поэтому люди вынуждены были обращаться не только
к разуму, но и к "метафизической фантазии",которая давала им ощущение уве-
ренности. Религия представляется автору книги кульминацией попытки чело-
вена овладеть жизнью, она порождена его борьбой за существование. Религия
может быть конструктивной или деструктивной - это зависит от того, как об-
ращаются с нею. В столкновении с другими этносами и культурами она стано-
вится главным средством этнического и культурного самоо.тождествления -
ведь человек живет в мире символов. Религия и мифологическое мышление
тесно связаны.

Происхождению такого универсального явления первобытной религии, как
табу, посвящено исследование Франца Штейнера . Критически рассмотрев ис-
торию понятия, Штейнер приходит к довольно тривиальному и самоочевидному
выводу, что представление о табу появляется в ситуациях, в которых пове-
дение людей сопровождается ощущением грозящей им опасности. Более ориги-
нально у Штейнера расчленение проблемы на два самостоятельных круга явле-
ний - концептуализацию нарушений запретов (не здесь ли воаникает концеп-
ция греховности?) и локализацию самого источника опасности. В свою очередь
Мэри Дуглас показывает, что представления о чистоте и правила, ее охраняю-
щие, пронизывают все религии, и пренебрежение этими правилами везде кара-
ется. Дуглас избегает слова ."табу" и предпочитает говорить о правилах,
охраняющих чистоту, но, по существу, речь идет о той же универсальной сис-
теме понятий. Ь социальных системах, сравнительно стратифицированных,
имеются признанные обществом люди, карающие нарушителей социальных норм,
в обществах, менее развитых, источником стихийной опасности является кол-
дун16.

Г.Хеннигсен, обозревая религиозные явления в ином аспекте, но с той же
прагматической точки зрения, делит их на три группы. Это, во-первых, фата-
листическая интерпретация действительности, когда возвышающийся над чело-
веком детерминант (рок, фатум, бог) рассматривается как недоступный како-
му-либо воздействию'; во-вторых, это теистическая интерпретация, согласно
которой жизнь человека также зависит от внешних детерминантов, с которы-
ми, однако, имеется "обратная связь" (молитвы, жертвоприношения); и нако-
нец, это магическая интерпретация, когда человек сам пытается воздейство-
вать на свою собственную судьбу и на судьбу других людей .

Я. ван Бааль предлагает интересную социально-психологическую теорию
первобытной религии. Человек, говорит он, одарен уникальной способностью
наблюдать не только окружающий его мир, но и самого себя. Человек в одно и
то же время субъект и объект, чужой в этом мире и часть его. Религия, счи-
тает Я. ван Бааль, отвечает извечной потребности человека найти партнера,
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сотрудника, друга как в иных человеческих существах, так и в силах, управ-
ляющих вселенной. Религия - путь к установлению именно таких отношений с
миром. Человек может быть счастлив только, если он чувствует себя в мире,
"как дома". Одним из важнейших способов утверждения такого мироощущения
было установление социальных связей, взаимопомощи. На этом основывалась
вся жизнь первобытных обыин, их хозяйственная деятельность, отношения между
мужчинами и женщинами. По этой модели, на началах взаимопомощи складыва-
лись и отношения со сверхъестественным мирок. Люди участвовали в деятель-
ности сверхъестественных существ или пытались установить отношения взаимо-
помощи с ними. В упрочении таких отношений люди стремились преодолеть чув-
ство отчуждения и беспомощности перед лицом равнодушного или враждебного

то

космоса .

Понятие сверхъестественного обсуждается в статье Оке Хюльткранца^.
Понятие это в приложении к первобытной религии нередко отвергается на том
основании, что первобытное сознание не признает дихотомии естественного и
сверхъестественного.Хюльткранц стремится показать, что сверхъестественное -
ключевое понятие религии, оно должно входить в ее научное определение.
По его словам, религиозный человек живет в двух мирах, для него одина-
ково реальных и сосуществующих в пространстве, но различных по своей
сущности, - в мире повседневного существования и объективной причиннос-
ти и в таинственном мире веры и чуда. По существу, это возврат к дюрк-
геймовскому пониманию религиозного сознания, дли которого мир расколот
на сферы обыденного и священного. Свое понимание первобытного религиоз-
ного сознания Хюльткранц подкрепляет фактами из этнографии индейцев
Северной Америки, которые свидетельствуют о свойственной им дихотомии
естественного и сверхъестественного в религиозном символизме и в языках.
Это говорит о том, что первобытное сознание ясно различает между повсе-
дневным миром и всем тем, что мы называем сверхъестественным или священ-
ным. В-первобытном обществе религия, действительно, пронизывала собою
другие области культуры и вообще всю повседневную жизнь, но тем не ме-
нее, пишет Хпльткранц.в нем существует еще и "вертикальное членение" на
естественное и сверхъестественное. Религия, согласно его определению,
это вера в существование сверхъестественного мира; понятие сверхъестест-
венного - одно из центральных понятий первобытной религии.

Большое место в современной западной этнографии принадлежит изучению
ритуала как одного из древнейших компонентов религии, исследование его
соотношения с мифологией, с социальной организацией. В европейской, в
первую очередь в английской, социальной антропологии эта проблема имеет
глубокие корни, она восходит к Робертсону-Смиту и рассматривается в ра-
ботах основателей функционализма - А.Р.Радклифф-Брауна и Б.К.Малиновско-
го - и их последователей. Дж.Мидлтон очерчивает главные направления
в изучении ритуала . Одно из них стремится показать, что религиозные
верования и обряды образуют единую систему, связанную, в свою очередь,
с социальной организацией * Другое направление рассматривает эту связь
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как центральную проблему. Оно развивает положение Радклифф^Брауна,
согласно которому главная функция ритуала и мифа - объединение социаль-
ных групп, укрепление их солидарности22.

Английский этнограф Раймонд ферс, развивая структурно-функциональный
подход к первобытной религии, демонстрирует многообразные Связи ритуала
с общественной жизнью. Ритуал выступает в его работах как символический
способ социальной коммуникации2 . Представителям этого направления в це-
лом свойственны эмперизм и презентизм, недоверие к историческим рекон-
струкциям. Более поздние работы Э.Эванс-Притчарда и особенно Э . Л и ч а «
отмеченные в общем теми же особенностями, знаменуют собою иное направле-
ние исследований, которое можно охарактеризовать как рационалистское и
структуралистское; так, методология Лича примыкает к классическому струк-
турализму, представленному прежде всего Леви-Стросом. Если фёрс и другие
представители первого направления стремятся прежде всего фиксировать
непосредственно наблюдаемое поведение людей, в том числе ритуальное по-
ведение, то исследователей второго направления больше интересует, что
думают и говорят люди о своем поведении, чем то, что они делают; поэто-
му большое внимание они уделяют мифологии. Первых интересует структура
общества, вторых - структура сознания.

"Введение в социальную антропологию", автором которого является Эд-
мунд Лич, находится в русле идей английского функционализма, представлен-
ного именами Малиновского и фёрса, "структурного функционализма" Радк-
лифф-Брауна и структурализма Леви-Строса. Лич подчеркивает свою принци-
пиальную антиисторическую позицию, свое отрицательное отношение к исто-
рическим реконструкциям, к законам исторического развития . Социальную
антропологию Лич характеризует как своего рода микросоциологию, а одну
из главных ее задач видит в изучении поведения людей как участников
социальной драмы. Первобытную религию он понимает как "систему космологи-
ческих верований". По его словам, говоря о первобытной религии следует
избегать слова "религия" и пользоваться термином "космология" (так как
религия в обычном словоупотреблении связана с такими явлениями, как цер-
ковь и институт профессиональных служителей культа). Понятие "магия", по
мнению Лича, "вообще не имеет смысла". Как на одну из главных черт, ха-
рактеризующих примитивные общества, Лич указывает на их "мифопоэтич-
ность". Космологии - творения человеческого воображения и строятся на
основе реального жизненного опыта своих создателей. Их мифо-космологи-
ческие представления о мире и обществе периодически воплощаются в риту-
алах. Одна из наиболее существенных особенностей этих представлений сос-
тоит в том, что люди считают себя находящимися в родстве не только друг
с другом, но и со свверхъестествешшми существами2 .

Люси Мэр во "Введении в социальную антропологию" отмечает нормативное
содержание религиозных верований: они говорят о том, что именно и почему
людям следует делать. Вместе с тем религиозное мышление всегда было сос-
редоточено на великой тайне - природе Вселенной и месте человека в ней,
и так продолжалось до тех пор, пока люди не начали проникать в эту тай-
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Я7ну с помощью науки, что произошло лишь в недавнее время . Особенно
большое внимание уделяет Л.Мэр взаимодействию религии и общества, соци-
альным функциям религии, что характерно для всего современного западного
этнографического религиеведения.

Джон Битти, автор еще одного британского "Введения в социальную ант-
ропологию" , предупреждает об опасности, грозящей тем, кто рассматрива-
ет мировоззрение и ценностные ориентации представителей других культур
с позиции своей собственной культуры; особенно это относится к западной
культуре, научно ориентированной. Так, расчленение Вселенной на две
взаимоисключающие сферы - естественного и сверхъестественного - не свой-
ственно большинству не-западных систем мышления. Для африканского или
меланезийского "вызывателя дождя" его занятие столь же естественно, как
для крестьянина сбор урожая. Тем не менее различие между обрядовой и
необрядовой сферами деятельности все же существует, но оно лежит в иной
плоскости: обряд не просто преследует достижение определенного результа-
та, он еще что-то выражает, он экспрессивен и символичен. Обряды почти
всегда сопровождаются верованиями, а верования содержат в себе попытку
разрешения самых неразрешимых жизненных проблем. Чем ниже уровень техно-
логического развития общества, тем большее значение приобретает экспрес-
сивное, символическое, ритуальное поведение, утверждает Битти. И в этом,
по-видимому, заложен ответ на вопрос о причинах возникновения последне-
го.

|.1агия - не суррогат науки, как полагал фрэзер, это - символическая ак-
тивность, к которой люди прибегают в ситуациях действительной и*.и потен-
циальной опасности или несчастья. Это утверждение заставляет вспомнить
Малиновского и Радклифф-Брауна: магическая обрядность, по словам Ьитти,
не только призвана устранять опасность, она нередко сама порождает ее.
Выполнение ритуала может иметь важные социальные последствия: еще Рад-
клифф-Браун писал о том, что одна из первостепенных общественных функций
ритуала - укрепление солидарности членов общества, а тем самым и упроче-
ние всей социальной системы. Битти разграничивает магию и религию, но
делает это не очень убедительно: магия, по его словам, имеет дело с без-
личными магическими силами, а религия - с богами и духами. Как же, одна-
ко, возникает вера в них? Ответ опять-таки в условиях жизни первобытных,
технологически неразвитых обществ - жизнь здесь изобилует непредсказуе-
мыми, порою страшными событиями, перед которыми люди чувствуют себя бес-
сильными. С одушевленной вселенной им легче иметь дело - посредством
молитв и заклинаний, жертвоприношений и одержимости .

По мнению Р.Хортона, религиозная практика направлена на то, чтобы
заставить пере-онифицированные существа, созданные религиозным воображе-
нием, действовать в интересах людей . Прагматическая тенденция, как ви-
дим, преобладает и здесь.

О К.Леви-Стросе сказано много, а после того, как в нашей стране опуб-
ликована его "Структурная антропология" с содержательными статьями
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on
Вяч.Be.Иванова, Н.А.Бутинова и Е.М.Мелетинского0 ,всесторонне освещаю-
щими идеи этого ученого,повторять сделанное другими нет необходимости.
Ограничимся лишь тем,что непосредственно связано с нашей темой. Отноше-
ние к истории Леви-итрос формулирует в программной, статье "История и эт-
нология" (которую он сделал введением в "Структурную антропологию"). Он
критикует, с одной стороны, эволюционистов и диффузионистов, считая их
методы псевдоисторическими, с другой - функционалистов, возводящих пренеб-
режение к историческим реконструкциям в методологический принцип. Он
стремится показать, что структурализм в его понимании не отрицает исто-
рии, что история и этнология движутся в одном направлении, и противопос-
тавление исторического метода этнографическому иллюзорно. У обеих наук
единый объект - общественная жизнь, но история изучает сознательные про-
явления общественной жизни, а этнология - бессознательные. Бессознатель-
ная деятельность состоит в навязывании формы содержанию, а эта форма в
своей основе одинакова у всех людей, древних и современных, первобытных
и цивилизованных. Конечная цель этнологии - за разнообразием мифов, обы-
чаев, верований обнаружить всеобщую бессознательную структуру. Но струк-
тура дана в становлении, она созидается и разрушается, и обращение к ис-
тории помогает выявить ее. Историзм Леви-Строса носит, однако, противоре-
чивый характер. Следуя устаревшим представлениям об "исторических" и "не-
исторических" народах, он пишет об изучаемых этнологией "обществах без
истории", противопоставляет "горячие" общества классового типа "холодным"
первобытным обществам, якобы застывшим на нуле исторической температуры.
Он идеализирует их в руссоистском духе, хотя, надо признать, эта идеали-
зация во многом оправдана.

Одно из важнейших достижений Леви-Строса - утверждение универсальности
логической структуры человеческого сознания на любой стадии развития об-
щества независимо от того, "холодное" оно или "горячее". Книга Леви-Стро-
са "Первобытный ум" - выдающийся вклад в доказательство единства челове-
ческого сознания; она показывает, что принципиальной разницы между созна-
нием примитивных и развитых обществ не существует. Леви-Строс выступает
здесь против распространенного представления, что первобытные народы буд-
то бы лишены способности к абстрактному мышлению. Напротив, в языках
этих народов имеется немало слов, выражающих абстрактные понятия. Нали-
чие или отсутствие таких слов отражает не степень интеллектуального раз-
вития общества, а направленность его интересов. Жажда объективного позна-
ния свойственна первобытным обществам не меньше, чем цивилизованным.
Классификации явлений окружающего мира, включающие сотни видов, свидетель-
ствуют о том, что этим обществам присуще систематическое и категориальное
мышление, которое не отличается принципиально от научного мышления.
Здесь Леви-Строс развивает идеи Дюркгейма и ыосса, заложенные в их клас-
сическом труде о первобытных классификациях. Классификации, как показы-
вает Леви-Строс, находятся в основе первобытных религиозных систем, с их
помощью люди стремятся упорядочить окружающий мир, овладеть Вселенной.
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При этом, говорит Леви-Строс, глубокое и разностороннее знание окружающе-
го мира не преследует только практические цели, оно прежде всего призва-
но удовлетворить интеллектуальные запросы первобытных людей. Их сознанию
свойственны принципы причинности и детерминизма .

Как наука, так и магия основываются на одних и тех же умственных опе-
рациях, утверждает Леви-Строс. Из этого правильного постулата делается,
однако, спорный и не совсем логичный вывод: вместо того, чтобы противопос-
тавлять магию и науку, правильнее рассматривать их как два параллельных
способа достижения истины . Но ведь магия направлена не на теоретическое
познание, а на достижение конкретных практических результатов. Проблема
магии - и религии вообще - не может быть решена только на уровне мышле-
ния, как пытается решить ее Леви-Строс.

Великие культурные завоевания эпохи каменного века, такие, как земледе-
лие, одомашнивание животных, гончарство и ткачество, основывались, по сло-
вам Леви-Строса, на подлинно научном мышлении. "Неолитический человек был
наследником долгой научной традиции"5 . И это справедливо. Но здесь же
Леви-Строс пытается обосновать равноценность научного и мифологического
мышления. Мнение, что оба типа мышления представляют собой две стадии
или фазы в эволюции познания мира, является глубоким заблуждением, пи-
шет он . За изоморфизмом магии и науки, мифологического и научного мыш-
ления, который стремится обнаружить Леви-Строс, исчезают не только их
природа, их особенности, но и сама возможность их адекватного истолкова-
ния.

Леви-Строс высказывает обоснованную мысль о том, что естественные
условия воспринимаются людьми не пассивно, их восприятие опосредовано
условиями жизни общества. Казалось бы, и восприятие природы в мифе,
на уровне концептуального мышления, опосредовано общественно-историчес-
кими условиями; между тем для Леви-Строса природа выступает лишь сред-
ством для выражения имманентных свойств сознания . Последние как бы
заданы изначально. Такой взгляд на общественное сознание и его формы
нельзя признать историческим.

Леви-Строс противопоставляет магию и религию. Религия - антропоморф-
физация природы, внесение в нее человеческого начала, магия - физиомор-
физация человека. "Религия состоит в гуманизации природных законов, а
магия - в натурализации человеческих действий, т.е. в таком отношении к
определенным человеческим действиям, как если бы они были интегральной
частью физического детерминизма" . В то же время религия и магия как
бы дополняют друг друга, подразумевая одна другую. Не существует рели-
гии без магии, как нет и магии без религии - хотя бы без какого-то приз-
нака ее. Понятие сверхъестественного возможно лишь в обществе, которое
приписывает себе самому сверхъестественные качества и, в свою очередь,
наделяет природу собственной "сверхчеловечностью". Ыысль о том, что в
религии человек проецирует на окружающий мир собственную сущность, не
нова, но, несомненно, заслуживает внимания.
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Изучая и сравнивая мифы и релихиозные верования разных народов,
пытаясь обнаружить некую универсальную первичную структуру человеческого
сознания, Леви-Строс видит в первобытной религии ее модель. Вначале
тесно связанные с ритуалом мифы затем отторгаются от ритуального контек-
ста и начинают жить самостоятельной жизнью, сохраняя тем не менее свою
исходную логическую структуру. Леви-Строс стремится доказачь универсаль-
ность и логическую организованность структуры сознания на всех ступенях
социального развития. Он приходит к обоснованному выводу, к которому при-
шли и многие другие исследователи первобытного сознания: "Логика мифоло-
гического мышления так же неумолима, как логика позитивная и, в сущнос-
ти, ь,ало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве
логических операции, сколько в самой природе явлений, подвергаемых лога-
46CKOMJ анализу... Прогресс произошел не в мышлении, а в там мире, в ко-
тором жило человечество" . По словам Е.М.Мелетинокого, Леви-Строс по-
казывает, что »'ифологическое мышление - "достаточно сильное интеллекту-
альное орудие освгения мира человеком, что оно вполне логично и даже
рационально, хотя и "символично", хотя и конкретно, хотя и доверчиво ис-
ходит из элементарных чувственных свойств, не отделяя их от сущности" ™.

Для Леви-Строса в основном характерен целостный подход к предмету,
единственно возможный при изучении архаического мировоззрения. В своем
фундаментальном труде о мифологии архаических обществ он стремится ин-
терпретировать мифы в конкретном социальном, этнокультурном контексте.
Но этот целостный подход нередко изменяет ему, как, например, в его те-
ории тотемизма, который он рассматривает как один из видов символической
классификации (по преимуществу). Это связано с тем, что Леви-Строс в ко-
нечном счете исходит из структуры сознания, а не из эмпирической реаль-
ности.

Пьер Тейяр де Шарден, палеонтолог и религиозный мыслитель, внесший
большой вклад в решение проблемы происхождения человека, широко известен
как автор обобщающего труда "феномен человека" .. Главный методологичес-
кий принцип Тейяра - идея эволюции. Эволюцию Вселенной - космогенез -
он понимает как усложнение единой субстанции, "ткани универсума", одно-
временно материальной и духовной. Конечной целью и регулятором космоге-
неза является божественный дух, персонифицированный в точке Омега - ду-
ховном центре универсума. Духовная энергия - движущая и направляющая
сила эволюции. Человек - вершина эволюции, "эволюция, осознавшая самое
себя"; история человечества - завершающая эпоха космогенеза. Религия
этически оправдывает, обосновывает эволюцию и, объединившись с наукой,
становится религией действия. Тейяр стремится устранить противоположность
между религией и наукой и рассматривает науку как разновидность религи-
озного отношения к действительности. Перед нами своеобразный, религиоз-
но окрашенный эволюционизм, в системе которого и сама религия предстает
как этап эволюции, этап ноогенеза - "развития духа". Религия, наряду с
другими продуктами человеческого творчества, - закономерное, осознанное
продолжение филогенеза.
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Появление у неандертальцев погребений Тейяр де Шарден не связывает с
религией. По-видимому, религия возникла лишь у человека современного ви-
да, в эпоху позднего палеолита. Духовная культура этого времени обладает
уже всеми признаками, свойственными культурам современных народов Афри-
ки, Америки, Океании. Это уже современный человек в полном смысле слова.
Отныне эволюция человека продолжается главным образом в сфере сознания.
Познавая мир, человек открыл самого себя кап предмет познания. Челове-
чество вступает в эру науки о человеке, когда "познающий человек заме-
тит, наконец, что человек как предмет познания - это ключ ко всей науке
о природе" . Но, сосредоточившись на человеке, наука окажется лицом к
лицу с религией, ибо до сих пор именно религия занималась проблемой че-
ловека, давала ему веру в прогресс и в смысл универсума. Конфликт между
наукой и верой должен разрешится на пути синтеза. "Религия и наука - две
неразрывно связанные стороны, или фазы одного и того ие полного акта
познания, который только один смог бы охватить прошлое и будущее эволю-
ции"41.

Культура, а следовательно, и религия как этап и выражение эволюции -
такова одна из доминант современной науки о человеке. Примером может
служить такое междисциплинарное направление, как социобиология челове-
ка, возникшее на основе эволюционной теории Дарвина и современной био-
логии. Для этого направления характерно перенесение биологических зако-
номерностей на социальные процессы, понимание социальной эволюции как
непосредственного продолжения биологической. Последняя выступает фунда-
ментом социальной и культурной эволюции. Биологические основы социаль-
ности человека, соотношение биологического и социального,-конечно, важ-
ные, большие проблемы, нуждающиеся в изучении, но далеко не со всеми
выводами сторонников этого направления можно согласиться. Так, по мне-
нию Александра Г ал л ус а (на которого идеи социобиологии оказали несом-
ненное воздействие), первобытная религия удовлетворяла потребности об-
щества и индивидуума в безопасности и самосохранении и обладала биоло-
гически приспособительными функциями . Свою теорию происхождения рели-
гии Галлус называет "биофункциональной11. Верно, что на ранних стадиях
развития религия играет адаптивную роль, но этим значение религии и тог-
да не исчерпывалось. А главное, едва ли есть основание сближать адаптив-
ную роль религии с той ролью, которую играют в живом организме биологи-
ческие механизмы.

Концепцию врожденной религиозности человека развивает английский би-
олог Алистер Харди в книге "Биология Бага" . Человек, по его определе-
нию, - "религиозное животное". Чувства, испытываемые человеком по отно-
шению к богу, обусловлены в значительной степени биологически. Это такое
же свойство биологической природы человека, как, например, сексуальность.
Становление человеческой способности верить в бога связывает развитие
религии с биологической эволюцией, лежащей в ее основе. Биологически
обусловленные религиозные чувства Харди сравнивает с врожденными чувст-
вами страха и привязанности, которые ребенок испытывает к родителям. При-
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этой Харди опирается на исследователя детской психологии Ж.Пиаже и ав-
тора книги "Этическое животное" К.Уоддингтона, который стремится обосно-
вать биологическое происхождение этики. Добавим, что идеи биологических
основ этики, альтруизма (который, по мнению социобиологов, играет в эво-
люции важнейшую роль) разрабатывались в последние годы З.О.Уилсоноы и
многими другими исследователями. Моральное и религиозное поведение Хар-
ди связывает с поведением, свойственным нашим животным предкам. В биоло-
гической истории человека он видит глубокие корни религиозности.

Харди пишет о "новой естественной теологии", которая связывает бога
с эволюцией органического мира. Предтечей этой теологии он называет Тей-
яра де Шардена. Однако он считает "Феномен человека" скорее поэмой в
прозе, чем наукой,- мистической поэмой, рассказывающей о возникновении
человеческого духа и чувства божественного. Новая естественная теология,
по мнению Харди, может быть хорошо согласована с современным неодарвиниз-
мом и идеями социобиологов. Общий вывод Харди таков: религия в значитель-
ной мере заложена в нас самих, в нашем подсознании, в нашей эмоциональной
сфере; религиозная вера находится в гармонии с подлинным духом науки.

Перспективным направлением исследований является экология религии.
Здесь прежде всего следует назвать Оке Хюльткранца. Разрабатывая экологи-
ческий подход к религии, изучая религию арктических охотников, Хюльткранц
пишет о решающем влиянии окружающей среды на организацию и развитие рели-
гиозных форм. В понятие окружающей среды он включает естественные ресур-
сы, топографию, биотоп, климат, а также демографические факторы. Религия
народов Арктики характеризуется некоторыми общими чертами, отражающими
воздействие среды - охотничьими ритуалами, особым церемониализмом, свя-
занным с животными - предметами охоты, культом наиболее заметных объектов
земли и неба, шаманизмом, наземным типом погребений . Проблематика эко-
логии религии изучается не только европейскими, но и американскими иссле-
дователями - например, в работах теоретика "культурного материализма"
М.Хврриса.

Мы проследили, из каких теоретических источников складывались современ-
ные концепции первобытной религии. Разумеется, развитие ее теоретического
осмысления определяется не только самодвижением научной мысли, но и накоп-
лением эмпирического материала, требующего теоретического анализа с приме-
нением новой методологии, апеллирующего к новому пониманию действительнос-
ти. Ибо все отчетливее осознается тот факт, что прежние научные концепции,
прежние методы исследования уже не могут дать удовлетворительного объяс-
нения фактическому материалу, они изжили себя, наука нуждается в новом
непредвзятом взгляде на вещи, в способности в старом, известном обнару-
живать новые грани, новые явления. В этом отношении особенно показатель-
ны 2 направления современной науки. Одно из них - структурализм, другое
еще не имеет названия, и я назвал бы его концептуализмом. Оно представ-
лено Дюпре и некоторыми исследователями. Оба направления стремятся уви-
деть за внешней изменчивой и многообразной тканью явлений глубинные,
скрытые от глаз универсалии, оба подходят к первобытному мышлению как

132



мировоззренческой системе.причем второе направление видит в этой системе
устремленность к углубленному постижению мира, к философскому его осмыс-
лению, присущую человеку на любой ступени социального и культурного раз-
вития. Руководствуясь различными методологическими принципами, оба напра-
вления соприкасаются в своих обобщениях, в своем отношении к первобытно-
му человеку, его интеллектуальному потенциалу, его духовной культуре. К
этим двум направлениям примыкает третье, которое восходит к концепции
Юнга и его последователей и усматривает в глубинах мировоззрения совре-
менного человека архетипы древнего мифологического сознания.

Первобытной религии в ее конкретных проявлениях, в ее этнической мо-
заичности посвящено немало трудов современных исследователей. Мы в этой
статье стремились выйти за пределы этого круга работ, чтобы сосредоточить
внимание на общих теоретических трудах и концепциях, на движении теорети-
ческой научной мысли.

Не следует рассматривать изучение первобытной религии современной
западной наукой только как частную, хотя и теоретически важную, научную
проблему. Оно стремится удовлетворить широкий общественный интерес к
истории человеческого сознания, общества, культуры, к первобытности как
некоему идеальному состоянию человечества, удовлетворить возрождающийся
интерес к религии. Говоря словами Тейяра де Шардена, до сих пор именно
религия занималась проблемой человека, пытаясь раскрыть перед ним смысл
человеческого существования, место и значение человека в универсуме. И
эта "сверхзадача" религии, как стремится показать современная наука,
была присуща ей еще в эпоху первобытности.
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Андрианов Б.В., Итина М.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В ряду исторических наук археология и этнография выделяются близостью
теоретических и методологических подходов наряду с различиями в харак-
тере источников, используемых методов, в профессиональной специфике.
Археология изучает историю общества по вещественным остаткам жизни и
деятельности людей, выявляет пути и причины изменений в культуре челове-
чества и формах хозяйства, стремится восстановить социальную историю
исследуемых обществ. Объект исследования этнографии - народы (этносы),
их традиционно-культурные особенности, образ жизни в прошлом и настоя-
щем.

Наряду с другими историческими дисциплинами археология и этнография,
дополняя друг друга,помогают решить главную задачу истории как науки -
воссоздать прошлое человечества по всей его конкретности и многообразии
форм культуры.

В современном широком понимании понятие "культура" включает общест-
венное сознание людей, их поведение и действия, материальные и духовные
результаты их деятельности . Культура - это все созданное умом и руками
человека - орудия и жилище, политические учреждения и моральные нормы,
идеи и художественные образы. Вместе с тем культура - это и преобразован-
ная в процессе трудовой деятельности природа - сельскохозяйственные
угодья, каналы, дороги, искусственные насаждения и культурные растения.
Все эти явления культуры изучаются, наряду с другими науками, археологи-
ей и этнографией, конечно, в разной степени. Особенно плодотворен союз
двух наук в разработке проблем типологии в многообразии явлений культуры,
методики историко-культурных аналогий, исторических и социокультурных
реконструкций древних обществ .
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Раскопки поселений, изучение систем расселения, собственно жилищ и
находимых в них предметов материальной культуры, раскопки погребальных
памятников - все это дает возможность археологам судить о культуре,
формах хозяйства, высказать гипотезы об общественной организации, фор-
мах семьи, идеологии данного общества, и здесь, особенно когда речь идет
об истории первобытного общества, роль сравнительного этнографического
материала, используемого с помощью метода аналогий, трудно переоценить.
Применение„этнографических аналогий в создании исторических реконструк-
ций - метод, который имеет в науке большую давность, литературу, своих
сторонников и противников, несколько различных школ . Так, многие запад-
ные исследователи единодушны в том, что бесспорно правомерным является
использование этого метода лишь в регионах, где наблюдается культурная
непрерывность от первобытности до современности. В остальных случаях,
когда явления, фиксируемые этнографически, проецируются на археологичес-
кий материал, поскольку между ними усматриваются отдельные черты сходства,
метод аналогий подвергается критике в нескольких аспектах. Действитель-
но, и в советской, и в зарубежной науке признано, что современные, так
называемые "отсталые" народы, наблюдаемые этнографически и являющиеся
опорными моделями при использовании метода аналогий, как правило, не
дают возможности провести чистый эксперимент, так как не могут быть бе-
зоговорочно признаны живой моделью древнего человеческого коллектива
эпохи неолита, например. Даже с учетом того, что процессы их историчес-
кого развития протекали крайне медленно, все же они, как правило, не бы-
ли изолированы от соприкосновения с остальным окружающим миром, прежде
всего с миром цивилизаций, а следовательно, не были свободны от воздей-
ствия и влияния этого мира на свою культуру и быт. Кроме того, есть
опасность рассмотрения в роли аналогов деградирующих обществ, которые
объектом подобного исследования быть не могут .

Существует еще одна сложность. Сплошь и рядом какое-либо явление,
наблюдаемое этнографами в отдельных конкретных обществах, находит неред-
ко разное объяснение. Это в свое время хорошо показал на материалах
погребального обряда РЛ.Акко .

Однако, с учетом всех этих оговорок, метод этнографических аналогий
при исторической реконструкции древних обществ себя оправдывает. Но при
этом естественна необходимость выявления наибольшего количества сходных
явлений и признаков между обществами, изучаемыми археологически и этно-
графически.

В последнее время в американской археологии получил широкое распрост-
ранение метод этноархеологических исследований, называемый "археологией
действия" ("action archaeology"), "живой археологией" ("liv-
ing archaeology"), а чаще всего - "этноархеологией". Нашел он последо-
вателей и в Старом Свете . Метод этноархеологических исследований объяв-
лен новым, хотя в нашей стране работы такого рода ведутся по крайней
мере уже с послевоенных лет. Разница заключается прежде всего в способах
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реализации этого метода. Во многих западных странах археологи исследуют
остатки материальной культуры на покинутых современных поселениях или
даже ведут этнографические наблюдения, включающие работу с информатора-
ми и т.д. При этом имеется в виду, что этнографы не всегда обращают
внимание на те или иные особенности человеческой культуры и поведения,

о
которые имеют принципиальное значение для археологов . Признают это и
этнографы. Так, в частности, Шарп сообщил, что написав статью о том,
что найдет археолог в покинутом лагере североавстралийских аборигенов,
он ознакомил с ней многих археологов и понял, что не ответил на главные
вопросы, которые их особенно интересуют . Б последнее время, однако,
среди сторонников этноархеологии раздаются голоса о том, что было бы
гораздо лучше, если бы этноархеологические исследования вели археологи
и .этнографы вместе, что обеспечило бы наиболее квалифицированный подход
к делу . Именно на такой комплексной основе проводились подобные иссле-
дования в СССР. Так, например, следует упомянуть сов-лестные работы ар-
хеологов и этнографов в северных районах Средней Азии (здесь и далее ав-
торы будут оперировать преимущественно среднеазиатскими материалами как
наиболее им знакомыми) с участием археологов в этнографических работах,
и наоборот.

Ь целом же археолого-этнографический подход при исторических рекон-
струкциях в советской исторической науке имеет давнюю традицию и связан
не только с именем П.Н.Третьякова, о котором в своей работе упомянул
Л.Бинфорд , но и с именами В.И.Равдоникаса, А.В.Шмидта, М.И.Артамонова,
В.Н.Чернецова, С.И.Руденко, С.П.Толстова, Б.А.Рыбакова и др.

Основой их методологии при создании социальных реконструкций на ар-
хеологических материалах было марксистское учение об исторических зако-
нах развития общества. Большинство из них - профессиональные археологи
и этнографы.

Важность использования археологами этнографических материалов при изу-
чении материальной культуры и форм хозяйства, и особенно при попытках
реконструкции форм общественной организации, семейно-брачных отношений,
идеологических представлений, бесспорна. В то же время этнографические
наблюдения над культурой и бытом многих племен и народов дают возмож-
ность непосредственно фиксировать данные об их культуре, хозяйстве, фор-
мах общественной организации и семьи, идеологии в самом тесном взаимодей-
ствии. Комплексный подход дает возможность определить то место, которое
занимает данный народ в исторической периодизации в соответствии с опре-
деленным уровнем его производительных сил, наметить черты его этнической
истории, определить характер традиционности в развитии его хозяйства и
культуры на протяжении длительного времени, не подвластного этнографичес-
ким наблюдениям. Все это дает возможность и этнографам использовать ар-
хеологические материалы, характеризующие историческое развитие тех или
иных наблюдаемых ими явлений культуры.
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И вою сложную многовековую историю изучаемого этнографами народа, все
те процессы, которые привели к сложению характерных для него черт культу-
ры и быта, его этническую историю наиболее плодотворно можно проследить,
если вести комплексные археолого-этнографические исследования на основной
территории его расселения или на территории более широкой историко-этно-
графической области. При этом стойкие этнографические традиции в формах
хозяйства, архитектуре, типах расселения могут быть успешно прослежены
в пределах тысячелетий. Наряду с этим истоки многих явлений в области
духовной культуры, сохранившиеся в виде пережитков, могут быть удовлетво-
рительно объяснены именно с использованием данных археологии. В советской
исторической науке такой метод широко распространен.и, скажем, при изуче-
нии народов Средней Азии традиционен, примером чему могут служить круп-
номасштабные полевые исследования таких комплексных экспедиций, как Кир-
гизская, Ейиотуркменистанская, Хорезмская и др.

Большинство публикаций этих экспедиций посвящено широким задачам ис-
торической реконструкции хозяйственной деятельности и духовной жизни на-
родов прошлого. В процессе создания таких реконструкций перед исследова-
телями стояли сложные методологические проблемы, решение которых пред-
ставляло собой только часть исторического познания прошлого человеческой
культуры и человеческого общества в целом.

На какой же методологической основе был осуществлен синтез археологи-
ческих и этнографических знаний в зарубежной науке? Еще в XIX в. доволь-
но четко определились два основных направления в объяснении главных
закономерностей развития человеческой культуры. Одни (А.Бастиан:, И.Бахо-
фен, Д.Т.Макленнан, Эд.Тейлор, Л.Г.Морган) развивали идеи закономерного

развития культуры от низших форм к высшим. Другие (Ф.Ратцель, Л.фробе-
ниус, Ф.Гребнер, У.Риверс, У.Д.Перри, Э.Смит) противопоставляли эволюци-
онизму плюралистические идеи многолинейности, диффузий, миграций и заим-
ствований, отрицая важность принципа монизма и историзма в этнографии.
Но собранный ими материал и попытки картографического обобщения способ-
ствовали зарождению и развитию идеи ареальности явлений культуры, истори-
ко-культурной региональности ойкумены, созданию классификационных схем
распространения культур народов мира. Географ Э.Хан опубликовал мировую
схематическую карту "Формы экономической деятельности" с ареалами преоб-
ладающих занятий (охота и рыболовство, мотыжное земледелие, плужное земле-
делие и др.) . Историко-этнографическая регионализация явлений культуры
получила дальнейшее развитие в американской школе этнографов ф.Браса.
Его ученики О.Мэссон, В.Х.Холмс, Э.Сэпир, К.Уисслер, Дж.Фолсом, АЛ.Кре-
бер объединили подход американской "исторической школы" с европейскими
идеями "культурных кругов", диффузионизмом и в известной степени с геогра-
фическим детерминизмом ф.Ратцеля. На конкретном этнографическом и архео-
логическом материале об американских индейцах они разработали понятия
"культурного ареала" и "типа". Большую роль в их историческом формировании,
по мнению К.Уисслера, играло главное направление хозяйственной деятель-
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ности в определенной природной среде . "Ареал" - более широкое понятие,
чем "тип" . В одном "ареале" может быть несколько "типов", т.е. несколь-
ко однотипных комбинаций культурных черт и комплексов* .

Идеи плюрализма, многолинейности развития культуры, отрицания всеобщ-
ности исторических законов прогресса человечества получили развитие в
работах американских антропологов Дж.Стюарда, Дж.П.Мердока, Дж.Вайса и др.
Одну из самых важных проблем, связывающую археологию с этнографией, -
проблему единства и множественности культур - Дж.Вайс решает со ссылкой
на Дж.Стюарда в духе плюрализма. "Культурный тип" в понимании Дж.П.Мер-
дока и Дж.Вайса - результат сопряжения или "пересечения" различных типов
географической среды с "уровнем политической интеграции" . Этнограф
Р.П.Чаней объединил "Кросскультурный" метод Мердока с количественным
анализом интегрированных культурных ареалов и провел картографирование
ряда феноменов культуры на карте мира* . Использованный автором прием
носит, однако, формальный характер, лишен историчности. И это связано с
теоретической позицией автора, отрицающего существование всеобщности
исторических законов прогресса человечества.

Другой подход мы видим в работах крупного британского археолога
В.Г.Чайлда, который немало страниц в своих работах посвятил союзу архео-
логии и этнографии* . В этих работах Е.Г.ЧаЙлд, развивая идеи человечес-
кого прогресса и вводя термин "неолитическая революция" для перехода от
присваивающих форм хозяйства к производящим, тем самым подчеркнул глав-
ную движущую силу процесса - развитие производительных сил. В.Г.Чайлд,
несомненно, воспринимал человеческую историю как основанную на законах
исторического развития, когда писал, что "законы человеческого поведе-
ния не менее вероятны, чем законы химии и физики" . Сходные взгляды
высказывал и Дж.Г.Кларк. Он отмечал, что использование данных сравнитель-
ной этнографии возможно лишь в случае, когда речь идет об обществах со
сходным уровнем добычи средств существования и находящихся в сходных
экологических условиях. Этот метод, по мнению Дж.Г.Кларка, более эффек-
тивен при исследовании регионов, где наблюдается историческая непрерыв-
ность культур. Однако он справедливо предостерегает от прямых параллелей,
говоря, что "эти исторически непрерывные земледельцы, скотоводы или ры-
баки, бесспорно, подвергались влиянию городской цивилизации" .

Представители "новой археологии" в лице Л.Бинфорда ограниченно прини-
мают возможность истолкования археологических фактов с помощью данных
сравнительной этнографии. По его мнению, этнографические факты могут слу-
жить основой для моделирования определенных взаимоотношений социального
плана, но проверка правильности гипотез должна базироваться только на ар-
хеологических материалах. При этом он полагает, что данные сравнительной
этнографии должны сочетаться с данными, полученными археологами на сов-
ременных этнографических объектах , т.е. с данными этноархеологии. По-
скольку представители "новой археологии" рассматривают археологическую
культуру как совокупность субсистем, тесно связанных между собой, наблю-
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дение, сделанное в сфере действия одной из субсистем, может быть правиль-
но интерпретировано и применено для оценки каких-то социальных явлений,
характерных для данного общества в целом лишь с помощью проверки его фак-
тами, полученными в результате анализа других субсистем, метод перекрест-
ной проверки какого-либо предположения серией фактов правомерен, но ведь
предположение это делается на основе знания законов общественного раз-
вития, выработанных, в частности, и на основе этнографических наблюдений,
и одной археологией здесь не обойтись. Кстати говоря, отчет Л.Бинфорда и
его коллег о раскопках на поселении Хэтчери Уэст (Средний Запад) демон-
стрирует тщательно собранную сумму археологических фактов, которые слу-
жат основой для ааключений об общественной и семейной организации данно-
го общества, но заключения эти без знания законов развития первобытного
общества, без знания этнографического материала были бы невозможны.

Заметим, что в трудах ряда американских археологов и этноархеологов
не слишком часто можно встретить формулировки, прямо говорящие именно о
законах исторического развития. Если М.Б.Шиффер главную задачу этноархе-
ологии видит все-таки в формировании законов человеческого поведения ,
то Р.А.Гоулд полагает, что правильнее изучать процессы, а не закономер-
ности . Дж.Ходдер пишет о возникшей исторически культурной структуре,
на основе широко распространенных единых правил (rules) 5,но не законов.
Еще раньше археолог Дж.Р.Уилли резко критиковал статью В.К.Массона, пос-
вященную эволюции первобытных землевладельческих поселений Средней Азии,
за то, что В.to.Массон, создавая генеральную схему развития этих поселе-
ний и беря в основу экологические и экономические факторы, проводил свой
анализ именно о учетом закономерностей исторического процесса . Однако
не упоминая об исторических законах развития общества, о движущих силах,
направляющих этот процесс, американские археологи и в методике исследо-
ваний, и в теоретических обобщениях вольно или невольно вынуждены с эти-
ми законами считаться.

Иной подход к объяснению многообразия человеческих культур, раскрытию
причин сходства и различия в образе жизни народов мира был предложен в
1940-1950-е годы советскими этнографами, которые, руководствуясь марксист-
скими идеями единства исторического процесса, закономерного развития че-
ловеческого общества по ступеням развития культуры и смены способов произ-
водства, выделили в мировом многообразии человеческих общностей и хозяй-
ственно-культурных явлений наряду о нардами (этносами) два особых типа
культурных (этнографических) общностей - так называемые хозяйственно- куль-
турные типы (ХКТ) и историко-этнографические (ИЗО), или историко-культур-
ные, области .

По существу говоря, это есть дальнейшее совершенствование теории прост-
ранственно-временных систем культурных явлений (К.Уисслера, А.Л.Кребера),
которая в англо-американской антропологии (этнографии и археологии) раз-
вивалась на плюралистической основе, а в советской - на монистической.
В советской этнографии на первое место выступают этнограрческие и архео-
логические факты, отражающие определенные генетические ряды и разные ка-
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чественные различные этапы исторического развития. Этот путь сочетания
пространственных и временных аспектов в 1920-1930-е годы привел замеча-
тельного советского генетика, географа и ботаника Н.И.Вавилова к открытию
закона гомологических рядов и мировых центров формирования культурных рас-
тений.

В СССР идеи синтеза пространственных и временных аспектов развития
культуры народов мира были разработаны на этнографическом материале
Ь.Г.Богоразом и С.П.Толстовым , позже - А.М.Золотаревым , А.П.Оклад-
никовыы , С.А.Токаревым , М.Г.Левиным , Н.Н.Чебоксаровым и многими
другими. В совместной статье М.Г.Левин и Н.Н.Чебоксаров (1955) так оха-
рактеризовали "хозяйственно-культурные типы": это "... исторически
сложившиеся комплексы особенностей хозяйства и культуры, характерны для
народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях
при определенном уровне их социально-экономического развития" . В пос-
ледние тридцать лет концепция получила дальнейшее развитие на материалах
самых различных регионов мира - Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Вьет-
нама, Молуккских островов, Китая, Прибалтики и др.

Хозяйственно-культурные типы - это прежде всего традиционное хозяйст-
во и традиционные формы культуры, стереотипы трудовой деятельности и
норм поведения, в которых традиция выступает в качестве механизма закреп-
ления и воспроизводства рационального опыта общества. Это не просто хо-
зяйственные, а именно хозяйственно-культурные типы. Они возникают совер-
шенно независимо в разных странах и у разных народов (этносов) в сходных
социальных и экологических условиях. Главные особенности материальной и
духовной культуры, характерны для каждого типа (например, охотников-со-
бирателей или 1«отыжных земледельцев), определяются в первую очередь на-
правлением хозяйственной деятельности людей в конкретной географической
среде; вместе с этническими традициями эти условия и определили особен-
ности типов поселений, жилища, пищи, утвари, одежды, средств передвиже-
ния и т.п. Множественность локальных проявлений человеческой культуры
всегда и всюду сочеталась с единством, с проявлением всеобщих закономер-
ностей всемирно-исторического процесса, определяющих его характер. И в
этом принципиальное различие между концепцией советских этнографов и
территориально-временными подходами к истории культуры многих зарубежных
этнографических школ.

Историко-культурные или историко-этнографические области, как прави-
ло, охватывают группы этносов определенной территории, хотя бы и различ-
ного происхождения, но связанные между собой об_щностью исторических су-
деб, длительностью соседства и общения. Если ХКГ закрепляли достигнутый
уровень производительных сил применительно к определенной природной сре-
де, то формирующиеся в пространственном континууме ИКО служили механиз-
мом распространения технологических, социальных и культурных достижений.
Совершенно ясно, что ИКО, как ХКГ, являются историческими категориями,
возникавшими, развивавшимися и во многих случаях исчезавшими в процессе
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многообразного социально-экономического, культурного развития и взаимо-
действия этносов на конкретных территориях.

Наиболее тесные связи с географической средой проявляются у ХКТ, ко-
торые следует рассматривать как своеобразные социокультурные системы,
связывающие исторические общности населения (этносы или их части) через
механизмы культуры и хозяйственную деятельность с географической средой
разного уровня - планетарного, регионального и локального .

Хозяйственно-культурная дифференциация человечества развивалась не
только в рамках планетарной по ясно-зональной системы ХКТ, но на уровне
более мелких физико-географических систем, в частности ландшафтов, ко-
торые являются основными ячейками географической оболочки нашей планеты.

Для каждой крупной исторической эпохи характерны свои системы как хо-
зяйственно-культурных типов, так и историко-культурных областей. Вместе
с ареалами этносов (этническими территориями) хозяйственно-культурные
типы и историко-культурные области образуют меняющиеся от эпохи к эпохе
территориальные системы явлений традиционной культуры, изучаемые истори-
ческими науками, и в шервую очередь этнографией и археологией. Исследо-
вания показали, что все ХКТ, которые сформировались к началу XX в., мо-
гут быть объединены в ряд генетических, стадиально-типологических групп,
различающихся главным направлением хозяйственной деятельности, характе-
ром разделения труда, уровнем производительности и нарастанием объема
прибавочного продукта.

К первой, наиболее древней группе с присваивающей натуральной эконо-
микой относятся ХКТ охотников и собирателей, сохранившиеся еще кое-где
в глухих уголках ойкумены с экстремальными природными условиями; ко вто-
рой - типы с переходными к земледелию и скотоводству формами натураль-
ного хозяйства; к третьей - типы с мотыжным земледелием и пастушеским
животноводством; к четвертой, более поздней группе - типы с плужным зем-
леделием и животноводством, особое место в этой группе занимают ХКТ ко-
чевников-скотоводов аридной зоны; к пятой группе ХКТ, сформировавшейся
в новое время, относятся трансформированные типы с товарным направлени-
ем хозяйства; шестую группу образуют зоны нового времени, сложившиеся
на основе высокоразвитого товарного земледелия и животноводства (с ис-
пользованием механизмов в производстве), распространением городского об-
раза жизни и интернационализации многих элементов материальной и духов-
ной культуры (Андрианов, Чеооксарив, .1972: 11-16; Андрианов, 19ЬЬ: 22-28).

Именно эти основные группы ХКТ отражают главные ступени исторической
эволюции человеческой культуры, а их пространственная, картографическая
и временная характеристики дают возможность применить эволюционный, ис-
торико-генетический подход для построения моделей-аналогов археолого-
этнографических реконструкций.

Археологи и этнографы к концу Хл в. накопили огромный материал, кото-
рый позволяет осветить детали перехода от одной ступени хозяйственно-
культурной эволюции к другой, а сами ступени представить в качестве
маркеров для построения научной теории эволюции культуры.
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Самая крупная и самая важная ступень в эволюции культуры человека
современного вида - это переход от присваивающих к производящим формам
хозяйства, который, как известно, произошел в очень узкой зоне теплого
пояса, в так называемых "Вавилонских" очагах. Исследования ботаников,
археологов и этнографов помогли установить, что процесс этот был обуслов-
лен многими факторами и не только благоприятным экологическим фоном и
техническим прогрессом каменной индустрии мезолитических обитателей,
но и ростом их численности и кризисным состоянием их охотничьего хо-
зяйства. Исследования подтвердили и развили выводы советского генетика
Н.И.Вавилова о географическом размещении основных очагов (центров) за-
рождения земледелия и животноводства, археологи установили хронологичес-
кие рамки этого процесса в каждом из них. В.этих очагах и происходила
смена ХКТ охотников и собирателей оседлыми и полуоседлыми ручными земле-
дельцами и пастушескими скотоводами. Процесс этот был длительным. Данные
археологии подтверждаются этнографическими параллелями и, в свою оче-
редь, этнографические модели ХКТ находят подтверждение в археологическом
материале последних десятилетий.

Особенно наглядны результаты исследований Д.Кларка в северо-восточной
Африке, где раскопки археологических комплексов Шахейнаб, Кадеро, Закиаб
и некоторых других памятников позволили создать следующие, хронологичес-
ки сменяющие друг друга модели хозяйств древних обитателей: I) охота с
рыболовством и собирательством; 2) охота, скотоводство, рыболовство и
собирательство; 3) скотоводство и собирательство; 4) скотоводство, зем-
леделие и рыболовство .

Автор, используя методику известного этнографа Дк.П.Мердока, построил
"звездные" этнографические модели, в которых учитывались по пятибалльной
системе как направления хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
собирательство, земледелие), такги некоторые этнографические характерис-
тики (размер поселений, степень подвижности, хозяйственная территория).
Для наиболее архаичной модели охотников на гиппопотамов "хартумского
комплекса" (Шахейнаб) приведены этнографические аналогии: бозо (сонинке)
из внутренней дельты Нила и войто (wayto) на острове оз.Тана в Эфиопии.

Охотников и собирателей в Африке эпохи неолита обычно сопоставляют
с хорошо изученными этнографами пигмеями экваториальных лесов (мбути,
ака и др.), бушменами Калахари и хадза, обитающими на берегах оз. Эяси
в Танзании.

Кларк, анализируя археологический и этнографические материалы, пред-
ложил б моделей, три из них характеризуют охотников-со'бирателей: I) реч-
ных долин; 2) сухих саванн и пустынь; 3) возвышенных плато. Три другие
модели характеризуют: I) скотоводов-собирателей; 2) скотоводов-земледель-
цев и рыболовов; 3) земледельцев, скотоводов. Автор отмечает, что и пос-
ле появления производящего хозяйства присваивающие формы довольно долго
сохраняются, о чем свидетельствуют этнографические примеры . Как мы уви-
дим далее, эти модели, выделенные Кларком на археологическом материале,
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хорошо согласуются с ХКТ, которые намечены этнографами. В процессе хозя-
йственно-культурной типологизации и картографирования современного
сельского хозяйства Африки удалось выявить особую переходную группу ХКТ,
которая включает типы с переложным (подсечно-огневым) потребительским
земледелием в сочетании с собирательством, охотой и рыболовством. Такие
типы хозяйства зафиксированы в дождевых лесах Заира, Конго и в 1'абоне,
а также в саваннах Южрого Судана и в Анголе . Если в лесах преобладает
ручное земледелие (с культурами проса-элевсины, корнеклубнеплодами), то
в саванне - скотоводство.

По мнению Кларка, более чем одна модель может быть предложена и для
скотоводов пустыни . Действительно, изучение ХКТ Африки показывает, что
в саванных и на пустынных пастбищах распространены архаические формы
пастушеского, отгонного и более развитого полукочевого и кочевого ското-
водства (у туарегов, загава и фульбе Западной Африки), местами в сочета-
нии с собирательством, ручным земледелием на искусственно орошаемых зем-

40лях .
Так, исследования археологов и построенные ими модели на конкретном

археологическом материале Северо-Восточной Африки хорошо увязываются с
чисто этнографическими моделями, полученными при изучении ХКТ в Африке
для начала и середины XX в.^

Много дают сравнительные этнографические данные при рассмотрении ре-
зультатов археологических раскопок поселений. Здесь очень важны анализ
систем расселения, связь их с окружающей средой, с технологическим уров-
нем развития производительных сил исследуемых и сравниваемых обществ,
их экономикой. Для реконструкции форм общественной и семейной организа-
ции весьма значимо сравнительное изучение планировки поселений, типоло-
гии жилищ и т.д. Анализ такого рода практиковался в советской археологи-
ческой науке уже в 30-40-е годы. Это направление исследований продолжа-
ет оставаться одним, из ведущих, в среднеазиатских исследованиях в том

42числе .
Появившееся в 60-е годы и получившее значительное развитие в американ-

ской археологии направление, называемое "археология поселений", также
считает возможным воссоздание всех аспектов жизни древних обществ на ма-
териалах поселений • При этом имеется в виду использование этнографичес-

L.L.
ких аналогий , но с оговоркой о том, что это возможно при наличии непре-
рывного развития культуры в исследуемом регионе. Наиболее интересные ра-
боты дал Б.Дж.Триггер , и, наверное, немалую роль здесь сыграло то,
что он является одновременно и этнографом и археологом. Триггер справед-
ливо полагая, что для реконструкции жизни первобытных обществ особенно
ценно рассмотрение систем расселения и планировки поселений, подчеркива-
ет роль выявления экологических факторов и связи их с развиваемой в дан-
ном обществе экономикой. Усматривает он при этом и возможности социаль-
ных реконструкций.

Однако Триггер предлагает обязательно обращать внимание на происхож-
дение тех или иных явлений, связанных с системой расселения в современ-
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ных обществах, т.е. учитывать данные сравнительной этнографии. Он приво-
дит примеры зависимости конструкций и планировки жилища от экологической
основы данного общества, наличия тех или иных строительных материалов,
климатических условий, определенных технических навыков, специализации
производства, религиозных представлений и, наконец, структуры семьи .
Этот перечень признаков, необходимость которых очевидна при анализе
материалов поселений, находит отражение в литературе, основанной на
археологических и этнографических источниках . Но главное состоит в
том, что Триггер в своих работах довольно компактно сформулировал пер-
спективу, которая открывается перед археологом, если он видит конечную
цель своего исследования в восстановлении истории изучаемого им челове-
ческого общества во всех ее сложных и многогранных проявлениях.

Ставя перед собой именно такую цель, советская археологическая наука
имеет в виду, что единство всемирно-исторического процесса в качестве
одного из своих важнейших проявлений предусматривает неравномерность
исторического развития как внутриформационного, так и межформационного
планов. Соотношение высокоразвитых земледельческо-скотоводческих обществ,
раннеклассовых и классовых, и их первобытной периферии, находящейся
на стадии расцвета или распада первобытнообщинных отношений, характерно

/ift

для всей ойкумены .
Не является исключением и Средняя Азия. Мир ее южных земледельческих

цивилизаций, достигших в Ш - начале П тысячелетия до н.э. уровня прото-
городских, на севере граничил с необъятными просторами пустынь Каракум
и Кызылкум, прорезанными речными долинами и дельтовыми равнинами больших
(в том числе которых Амударья, Сырдарья, Зеравшан, Мургаб, Хеджей) и ма-
лых рек. В Ш тысячелетии до н.э. здесь, на берегах дельтовых протоков
и бессточных впадин, селились поздненеолитические охотники и рыболовы,
во И тысячелетии до н.э. - скотоводы и земледельцы эпохи бронзы. Архео-
лого-этнографические исследования на территории Средней Азии выявили
существование на ее территории на протяжении тысячелетий четырех ХКТ:
I) полуоседлых охотников и рыболовов; 2) оседлых земледельцев и скотово-
дов, земледельческое хозяйство которых было основано на искусственном
орошении; 3) кочевников и полукочевников-скотоводов степей, сухих пред-

А О
горий и гор; 4) полуоседлых скотоводов-земледельцев .

Важную роль в формировании ХКТ здесь сыграло развитие орошаемого зем-
леделия. Исследование древних оросительных систем Приаралья на базе при-
менения аэрометодов и дешифрования данных аэрофотосъемки на местности
дали возможность проследить все этапы развития техники орошения и орга-
низации водного хозяйства в тесной связи с социальными изменениями в жиз-
ни общества. Важнейшие изменения в характере ирригации Хорезмского оази-
са соответствовали главным периодам социально-экономического развития
общества, переходу от первобытности к общинно-рабовладельческому строю,
а от последнего к феодальному. Обращение же к этнографическим исследова-
ниям техники орошения в общесреднеазиатском масштабе показало, что в
XIX - начале XX в. для каждой из трех природных зон в Средней Азии (рав-
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нин, предгорий и гор) были свойственны как разные особенности ведения
хозяйства, соотношения форм земледелия (поливного и неполивного) и ското-
водства, так и технические особенности ирригации: характер водозабора,
размер каналов, членение и конфигурация распределительной сети, водорегу-
лирующие гидротехнические устройства и многое другое. На равнинах, в оа-
зисах, окруженных пустынями, поливное регулярное земледелие базировалось
на системах крупных самотечных каналов, эксплуатация которых была очень
трудоемким делом. В зоне предгорий, где источником воды служили небольшие,
но быстро текущие реки, трудовые затраты на ирригацию были значительно
меньше. В горных и высокогорных районах преобладали (и до сих пор преоб-
ладают) горно-ручейковые специфические формы орошения, не требующие
значительных трудовых затрат . Именно поэтому только на равнине (в Хо-
резме, Бухаре) и на крупных системах орошения горных долин (Фергана) мож-
но наблюдать четкую корреляцию между историческим развитием техники ир-
ригации и общественным устройством ирригационных обществ.

"Археология поселений" для юга Средней Аьии с ХКТ оседлых земледельцев
и скотоводов в значительной мере была разработана усилиями В.М.Массона,
его исследования охватывают период от У1 до I тысячелетия до н.э.
Несомненная заслуга В. м.Массона в том, что он сумел выявить внутреннюю
динамику развития земледельческих обществ Юго-Западной Туркмении, которая
отразилась в планировке поселений и жилищ того или иного времени. На этих
материалах ему удалось поставить вопрос о формах общественной и семейной
организации этого региона в эпоху неолита и бронзы, наметить пути, по
которым здесь шел процесс разложения первобытно-общинного строя и перехода
к классовому обществу. Им был прослежен путь от неолитического поселка -
скопления маленьких однокомнатных домов к более сложным поселениям эпохи
энеолита и оронзы, состоящим из иногоко^натных построек с жилыми и хозяй-

ственными помещениями. Используя сравнительные этнографические материалы
по жилищу индейцев запахных пуэбло, которых объединял с древними земле-
дельцами Южной Туркмении единый ХКТ, R. к.г.ассон пришел к выводу, что эти
крупные жилые массивы населяли болыиесемейные общины. В их среде в ходе
дальнейшего процесса на уровне протогородской цивилизации (Алтын-*депе)
намечается определенная имущественная и социалъдая дифференциация . По-
добные процессы отмечены на территории древней Бактрии, где также выявле-
ны протогородские центры, у обитателей которых наряду с большесемейными
общинами, видимо, существовали и соседские, наметилось имущественное не-
равенство в отношениях между их членами. Основными хозяйственными ячейка-
ми являлись большие семьи. Они входили в состав более крупных экономичес-
ких объединений - соседских или сельских общин , которые являлись переход-

ной формой от первобытнообщинной к классовой организации.
Иная картина наблюдалась в северных пустынных областях Средней 1зии,

отстававших, как уже говорилось, по объективным исторический условиям от
южных. Идеальным полигоном для исследования различных аспектов истории
населения этого региона явились дельтовые равнины низовий Амударьи и Сыр-
дарьи с окружающими их пустынями. Здесь перед археологами возникла воз-
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ложность исторических реконструкций и исследования типов хозяйства, эво-
люции форм общественной организации и семьи, древних традиций строитель-
ного мастерства и архитектуры, типов поселений и жилищ, традиционных
верований и т.п. С другой стороны, для этнографов открылись большие воз-
можности ретроспективных исследований проблем этногенеза и этнической
истории, хозяйственных навыков, материальной и духовной культуры, со-
циальной организации, семейного быта современных среднеазиатских наро-
дов. Работы по этой проблематике осуществлялись и продолжаются комп-
лексной Хорезмской экспедицией. Ее организатором и руководителем долгие
годы был С.П.Толстов. В составе экспедиции, помимо apex слогов и этно-
графов, работают антропологи, географы, геологи, почвоведы . В неолите
(У-Ш тысячелетия до н.э.) в Приаралье, в дельтовых областях формируется
ХКТ полуоседлых рыболовов и охотников с присваивающей формой хозяйства,
с родовыми поселками, состоящими из нескольких наземных домов и полу-
землянок, судя по количеству очагов, населенными каждая несколькими род-
ственными нуклеарными сеььями .

В эпоху бронзы (П - начало I тысячелетия до н.э.) ситуация меняется.
Переход к производящему хозяйству был в значительной мере стимулирован
не только ростом производительных сил общества, но и импульсом с земле-
дельческого Юга. К тому же процесс аридизации климата в этот период дол-
жен был привести к процессу дренирования дельтовых равнин и при наличии
благоприятных условий, - к возникновению на этих территориях навыков
орошаемого земледелия. Так произошло в дельте Зеравшана и в Акчадарьин-
ской дельте Амударьи. Производящая форма хозяйства здесь с самого нача-
ла была комплексной, земледельческо-скотоводческой, причем развитию
земжеделия несомненно способствовали культурные связи с земледельческим
Югом, так как диких форм злаковых в низовьях Амударьи нет, они были
заимствованы уже в окультуренном виде .

В учении о ХКТ степные районы Евразии, куда входит и северная равнин-
ная часть Средней Азии, были отнесены к ХКТ пастушеских скотоводов и
земледельцев, причем приоритетным было названо скотоводческое направ-

СГо
ление хозяйства . В дальнейшем было сделано уточнение, что в пределах
основных ХКТ могут быть выделены конкретные типы, связанные, в частнос-
ти, с определенными ландшафтно-климатическими условиями . Именно такой
локальный ХКТ земледельцев-скотоводов эпохи бронзы в благоприятных эко-
логических условиях дельтовых равнин Ьеравшана и низовий Амударьи был
зафиксирован на севере Средней Азии. И развитие этого вида хозяйства, к
тому же в такой его высокопродуктивной форме, как ирригационное земле-
делие, уже с глубокой древности определило специфику экономического и
социального развития населения Акчадарьинской - дельты Амударьи. Преи-
мущественно земледельческим направление хозяйства остается здесь на
протяжении тысячелетий; именно на этих землях, включая аллювиальную рав-
нину При с арык амыш с ко и дельты Амударьи, расцветает культура античного и
средневекового Хорезмского оазиса, именно здесь фиксируется наиболее
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ранний для северных районов Средней Азии переход к классовому обществу,
государственности (середина I тысячелетия до н.э.)- Несколько более за-
медленный процесс развития производительных сил в северном среднеазиат-
ском регионе привел и к более замедленному процессу развития обществен-
ной организации, но он в целом шел теми же путями, что и на Юге, и мо-
жет быть прослежен на материалах поселений и жилищ.

Задача облегчалась тем, что в Акчадарьинской дельте с помощью аэроме-
тодов на ныне пустынной территории был открыт заповедник поселений эпо-
хи бронзы, где дома, дельтовые протоки, ирригационная сеть отличались
более темным цветом, чем окружающая их равнина, и, таким образом, мы
имели естественный топографический план местности, а археологические
раскопки в целом его достоверность подтвердили .

Особенность систем расселения второй половины П тысячелетия до н.э. -
"хуторская", в виде группы из 2-3 домов на берегу дельтивого протока,
в 800-1000 м от другой такой же группы. Каждая из них окружена системой
арыков и небольших полей, которые обрабатывались членами этой общины,
включавшей несколько нуклеарных семей. Основной тип жилища - прямоуголь-
ные в плане полуземлянки каркасно-столбовой конструкции с входным кори-
дором и предвходовым сооружением с легким навесом, обращенными входом
на югi с отклонениями, видимо , сезонными. Полуземлянка, ее ориентация
и предвходовое сооружение - оптимальное решение для типа жилища в арид-
ной зоне.

Близкая система расселения и жилищ была прослежена археологами на
американском Юго-Западе, в области, входящей в аридную зону и в целом
близкой к нашей по общности ХКТ. В бассейне р.Хила были исследованы ирри-
гационные системы и остатки поселений культуры хохокам (УШ-IX вв. н.э.),
которые разбросаны на большой площади вдоль рек в виде групп домов и
окружающих их полей . Сходный с полуземлянками низовий Амударьи план
имеют дома поселения Шабик в каньоне Чако, принадлежащего к культуре
"корзинщиков" (backetmakers) и датируемого тоже У1 в. Разница зак-
лючается лишь в том, что в отличие от среднеазиатских жилищ вход в пред-
входовой части, которую назвали "вентилятором", был с крыши. Четыре та-
ких дома, но с круглой, а не с прмяоугольной жилой частью были раскопаны
на поселении Хэтчери Уэст (.Средний Запад) . Л.Бинфорд называет этот
тип планировки "дом в форме замочной скважины" (key hole house).
Здесь, как и в нашем случае, уровень пола жилища ниже уровня пола в ко-
ридоре, а вход ориентирован на юго-восток.

В эпоху поздней бронзы (конец П - начало I тысячелетия до н.э.) систе-
ма расселения меняется. Дома-полуземлянки каркасно-столбовой конструк-
ции группируются в крупные поселки (до 20 жилищ), нередко 2 или 3 д г - а
соединены переходами, образуя единый жилой массив . В ряде слуаев,
если таким образом объединены два дома, один из них является лозяйствен-
ным помещением. Каналами служат переуглубленные русловые протоки, пос-
тупление воды в которые регулируется с помощью головных сооружений, по-
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ля расположены за пределами площади поселка . Этот опыт - использова-
ние высохших дельтовых протоков при создании ирригационных систем - был
активно развит позднее, в эпоху античности, что давало возможность
орошать поля самотеком . Даже в наши дни, при новом освоении этих зе-
мель современные ирригаюры нередко переуглубляют уже сухие античные
каналы и также пускают по ним самотеком воду.

Поселения эпохи поздней бронзы - родовые поселки, жители которых
объединены в большесемейные общины. Для характеристики последних могут
быть привлечены археологические находки - резные знаки-тамги на днищах
сосудов. Если рассматривать эти знаки как символы отдельных родов и
болъшесемейных общин, то наличие двух разных тамг в одном доме (поселе-
ние Якке-парсан 2, дом 12) означает, что в нем жили по крайней мере две
разные семейные группы, имевшие каждая свою тамгу. Эти две семьи могут
быть семьями двух сестер, и тогда мы имеем дело с матролокальным посе-
лением. Возможно и другое предположение. Если считать изготовление ке-
рамики женским делом, то, может быть, женщины каждой семьи ставили знак
своего рода или большесемейной общины. В этом случае можно думать, что
в доме жила большая патриархальная семья, в состав которой входило не-
сколько нуклеарных семей. Появление сдвоенных или встроенных домов -
свидетельство 'разрастания большесемейной общины. Еще одним свидетельст-
вом этого процесса, а также неуклонного роста производительных сил, уве-
личения получаемого избыточного продукта служат большие хозяйственные
пристройки к домам. Каждая большесемейная община на поселении экономичес-
ки была в какой-то степени независима, но не более того. Поддержание
ирригационной системы требовало организованных колллективных усилий.
Если считать, что каждая община имела определенный участок земли, кото-
рый она обрабатывала, то расчистка каналов и подача воды на поля были,
несомненно, в коллективном ведении родовой общины, и земля, очевидно,
была коллективной собственностью.

Число жителей поселка по сравнению с эпохой развитой бронзы возросло
примерно в 5 раз и достигало, возможно, 500 человек . Следует, однако,
подчеркнуть, что демографические расчеты на территории действующей дель-
ты очень затруднены, так как ее пульсирующий режим приводил к необходи-
мости достаточно частых переселений одних и тех же хозяйственных коллек-
тивов. Большая часть этих выводов, сделанных на археологическом материа-
ле, согласуется с возможными аспектами в области "археологии поселений",
предложенными в свое время Б.Дж.Триггером и базирующимися на археоло-
го-этнографическом анализе.

Уникальные условия пустыни позволили сделать на территории Приаралья
еще одно интересное наблюдение. Здесь легко выявляются временные пасту-
шеские стоянки на коренном берегу дельты, близ оседлых земледельческих
поселений на внутридельтовом пространстве. Маршрутное исследование цепи
таких стоянок, расположенных всегда близ воды, в сфере действия дельто-
вых протоков, привели нас далеко на север, на территорию Сырдарьинской

149



дельты. Это заставило сделать вывод о переходе в эпоху поздней бронзы
к отгонному скотоводству при сохранении центра расселения в это время
в низовьях Амударьи (и оседлые поселения, и стоянки скотоводов принад-
лежат к одной археологической культуре). Этнографические наблюдения
показали, что крупные хозяйства современного оазиса, расположенного на
территории древней дельты, ведут сезонное отгонное скотоводство по тем
же древним традиционным маршрутам. Наблюдения для более позднего време-
ни показали такую же традиционность путей перекочевок от древности до
нового времени не только в Приаралье, но и в Восточном Казахстане .

Историко-этнографические реконструкции на материалах могильников,
так же как и на матералах поселений, могут дать интересные результаты,
если в их основу положить комплексный археолого-этнографический анализ.
На материалах погребений он предпринимается достаточно широко и в основ-
ном с помощью метода аналогий .

Раскопанный в Южном Приаралье могильник эпохи бронзы Кокча 3 дал
возможность реконструировать некоторые черты социальной и общественной
организации древнего населения. Погребенные лежали в грунтовых ямах
скорченно, женщины на левом , мужчины на правом боку, все головой на
запад. Погребальный инвентарь скромный: 2-3 сосуда, у женщин бронзовые
украшения, у мужчин - бронзовые шилья. Детские захоронения были скон-
центрированы в юго-западной части кладбища. Выделение детских захороне-
ний вполне согласуется с данными этнографии, согласно которым дети,
не достигшие определенного возраста и не прошедшие обряд инициации,
считаются табу. По этой же причине нередко встречаются специальные дет-
ские кладбища, известны они и в археологии. Во время маршрутных иссле-
дований мы не раз сталкивались с находкой горшков, закопанных на берегу
реки горлом вниз. На среднеазиатской территории этнографических знало-

7/1
гов мы не нашли, искомый сюжет оказался среди африканских материалов .
Выяснилось, что так хоронили близнецов . Их, как правило, хоронили у
реки или в болотистом месте, в горшке, который ставился горлом вниз ,
в других случаях на могиле близнецов сверху ставили горшок горлом вниз .
В горшках горлом вниз у дороги хоронили и детей, умерших через несколь-
ко дней после рождения или извлеченных из чрева матери в случае ее

по
смерти до родов' 0. По-видимому, исключительный погребальный обряд, ка-
сающийся близнецов и маленьких детей, не достигших определенного возрас-
та, связан с анимистическими представлениями, согласно которым их души
являются носителями злых сил и могут принести вред живущим. Может быть,
горшок поэтому ставили горлом вниз, дабы не дать душе умершего проник-
нуть в среду живых.

На северо-западном участке могильника Кокча Ъ обнаружены могилы,
где захоронения взрослых совершены с нарушением ритуала (положение по-
койников по диагонали ямы или ничком). По данным этнографии, так могли
хоронить людей, связанных со злыми силами - колдунов , или умерших
необычной смертью (инфекционная болезнь, укус змеи и т.д.).
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Ритуал погребения женщин на левом, мужчин на правды боку имеет в
этнографических источниках самые разные толкования, но во всех случаях
он связан с половым диморфизмом.

Наибольший интерес вызывает толкование обряда парных разнополых
захоронений, одновременных и разновременных. Разновременные парные
захоронения (их в могильнике 9), когда к ранее умершему (мужчине или
женщине) через некоторое время подхоранивают умершего позднее, по-ви-
димому, фиксирувт процесс стабилизации нуклеарной семьи при совершенно
равноправном положении женщин. Во всех известных случаях одинаково час-
то подхоранивались женщины к мужчинам, и наоборот. Обычно супружеская
пара состоит из лиц зрелого или старыеского возраста, что подчеркивает
естественную причину сьерти каждого из них. Об отнюдь не приниженном по-
ложении женщины свидетельствует и достаточно богатый сопровождающий ее
погребальный инвентарь. Парные одновременные захоронения часто толкова-
лись как свидетельства насильственного погребения жены с умершим мужем
в условиях господства патриархата в обществе скотоводов эпохи бронзы.
Анализ погребений могильника Кокча Ъ (их всего 6 из 84, причем без вся-
ких следов насилия) с широким привлечением данных этнографии заставляет
нас прийти к выводу, что этот обряд ни в экономическом (что очень важ-
но), ни в правовом отношениях не может быть так истолкован. В условиях
родовоги строя при наличии экзогамии невозможно погребение мужчин на
родовом кладбище женщин (при матрилокальном браке), и наоборот - женщи-
ны на родовом кладбище мужчин (при патролокальном браке). Тогда, в жен-
щинах, погребенных одновременно с мужчинами, можно видеть рабынь-налож-
ниц, а не свободных членов рода. В то же время нельзя забывать, что су-
ществующий наряду с этим обряд разновременных разнополых захоронений
фактически нарушает закон экзогамии и фиксирует процесс разложения перво-
бытнообщинных отношений.

Эпоха бронзы с ее крупными сдвигами в области производственной дея-
тельности человека была периодом разложения первобытнообщинного строя.
Однако процесс этот протекал по-разному. По-видимому, оседлость, связан-
ная с занятием земледелием, способствует существованию высокого, но не
главенствующего положения женщины, матрилинейность счета родства и нас-
ледования, сохранение парного брака или его пережитков, матрилокальнос-
ти поселений с постепенным переходом к патрилокалъности . Следует за-
метить, что сохранение материнско-родовых институтов пожет наблюдаться
и в скотоводческих обществах, Эти положения иллюстрируют, с одной сторо-
ны, земледельческая основа хозяйства общества, члены которого погребены
в могильнике Кокча 3, относительное богатство некоторых женских погре-
бений по сравнению с мужскими, с другой - сохранение элементов материн-
ско-родовой организации в социальной структуре общества ранних саков

Приаралья (УП - У1 вв. до н.э.). Е последнем случае об этом свидетельст-
вуют погребения женщин-жриц с каменными жертвенниками, зеркалами, кон-
ским снаряжением . / все же в целом следует заметить, что историческая
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реконструкция системы счета родства, базирующаяся на этнографических
аналогах, не может дать однозначного решения и должна производиться с
большей осторожностью.

До сих пор речь шла преимущественно об использовании археологами дан-
ных этнографии для исторических реконструкций. И хотя среди ряда этно-
археологов существует убеждение, что этнография является "донором" для
археологов и, таким образом, связь между этими науками является как
бы односторонней, на самом деле это не так.

Недавно Дж.Ходдер справедливо заметил, что "этнографы все более и бо-
лее понимают необходимость привлечения истории для объяснения настояще-
го, они обращаются к археологам, чтобы воссоздать это прошлое для регио-
нов, которые не имеют длительной письменной традиции . Такого рода ис-
следования, которые называют исторической этнографией и ведутся в нашей
стране давно, дают хорошие результаты особенно тогда, когда речь идет
о регионах с традиционно устойчивым ХКТ. Исследования Хорезмской экспеди-
ции в Приаралье силами археологов, этнографов, геоморфологов и почвове-
дов дали возможность установить, что в Сырдарьинской дельте на протяже-
нии тысячелетий господствующим типом хозяйства было полуоседлое скотовод-
ство, в то время как в низовьях Амударьи ведущим, по крайней мере с сере-
дины П тысячелетия до н.э., был оседлоземледельческий хозяйственный тип
с высокоразвитым искусственным орошением и скотоводством . Такая тради-
ционность в экономике, естественно, не могла не сказаться на некоторых
особенностях материальной культуры, характере общественной организации,
духовной культуре, на всем облике этнической истории населения Южного
Приаралья.

Детальное изучение этнографами родоплеменного состава, исторических
народных традиций и преданий позволило осветить многие проблемы этноге-
неза каракалпаков, северохорезмских узбеков и туркмен, казахов низовий
Амударьи и Сырдаръи . Были обнаружены черты общности некоторых этапов
их этнической истории и связи их этногенеза со степными племенами, обитав-
шими в Приаралье в древности и в средневековье и исследованными археоло-
гически. В историко-этнографическом аспекте изучались также и проблемы
типов хозяйства, истории общественного строя, материальной и духовной
культуры современного населения Хорезмского оазиса. Археолого-этнографи-
ческим исследованиям были подвергнуты позднесредневековые (туркменские)
оросительные системы на оз.Сарыкамыш , покинутые туркменские поселения
XIX в. на Дарьялыке , покинутые каракалпакские поселения в низовьях
Сырдарьи .

Данные, касающиеся глубоких корней современной архитектуры и строи-
тельной техники, дало комплексное археолого-этнографическое изучение
жилища Хорезмского оазиса и сопредельных областей. Это относится как к
строительной технике - применение сырцового кирпича, пахсы (битая глина),
сооружение каркасных построек из дерева и камыша, обмазанных глиной,
так и к планировке жилищ. Некоторые из строительных приемов известны здесь
еще с эпохи неолита (наземные жилища и полуземлянки каркасно-сЮлбовой
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конструкции), что же касается планировки жилищ, то два ее широко распрост-
раненных типа прослеживаются на материалах сельских усадеб с УП-УШ вв. и
до наших дней. Такая устойчивость планировки сельских жилищ во времени
дает этнографам и археологам блестящую возможность для исследования эво-

89
люции форм семьи, большесемейной :общиньг , в частности, наблюдаемое
сходство сельских жилищ узбеков, туркмен и каракалпаков - еще одно сви-
детельство сложных и перекрещивающихся путей их этногенеза. Общеизвест-
но, что надстроечные явления, духовная культура исследуемых в историко-
этнографическам плане обществ восстанавливается с большим трудом, чем
материальная, и тем не менее комплексные археолого-этнографические ра-
боты и здесь дали интересный результат. Специальные циклы этнографичес-
ких исследований были посвящены изучению реликтов доисламских верований,
древних семейных обычаев и обрядов, которые своими корнями уходят в глу-
бокую древность . Был собран полевой материал, фиксирующий пережитки
древних социальных институтов, была выявлена реликтовая форма сельской
общины хорезмских узбеков - элат, собрание старейшин, в которой удалось
проследить черты древних родовых традиций. Во многих обычаях и обрядах
отразились следы возрастного деления и археологического института муж-
ских собраний . Во многих случаях удалось обнаружить явные пережитки
зороастризма - религии, проявление которой в погребальном обряде четко
зафиксировано археологически на территории Хорезма начиная с середины
I тысячелетия до н.э. Как выяснилось, завоевание арабами Средней Азии
в УШ в. не уничтожило древней религиозной традиции, о чем свидетельству-
ет раскопанное археологами на городище Джигербент святилище XI в., при-
надлежащее, по-видимому, тайной здроавстрийской секте . Реликтовые
признаки зороастризма, выявленные этнографически, впечатляюще сочетают-
ся с археологическими данными, фиксирующими возникновение и сохранение
зороастрийской традиции у населения Южного Приаралья на протяжении

94
тысячелетий .

Еще один аспект духовной культуры - искусство. Удалось с использова-
нием археолого-этнографических данных исследовать музыкальную культуру
Хорезма. При этом в основу, с одной стороны, был заложен иконографичес-
кий материал, полученный в результате раскопок, с другой - этнографичес-
кий анализ современных среднеазиатских музыкальных инструментов и инст-
рументальных ансамблей • Этот интересный поиск дал возможность, как
и в предыдущих случаях, выявить глубокую, уходящую в I тысячелетие до
н.э., местную традицию в сочетании и взаимодействии с привнесенными
извне чертами.

Наш далеко не полный перечень возможных аспектов именно комплексных
археолого-этнографических исследований на примере работ в одной истори-
ко-культурной области показывает, насколько оправдывает себя это нап-
равление, как много оно дает для исторических реконструкций прошлого
и воссоздания глубоких корней этнической истории и культуры современно-
го населения Средней Азии. В целом же мы могли еще раз убедиться в том,
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как наряду с другими историческими дисциплинами археология и этнография,
дополняя друг друга, помогают решить главную задачу истории как науки -
воссоздать прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии.
В решении этой задачи у исследователей разных стран имеется много общих
черт методического и отчасти методологического характера.

1 Б р о м л е и Ю.В. Очерки истории этноса. М.. 1983. 6.103;Ч е б о к-
с а р о в Н.Н., Ч е б о к с а р о в а И.А. Народы, расы, культуры.
М., Т9оЬ« С.172.

S t e w a r d J. H. Theory of culture change. Urbane, 1955;
C h a n g R. C. Major aspects of the interrelationship of archaeo-
logy and ethnology // Current Anthropology. 1967. 8, 3; С h i 1-
d e V. G. Archaeology and anthropology // Southwestern Journal of
Anthropology. 1946. 2(3); T r i g g e r G. B. Settlement archaeolo-
gy - its goals and promise // American Antiquity. 1967. 32, 2,

ч
История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антрппосоциоге-
неза. М., 1983; П е р ш и ц А.И. Этнография как источник
пврвобытноисторических реконструкций // Этнография как источник ре-
конструкции первобытного общества. М., 1979; B i n f o r d ъ.
Methodological considerations of the archaeological use of ethnogra-
phic data // Man the hunter / Eds. R.B. Lee, L. de Vore. Chicago,
1968; C h a n g R. C. Major aspects...; Archaeology and anthropolo-
gy: Areas of mutual interest / Ed. M. Spriggs. Oxford, 1977;0 r m e D.
Archaeology and ethnography: The explanation of culture change. L.,
1973; I d e m . Anthropology for archaeologists. N.Y., 1981; G o-
u 1 d R. A. Living archaeology. Cambridge (Mass.), 1980.

^ P e r s h i t s A. I. Ethnographic reconstruction of the history of
primitive society // Soviet and western anthropology / Ed. E. Gell-
ner. N.Y., 1980.

~ U с k о P. L. Ethnography and archaeological interpretation of fune-
rary remains // World Archaeology. 1969, 1, 2.

^ Behavioral archaeology / Ed. M.B. Sohiffer. N.Y., 1976; J e 1-
1 e n J. E. Archaeological approaches to the present: Moclels for re-
constructing the past. H.Y., 1977; Explorations in ethnoarchaeology
/ Ed. R.A.Gould. Albuquerque, 1978; I d e m . Living archaeology; Eth-
noarchaeology: Implications of ethnography for archaeology / Ed.
C. Kramer. N.Y., 1979; I d e m. Village ethnoarohaeology rural-Iran
in archaeological perspective. N.Y., 1982; H о d d e r J. The present

?ast: An introduction to anthropology for archaeology. ET.Y., 1983;
d e m. Reading the past // Current approaches to interpretation in

archaeology, L.: N.Y.. 1986; Ш н и р е л ь м а н В.А. Этноархеология.
70-е годы // СЭ. 1984. 2.
См. например: C h a n g R. С. Wlajor aspects... P. 230.

8 Man the hunter. P. 289.
9 H о d d e r J. Reading the past. P. 104.

B i n f o r d L. Methodological considerations... P. 269-270.

См.: Т О Л С Т О Е С.П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологи-
ческого исследования. М., 1948; Р ы б а к о в Б.А. Ремесло Древ-
ней Руси. М., 1948; Ч е р н ы х Л.А. Хозяйственно-экономические
реконструкции в работе советских археологов 30-х годов // Исследо-
вания социально-исторических проблем в археологии. Киев, 1987; и др.
H a h n E. Die Wirtsehaftsformen der Erde // Petermanns Mitteilun-
gen. 1892. Bd. 38, Taf. 2.

13 W i s в 1 e r C. The American Indian. N.Y., 1917 (2nd ed. 1922).
^ P o l a o m J. Culture and social progress. U.Y., 1928.

W e i s s G. A scientific concept of culture // American Anthropolo-
gist. 1973. Vol. 75, N 5. P. 1403-1404.

154



S t e w a r d J. H. Theory of culture change: W e i s s G. A sci-
entific concept... P. 1404.

17
0 h a n e у R. P. Comparative analysis and retroduotive reasoning
or conclusions in search of a premise // American Anthropologist.
1973. Vol. 75, W 5.

1 ft
C h i l d e V. G. Archaeology and anthropology; I d e m . Social evo-
lution. L., 1951; I d e m . Piecing together the past. L., 1956.

19
 С h i 1 d e V. _G. Retrospect // Antiquity. 1958. XXXII. P. 54;
обзор взглядов Г.Чайлда также см.: T r i g g e r в. If child we-
re alive today // Bulletin of the Institute of Archaeology. L. ,
1983. N 19.

20 C l a r k J. G. Archaeological theories and interpretation: Old
world // Anthropology today. Chicago, 1957.
B i n f o r d L. Methodological considerations... P. 270.

2 2 B i n f o r d L . R. , B i n f o r d S . R . , W h a l l o n R. ,
H a r d i n M. Q. Archaeology of matchery West-Memolres of the So-
ciety for American archaeology. Wash., 1970. P. 24.

23J 3 с h i f f e r M. B, Behavioral archaeology. P. 229.
24" G о u 1 d R. A. Living archaeology. P. 323.
2S' H о d d e r J. The present past... P. 211.

M a s а о n V. M. Prehistoric settlement patterns in Soviet Cent-
ral Asia // Man, settlement and urbanism / Ed. P. Ucko et al. L. ,
1972;Рец. СМ.: Antiquity. 1973'. Vol. XLVII, N 188. P. 269.

?7 Л е в и н ы.Г., Ч е б о к с а р о в Н.Н. Хозяйственно-культурные
типы и историко-этнографические области // СЭ. 1955. 4;
А н д р и а н о в Б. В., Ч е б о к с а р о в Н.Н. Хозяйственно-
культурные типы и проблема их картографирования // СЭ.1972. 2.

OQ
" ' Б о г о р а з - Т а н в.Г. Распространение культуры на земле. Осно-

вы этнографии. М. ; Л., 1928; Т о л с т о в С. П. Очерки первоначаль-
ного ислама // СЭ. 1952. 2; 0 н ж е . Этнография и современность //
СЭ. 1946. I.

Р9 З о л о т а р е в A.M. К вопросу о происхождении эскимосов // Антро-
пол. журнал. 1937. I.

^ О к л а д н и к о в А.П. К изучению начальных этапов формирования
народов Сибири // СЭ. 1950. 2.

^ Т о к а р е в С. А. Этнография народов СССР: Исторические основы бы-
та и культуры. M. , I958.

' ' Л е в и н М.Г. К проблеме исторического соотношения хозяйственно-
культурных типов Северной Азии // КСИЭ. 1947. 2; 0 н ж е . Этни-
ческая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока.

Л е.^в и н М.Г., Ч е б о к с а р о в Н.Н. Хозяйственно-культурные
типы... С. 4.

Подробнее см. : А н д р и а н о в Б. В. Неоседлое население мира. М. ,
1985. С. 19-20.

А н д р и а н о в Б. В. К методологии исторического исследования
проблемы взаимодействия общества и природы // Взаимодействие природы
и общества: (философские, географические, экологические аспекты
проблемы), м. , 19И1.

C l a r k J.G. The domestication process in Northeast Africa: Ecolo
gical change and adaptive strategies // Origin and early development

155



of food-producing cultures in North-Eastern Africa / Ed. L.Przyza-
niak, M. Robusiewicz. Poznan, 1984. P. 32.

37
 Ibid. P. 36.

А н д р и а н о в Б.В. Неоседлое население мира. С.92-93.
•ZQ

•" С 1 а г k J.G. The domestication process... P. 36.

А н д р и а н о в Б.В. Неоседлое население мира. С.92-93.

^ A n d r i a n o v B.V. African traditional economic-cultural types
and problems of typology of world agriculture // Geographia Polo-
nica. 1979. Vol. 40. P. 5-9.

^ iii а с с о н В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М., 1964; О н ж е .
Экономика и социальный строй древних обществ: (В свете данных архео-
логии). Л., 1976; И т и н а М.А. История степных племен Южного
Приаралья, П г- начало I тысячелетия до н.э. // ТХАЭЭ. М., 1977. Т.Х;
Н е р а з и к Е.Е. Сельское жилище в Хорезме (I-XU вв.) // ТХАЭЭ.
М., 1976. Т.К.

" W i 1 1 е у G.R. Prehistoric settlement patterns in the Viru valley,
Peru. Wash., 1953; Prehistoric settlement patterns in the New World/
Ed. G.K.Willey.N.Y., 1956; Settlement archaeology / K.C.Chang. Palo
Alto, 1968.

" C h a n g K.C. Major aspects...; B i n f o r d L . Methodological
considerations...

'"T r i g g e r B.G. Settlement archaeology; I d e m . The determi-
nants of settlement patterns//Settlement archaeology/Ed. K.C. Chang;
I d e m . Beyound history: The methods of prehistory. K.Y., 1968;
I d e m . Time and traditions: Essays in archaeological interpreta-
tion. N.Y., 1978.

*& T r i g g e r B.G. Settlement archaeology. P. 152; Idem.The deter-
minants... P. 56-59.

^ ' R a p o p o r t A. House form and culture. L., 1969; F r a z е г D.
Village planning in the primitive world. N.Y., 1968; У 1 a n n e-
r у R.V. The origins of the village as a settlement type in Mesoame-
rica and the Hear East: A comparative study // Man, settlement and
urbanism / Ed. P.Uoko et al. L., 1972; W h i t i n g L.W.M.,
А у г е s B. Inferences from the shape of dwellings // Settlement
archaeology / E d . K.C.Chang.

^ См.: Первобытная периферия классовых обществ до начала великих гео-
графических открытии: (Проблемы исторических контактов). М., 1978.

А н д р и а н о в Б.В. Опыт типологизации орошаемого земледелия и
ирригации в Средней Азии и Казахстане (Конец XIX - начало XX в.) //
Типология основных элементов традиционной культуры. М., 1984. С.76.

А н д р и а н о в Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. U.,
1969. С.222-229; History of irrigation and drainage in USSR / Ed.

B.G. Stepa. Delhi, 1985. P. 41-79.

А н д р и а н о в Б.В. Роль ирригации в становлении древних госу-
дарств: (На примере Средней Азии) // От доклассовых обществ к ранне-
классовым. М., 1987. С.85-86.

^ Ь а с с о н B.rf. Средняя Азия.. . ; О н ж е . Поселение Джейтун
(материалы и исследования по археологии СССР). 1971. 1*> 180 ;М а э-

s о n V.M. Prehistoric settlement patterns...; М а с с о й В.М.
Экономика и социальный строй...; О н ж е . Алтын-депе. Л., 1981.

^ М а с с о н В.М. Алтын-депе. С.102-104.

156



Ч е б о к с а р о в Н.Н., Ч е б о к с а р о в а И. А. Народы, расы,

А с к а р о в А . А . Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Ю г а
Узбекистана. Ташкент, 1977. С. 143; С а р и а н и д и В.И'. Древние
земледельцы Афганистана. М., 1977. С.134-135.

Т О Л С Т О Е С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962;
И т и н a N.A. Хорезмская экспедиция - основные итоги и перспективы
исследований // Культура и искусство древнего Хорезма. Н., 1981;
О н ж е . Охранные археологические работы в Хорезме; Итоги и пер-
спективы / / С И . 1984. 1.

В и н о г р а д о в А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатско-
го междуречья / / Т Х А Э Э . М., 1981. Т . А Ш . С.167-168.

СП

И т и н а 11.А. Взаимодействие земледельческих цивилизаций Средней
Азии с их "варварской" периферией в эпоху бронзы // Древние цивили-
зации Востока: (материалы П советско-американского симпозиума). Таш-
кент, 1986.

Л е в и н ГЛ. Г., Ч е б о к с а р о в Н.Н. Хозяйственно-культурные
типы... С.У.

Ь9
культуры. С.18

И т и н а И.А. История степных племен... С.36-37.
61
 Там же. С.46-47,

° ^ G l a d w i n H.S. A history of the ancient Southwest. Portland,
Maine. 1957. 0. 87, 147; H a n г у E.W. Speculations on prehisto-
ric settlement patterns in the Southwest // Prehistoric settlement
patterns in the New World / Ed. G.R.Willey. H.Y., 1956. P. 4-8.

6 3
G l a d w i n H.S. A history of the ancient Southwest. P. 120-121.

^ B i n f o r d L.R. et al. Archaeology of Hatchery West. Wash.,1970.

И т и н а М.А. История степных племен... C.J49.

А н д р и а н о в Б. В. Древние оросительные системы... С.Ю̂ -107;
И т и н а М.А. История степных племен... С.180.

67
 Т о л с т о в С.П. Древний Хорезм... С.45; Г у л я м о в Я.Г.
История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней.
Ташкент, 1957. С.59-60.

И т и н а М.А. История степных племен... С.209.

" T r i g g e r B.C. The determinants...
7П

И т и н а М.А. История степных племен... С.193.

* А к и ш е в К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне
древнего Казахстана // Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата,
1972. С.45-46.

7?
"- U с k о P.L. Ethnography and archaeological interpretation...;

B i n f o r d L. Mortary practices: Their study and their poten-
tial // Memories of the Society for American Archaeology. Wash.,1971,
25; C h a p m a n R.W. Burial practices - an area of mutual inte-
rest // Archaeology and anthropology: Areas of mutual interest / Ed.
M.Spigga. Oxford, 1977; Mortality and immortality: The anthropology
and archaeology of death / Ed. S.C.Humphreys, H.King. L., 1982;
И т ,i н а М.А. История степных племен... C.2II-22b; М а с с о й В.М.
Экономика и социальный строй... С. 149 и след.; А л е к ш и н В. А.
Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих
обшесть. Л., 1986.

157



^ И т и н а М.А. Раскопки могильника тазабагъябской культуры Конча-3
// МХАЭЭ. М., 1961. Вып. 5; О н а ж е . Могильник Кокча-3: Новые
раскопки / / В и н о г р а д о в А.В., И т и н а М.А., Я б л о н -
с к и й Л .Т. Древнейшее население низовий Амударьи // ТХАЭЭ. М.,
1986. Т.ХУ. C.I23-I52.

И т и н а М. А. Реконструкция некоторых первобытных обрядов методом
аналогий //Этнография и археология Средней Азии. М., 1979.

'5 Т о г d а у Е. African races. L., 1930. P. 198, col. 3.

'° D о г n a n S.S. Beliefs and ceremonies connected with birth and
death of twins among South African natives // South African Journal
of Science. Johannesburg. 1932. 29. P. 694-697; S h a p e r a J.
Customs relating to twine in South Africa // Journal of African
Royal Society. L., 1927. 26. P. 132.

77" T a 1 Ъ о t D.A. Woman's mysteries of a primitive people. L., 1968.
78 P' 213«

Ibid. P. 212-214.
7Q' ^ L e s h n i k L.S. Archaeological interpretation of„burials in the

light of Central Indian ethnography // Zeitschrift fur Ethnologie.
1967. T. 92, H. 1. S. 25; Т о r d а у Е. African races. P. 197,

яп col. 1.
П е р ш и ц А.И., М о н г а и т А.Л., А л е к с е е в В.П. Исто-
рия первобытного общества. Ы., 1982. С. 172; П е р ш и ц А.И. Мат-
риархат, иллюзии и реальность // Вести. АН СССР. 1986. 3. С.67-69.

®* В и ш н е в с к а я 0. А., И т и н а М.А. Ранние саки Приаралья / /
Проблемы скифской археологии. М., 1971.

82 с о u I d R.A. Living archaeology. P. 2-3.

83 н о d d e r J. Reading the past. P. 117.

Т О Л С Т О Е С. П. Ириаральские скифы и Хорезм // СЭ. 1961. 4;
А н д р и а н о в Б.В. Древние оросительные системы... С.227.

I д а н к о Т.А. Этнографические исследования Хорезмской экспедиции:
(Народы, проблемы, труды) // Культура и искусство древнего Хорезма.
М., 198I.

86 Т о л с т о в С.П. ио древним дельтам... С.264-265; Т о л с т о в
С.П., К е с ь А.С., Ж д а н к о Т.А. История дредневекового Сары-
камышского озера // Вопросы геоморфологии и палеогеографии Азии.
М., 1955.

А н д р и а н о в Б.В. « В а с и л ь е в а Г. П . Покинутые туркмен-
ские поселения XIX в. в Хорезмском оазисе // КСИЭ. Ivi., 1958. 26;
В а й н б е р г Б.И. К истории туркменских поселений XIX в. в Хо-
резме // СЭ. 1959. 5.

8^ Л д а н к о Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков // ТИЭ.
М.; Л., 1950. Т.9; А н д р и а н о в Б.В. Древние оросительные
системы... C.2I6 и след.

Н е р а з и к Е.Е. Сельское жилище.. .

^ ° С н е с а р е в Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов
узбеков Хорезма. М., 1969; О н ж е . Под небом Хорезма: (Этногра-

1 ческие очерки). М., 1973.

С н е с а р е в Г.П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем вари-
анте у народов Средней Азии // МХАЭЭ. М., 1963. Вып.7.

158



GO

Р а п о п о р т ЮЛ. Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971.
QV

В и ш н е в с к а я 0. А . . Р а п о п о р т Ю . А . Следы почитания
огня в средневековом хорезмском городе // Этнография и археология
Средней Азии. С.105.

Q]t

С н е с а р е в Г.П. Реликты домусульманских верований... СЛ07 и
след.; Р а п о п о р т Ю.А. Из истории религии... С.23 и след.

С а д о к о в Р.Л. Музыкальная культура древнего Хорезма. М., 1970;
см. также: В ы з г о Т.О. Музыкальные инструменты Средней Азии:
исторические очерки. М., I960.

С.Ь.Чешяо

КУЛЬТУРА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ В РАБОТАХ
АМЕРИКАНСКИХ АНТРОПОЛОГОВ (1960-1980-е ГОДЫ)

Американская этнология, возникшая на базе изучения коренных народов
сооственной страны, занималась долгое время (вторая половина XIX -
первые десятилетия XX в.) преимущественно ранними этапами их истории.
И эволюционисты (Л.Г.Морган, А.Ьанделье, О.Мэссон, Дж.Пауэлл, У.Макги),
и их оппоненты (ф.Боас, К.Уисслер, Р.Лоуи, А.Гольденвейзер) подчиняли
свои изыскания в области индеанистики задаче выявления общих закономер-
ностей развития, познанию кардинальных проблем ранней истории человечест-
ва. Однако будущее индейских народов многим в то время представлялось
бесперспективным: казалось, они обречены на ассимиляцию и вырождение.

С 1930-х годов происходила постепенная переориентация этнологов-ивде-
анистов на современные проблемы, хотя и без ущерба для традиционной те-
матики. Убежденность специалистов в скорой и неизбежной ассимиляции ин-
дейского населения оказалась опровергнутой действительностью. В 20-30-е
годы численность индейцев стабилизировалась и начала быстро расти .
Обнаружилось, что они вовсе не являются "вымирающей расой", как принято
было думать, а их культуры остаются в целом достаточно жизнеспособными.
Позднее, в 60-е годы интерес к коренным американцам со стороны ученых
еще более возрос в связи с начавшимся в тот период процессом "индейско-
го ренессанса".

Отмеченная переориентация индеанистики отчасти была, видимо, обуслов-
лена и критикой доминировавшей в американской науке концепции "плавиль-
ного тигля", признанием факта сохранения этнического многообразия в аме-
риканском обществе. Не случайно, что именно в последние десятилетия в
США вышло немало публикаций, посвященных современному положению и этно-
культурному развитию многих этнических групп страны: евреев^ итальян-
цев, японцев, поляков, китайцев и др., не говоря уж об афроамериканцах
и чиканос.

Советские авторы отмечали, что американская этнология (культурная ант-
ропология) имеет культурологический, а не этнологический уклон . Думаю,
это утверждение уже несколько устарело, свидетельством чему могут служить
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диснуссии вокруг конепций "плавильного тигля" и этнического плюрализма,
разработка понятия этничностк, интерес, который проявляют американские
коллеги к теории этноса. Подобно тому, как раньше индеанистика давала
богатый материал для исследования и реконструкции первобытности, теперь
она интегрирована в общем русле изучения современных этнокультурных про-
цессов в американском обществе, но сохраняет, однако, свое особое поло-
жение.

Переход к изучению современного развития индейских народов страны в
предвоенные десятилетия потребовал обновления концептуального фонда аме-
риканской культурной антропологии. Теоретические разработки доминировав-
шей в то время "исторической школы" (часто и не вполне верно именуемой
школой Боаса) оказались недостаточно пригодными для новых задач, "исто-
ризм" школы был обращен преимущественно в прошлое, в сферу культурных
традиций; суть его состояла не в познании причинно-следственных связей
исторического процесса, а в постулировании уникальности каждой отдельно
взятой культуры-социума, индетерминированной в своих внутренних структур-
ных связях. Понятие "развитие" фактически подменялось понятием "измене-
ния": культура не развивается, а видоизменяется путем различных комбина-
ций и номенклатуре культурных черт.

Слабости в теоретической базе "исторической школы" привели к возрожде-
нию эволюционизма (в виде "неоэволюционизма"), возникновению целого ряда
других направлений и школ н американской культурной антропологии, опровер-
гавших, дополнявших или развивавших идеи знаменитых предшественников -
Л.Г.Моргана, Ф.Боаса, А.Кребера, Р.Лоуи и др. Как реакция на новый соци-
альный заказ - изучение современных культур в их взаимодействии - появи-
лась и так называемая теория аккультурации, разработанная и апробированная
в значительной степени на материалах об индейцах США и Канады.

В ходе дискуссии, развернувшейся среди американских антропологов в 30-е
годы, были высказаны различные точки зрения на существо этого понятия.
Одни понимали аккультурацию как простой обмен культурными достижениями в
результате прямых контактов народов. Другие считали необходимым признаком
аккультурации усвоение воспринимающей культурой базовых элементов культу-
ры-донора. Третьи отождествляли аккультурацию с воспитанием, т.е. рассмат-
ривали ее в качестве внутреннего для данного общества процесса социализа-
ции индивида . Итогом дискуссии стала дефиниция, предложенная специальной
подкомиссией по аккультурации при Совете по исследованиям в области об-
щественных наук в составе известных ученых Р.Линтона» М.Херсковица и
Р.Редфилда: "Аккультурация включает такие явления, которые возникают тог-
да, когда группы индивидов - носители различных типов культуры - вступают
в непосредственный контакт, что приводит к соответствующим изменениям в
характере культуры одной или обеих групп" .

Практически с самого начала теория аккультурации не представляла собой
сколько-нибудь стройной и детально разработанной концепции. Обнаружились
разногласия и между ее непосредственными творцами. Так, М.Херсковиц фак-
тически сводил аккультурацию к диффузии культурных черт , а Р.Линтон в
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противоположность ему считал диффузию лишь одним из каналов аккультура-
ции^. Не заставили себя ждать и критики. Например, И.Халлоуэлл вполне
справедливо указывал на непригодность одного из главных положений теории -
обоюдность изменений во взаимодействующих культурах - к изучению индейских
народов США .

Не имела теория аккультурации ни общеметодологического характера, ни
определенной идеологической направленности. Можно согласиться с В.М.Бах-
той, отмечавшим, что она отражала борьбу историзма с психологизмом, мате-

риализма с идеализмом8. Разве что уточнить: будучи прикладной по своей
природе и своему предназначению, теория аккультурации не столько отра-
жала идеологическую борьбу в американской науке, сколько допускала со-
существование различных научно-идеологических воззрений.

Суть теории аккультурации заключается в признании некоей логики ак-
культурационных процессов, действия в них причинно-следственных меха-
низмов. Ее детерминизм, если о нем вообще можно говорить, весьма умерен
и проявляется он, как мне представляется, больше на уровне структурных
взаимосвязей, чем функциональных. Для американских ученых, исследующих
феномен аккультурации, зачастую важнее проследить динамику "сцепления"
(cohesion) социальных, культурных, ментальных структур, нежели выявить
и систематизировать иерархию причинно-следственных связей.

Существенное направление теоретических изысканий в области аккульту-
рации - моделирование этого процесса как последовательной смены законо-
мерных фаз интеграции одного социума в другой. Примерами могут служить
разработки М.Гордона, Г.Джэкоби, П.Роя, А.Падильи , влияние которых
ощущается и на концепциях советских этнографов .

Такого рода моделирование приносит определенную пользу в познании
процессов этнического и культурного развития общества. Вместе с тем оно
далеко не всегда дает практические результаты при изучении индейских
народов США, развитие которых зачастую опровергает сконструированные
умозрительным путем неизбежно схематические и жесткие модели. Так, мо-
дель, предусматривающая последовательность стадий социальной интеграции,
культурной и языковой аккультурации, ассимиляции индейских народов во
многих случаях, как показывают конкретные исследования, не срабатывает.
Взаимозависимость социальных, экономических, культурных и этноменталь-
ных аспектов развития коренного населения США сложнее и противоречивее.

В качестве примера можно привести исследование П.Роя по индейцам
спокан (штат Вашингтон). Выяснилось, что стадии социальной, интеграции
и аккультурации споканами еще отнюдь не пройдены, и хотя почти половина
споканов имеет белых предков, они остаются сегрегированной национально-
расовой группой. Тем не менее автор пришел к выводу, по существу опровер-
гающему правомерность приложения избранной им модели аккультурации к
данному случаю, а одновременно и его собственные наблюдения: "Взрослые
индейцы успешно достигают высокого социально-экономического статуса,
образования, уровня жизни и доходов и сливаются с обществом белых" .
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Сегодня, как мне кажется, теоретизирования американских антропологов
в русле теории аккультурации, некогда зародившейся на почве индеанисти-
ки, несколько отдалились от этой .концепции. Правда, ученые-индеанисты
в большинстве своем оперируют категориями и терминами теории аккульту-
рации, сохраняют приверженность ее общим положениям, но не связывают
себя ими в исследовательской работе, предпочитая наблюдать жизнь индей-
ских народов таковой, какова она есть. В известном смысле - по крайней
мере для части исследователей - даже произошел отход от первоначальной
идеологии этой концепции. Если в период ее зарождения индейские общест-
ва рассматривались преимущественно в качестве объектов воздействия евро-
американской культуры, то с течением времени в них стали видеть и субъ-
ектов развития, творцов собственной судьбы.

Э.Х.Спайсер, описывая в одной из своих работ индейцев хопи, подчерки-
вал, что развитие их общества в современный период - это сложный процесс
межкультурных контактов, который нельзя свести к одной лишь ассимиля-
ции* . Р.Де Мэлли, указывая на своеобразие культуры сиу в условиях евро-
американского влияния, отмечал: "Эта культура представляет собой не
просто наследие прошлого; культура сиу - сегодняшняя" . По мнению
С.Талбота, индейские культуры продолжают развиваться по восходящей ли-
нии за счет внутренних ресурсов и в результате происходящих в них про-
цессов. С.Талбот обнаруживает в них "также тенденции, свойственные куль-
турам народов "третьего мира", формы поведения, характерные для рабоче-
го класса, элементы культуры, характерные для молодежного и студенческо-
го движения, а также других массовых социальных движений". "Но в це-
лом, - подчеркивает автор, - современная индейская культура - это нечто
Оолее сложное, нежели простая сумма составляющих ее частей; она имеет
определенно индейский облик" . Не вызывает сомнения, что переоценка
внутренних возможностей развития индейских народов в условиях аккульту-
рации является прямым следствием феномена индейского "ренессанса".

Как никакая другая этническая группа американского общества, индейцы
испытывают влияние и прямое воздействие государства. Индейские общины
имеют особый юридический статус, пользуются самоуправлением, гарантиями
неприкосновенности своей земли, которые, правда, часто нарушаются, полу-
чают от государства помощь в разработке, финансировании и осуществлении
программ социально-экономического и культурного развития. В послевоенные
десятилетия, особенно с периода президентства Р.Никсона, происходило
некоторое ослабление зависимости индейских общин от государства, которое
выдвинуло идею расширения их самоуправления и самостоятельности, значи-
тельно сократив при этом ассигнования общинам. Тем не менее зависимость
продолжает сохраняться.

Американские исследователи справедливо придают важное значение анали-
зу политики федеральных властей США в индейском вопросе, рассма!ривая ее
как один из главных факторов развития индейских народов. Изучение этой
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темы, а по ней опуоликовань многочисленные исследования, проводилась спе-
циальные на^чг.ье конференции, составляет крупное л относительно са.остоя-
телъное направление в американской литературе об индейцах. Ооособлен-
ность "политической истории" индейцев и их взаимоотношений с федераль-
ным государством от этнологических исследований иногда даже намеренно
подчеркивают .

Ь советской литературе высказывалось мнение о том, что американ-
ская историография по данному вопросу может быть разделена на крит..чес-
кую и консервативную, причем представители второго направления стремятся
замолчать его суть с целью оправдания политики властей • Наверное,
подобные оценки имеют право на существование, хотя мне представляется
не очень удачным употребление для характеристики научных направлений
несколько пропагандитских по оттенку и не обладающих четкой содержа-
тельной определенностью терминов типа " консервативное", "либеральное" и
т.п. 1очнее будет в данном случае говорить о наличии/в американской ис-
ториографии тенденции к апологетике федеральной политики, которая, одна-
ко, редко проявляется в чистом виде и открытой форме. Я бы сказал, что
среди американских ученых есть те, кто стремится вскрыть социальную сущ-
ность политики государства, и те, кто ограничивается выяснением сильных
и слабых сторон в "технике" ее осуществления. Последнее нередко как раз
и используется для завуалированной апологетики.

Э т о т , второй, подход обычно оправдывают тезисом об аполитичности нау-
ки. Ф.П.Пруча, например, так формулирует задачи исследователя: стремиться
к познанию явлений, избегая "пропаганды или служения интересам какой-ли-
бо группы или доктрине" . А вот Г.Беккер, возражая сторонникам таких
взглядов, писал: "Вопрос состоит не в том, становиться ли нам на чью-ли-
бо сторону, ибо мы неизбежно делаем это, а скорее в том, на чьей стороне
мы находимся" .

Среди американских исследователей широко распространено мнение об оши-

бочности федеральной политики в индейском вопросе как ее наиболее харак-
терной черте, чуть ли не доминанте ее развития на протяжении ХУШ-ХХ вв.
"федеральная политика, - указывал Л.Мидз, - колебалась и изменялась со
сА'ена.ии администраций и с течением времени: дипломатия умиротворения,

вооруженная конфронтация, перемещение племен, порабощение, истребление,
концентрация (индейцев в резервациях. - С.Ч.), ассимиляция, терминация,
самоопределение..."* У.Э.Уошберн отмечал, что "федеральное законодатель-
ство характеризовалось специальными мероприятиями, обусловленными сиюми-
нутной необходимостью, которые нельзя объединить в четкую систему гене-
ральных принципов" .

Доминирует, пожалуй, точка зрения о том, что все же стратегической
целью американского государства в отношении индейцев были их интеграция
в евро американское общество США и ассимиляция. Именно с этой точки зрения
многие исследователи оценивают эффективность политики. Так, У.Т.Хейган,

исследуя вопрос о резервационной системе управления индейцами, введенной
во второй половине XIX в., пришел к выводу, что она начала конструировать-
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ся слишком поздно и страдала непоследовательностью . возражая ему,
Р.Мейер усматривает ее недостаток в том, что она опережала свое время и
была излишне жесткой . Р.Беркхофер же утверждает, что резервационная сис-
тема была ошибочна в принципе, но не потому, что способствовала ассимиля-
ции, а потому, что препятствовала ей . Л.Прист считает сам курс на ас-
симиляцию неверным и нереалистичным .

Более сбалансированна и, на мой взгляд, ближе н истине точка зрения
Г.у.Боудэна. По его мнению, на протяжении XIX в. в индейской политике
государства конкурировали две тенденции, попеременно выходящие на перед-
ний план: тенденция ассимиляции индейцев и тенденция их сегрегации от до-
минирующего общества . Думаю, однако, что возможен и еще один подход к
рассматриваемому вопросу, представляющийся мне наиболее приемлемым.
Объективно, хотя, возможно, и не всегда осознанно со стороны творцов ин-
дейской политики, ее стратегия в XIX в. и на протяжении значительной час-
ти нынешнего столетия состояла одновременно и в сегрегаци.1, к в интегра-
ции индейцев. Американскому капитализму требовалось удерживать индейцев
в их социальной нише и в то же время определенным образом модифицировать
их общества для своих нужд.

Некоторые исследователи усматривают в "ошибках" американских прави-
тельств вполне определенную логику. Например, Р.Хорсман и Д.Бон подчерки-
вают, что эта логика заключалась в отторжении индейских земель . Анало-
гичную мысль высказывал известный политический деятель США Э.Кеннеди,
бывший одно время председателем сенатского подкомитета по образованию
индейцев . М.Прайс сравнивает политику государства в индейском вопросе
во второй половине XX в. с проводившейся в прошлом столетии политикой
"цивилизации" коренных американцев (опять-таки с целью захвата их зе-
мель) - с той лишь разницей, что теперь пропагандируется идея сделать из
индейца не фермера, а наемного рабочего".

Резкой критике, как слева, так и справа, подвергается патерналистская
идеология и практика в управление индейскими общинами, которая безраздель-
но господствовала по крайней мере до начала 1950-х годов, не вполне прео-
доленная и ныне. Э.Б.Кехо указывала на своего рода "парадокс патернализ-
ма": при значительных ассигнованиях из федерального бюджета и огромном
аппарате Бюро по делам индейцев последние в 70-е годы оставались самой

рО

обездоленной этнической группой . Р.Л.Барш и Дж.Хендерсон констатировали
иллюзорность самоуправления индейских общин .

Если критика патернализма "слева" имеет в виду его отрицательные пос-
ледствия для индейских народов, то критика '"справа" в конечное ст'ете
направлена на сокращение финансовой поддержки индейцев и ликвидацию юри-
дических гарантий в отношении общин. Эти идеи находят отклик среди рядовых
американских налогоплательщиков, пользуются поддержкой частного капитала,
заинтересованного в эксплуатации богатых месторождений п о л е з н ' х ископае-
мых, сосредоточенных в индейских резервациях. Эта идеология питала поли-
т и к у "терминации" 50-х годов, которая представляла собой в общем-то неу-
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дачную попытку сломить с государства обязательства в отношении индейских
общин. Она оказала влияние и на политику "самоопределения без термина-
ции", провозглашенную последовательно Л.Джонсоном и Р.Никсоном и подверж-
денную предпоследним президентом США Р.Рейганом.

В американской литературе высказывались взгляды, суть которых заклю-
чается в том, чтобы свалить на индейцев вину за те проблемы, которые,
собственно, породила резервационная система. Дж.Нейгел утверждает, что
индейцы - в силу своих хозяйственных и культурных традиций, особенностей
мировоззрения и индивидуальных способностей - якобы просто не в состоя-
нии воспользоваться достижениями современной цивилизации и таким образом
улучшить свое положение, добиться социального прогресса . Похожие мысли
высказывали также К.Джилбрет Р. Де Мэлли, Б.Шиан , Дж.Роудз. Так, со-
гласно точке зрения последнего, экономическому развитию индейцев-пуэбло
препятствует их жесткая социальная структура, сдерживающая инициатив-
ность индивида .

Концепция "культурного детерминизма" Дж.Нейгеля в главном выглядит
неприемлемой: прежде всего сами индейцы убедительно опровергают отдающее
расизмом ее положение об их неспособности к социальному прогрессу. В
70-вб-е годы многие общины добились существенных успехов в социально-
экономической и культурной сферах, не утратив этнокультурного своеобра-
зия, их опыт мог бы пригодиться и нам в решении не менее сложных проблем
малых народов Сибири и Крайнего Севера. Однако опыт коренных народов
Северной Америки показывает и другое: прогресс доиндустриальных обществ
невозможен без определенной перестройки их социальных структур. Вопрос
только в том, чтобы она происходила естественным, эволюционным путем,
а не навязывалась посредством грубого вмешательства извне, как это не-
однократно случалось в истории взаимоотношений индейских народов и влас-
тей США.

Обращение к культурологическим аспектам индейского вопроса не должно,
конечно, заслонять его социально-политического содержания, исключать
принципиальных оценок, которые можно найти и в работах американских ав-
торов. У.Мейер, выходец из племени чероки и активист движения за права
индейцев, писал, что последние подвергаются социальному геноциду со сто-
роны "колониалистских сил", к которым он относит федеральные и местные
власти, христианские миссии и научные учреждения, монополии и военно-
промышленный комплекс, законодательные и судебные органы, профсоюзы,
индустрию туризма, средства массовой информации '!и едва ли не каждую
неиндейскую группу, вступающую в контакт с индейцами" .

Позиция У.Мейера, достаточно характерная для индейского радикализма
60-70-х годов, на которые приходился его пик, отражает известную концеп-
цию "внутренних колоний", а точнее - ее модификацию, приспособленную к
проблемам коренных национальных меньшинств . В этом своем варианте
названная концепция делает акцент на антагонизме между господствующим
обществом и этническим меньшинством, рассматривая их по сути как внут-
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ренне однородные антиподы, ьолее взвешенной точки зрения придерживаются
марксистски ориентированные авторы (например, С.Талбот*), связывающие
проблемы индейцев с капиталистической системой США. "шгущественный моно-
полии, - отмечается в Новой программе Компартии США, - эксплуатируют
принадлежащие индейцаь угольные, нефтяные и урановые ресурсы, правитель-
ственные ведомства США действуют как неоколониальные владыки, а весь ме-
ханизм государственно-монополистического капитализма порождает почти
неописуемую нищету, безработицу и ущемление культурных традиций и соци-
альных прав" .

Индетерминистские традиции американской культурной антропологии доволь-
но заметно сказываются в исследованиях, касающихся социально-экономичес-
кого развития индейских народов. В работах американских авторов можно
встретить, например, утверждение, что индейские общества способны ради-
кальным образом трансформироваться без соответствующей перестройки своих
социальных структур . При этом остается неясным, в чем же должна состо-
ять такая трансформация и в силу чего она может происходить, если не за
счет принципиальных изменений в базовых общественных отношениях и инсти-
тутах.

Довольно типичный подход в понимании столь сложной проблемы, к Я п х,аз-
ложение родошеменных отношений, демонстрирует исследование Р. Де Молли
по индейцам сиу. фиксируя процесс размывания у них кровнородственных
связей и формирования территориальных "синтетических" общин, автор ш-
сал: "Со временем родственные отношения во многих об данах распались в
результате внутриродовых браков,расселения в поисках пастбищ и рос I T на-
селения, а также по причине вымирания старых общинных предводителей, ко-
торым не удалось найти замену" . Исследователь - надо отдать должное
его наблюдательности - подметил важные изменения в общественном развитии
данной группы индейского населения, но не смог добраться до их глубин-
ных причин, приняв за причины ход, отчасти "технологию" изменений. Между
тем сам Р. Де Мэлли, многие его коллеги уделяют подобающее внимание,
скажем, отношениям собственности, экономическому развитию индейских об-
щин, вовлечению коренных американцев в товарно-денежные отношения, в
наемный труд и бизнес. Однако эти исследования нередко носят сугубо
эмпирический характер, образуя не более чем общий фон для анализа социо-
культурного развития индейцев.

Зачастую большее значение придают структурным особенностям, социаль-
но-психологическим характеристикам тех или иных индейских обществ, типо-
логизируя их по степени "жесткости" или "гибкости", внутренней интегри-
рованности или аморфности, коллективизма или индивидуализма в сфере со-
ционормативных отношений. Так, И.Вогт указывал на "инкорпоративность"
культуры индейцев-навахо, т.е. на ее особую способность воспринимать
культурные заимствования, благодаря чему, собственно, она и сложилась .
К.Джилбрет, говоря о высокой адаптивности культуры навахо, определяет
ее тип термином "несоперничающий индивидуализм", "Поскольку навахо
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традиционно живут небольшими группами, - пишет К.Джилбрет, - у них выра-
ботался "семейный индивидуализм". Он допускает проявление индивидуальных
различий, но препятствует агрессивности и авторитарности" **.

Совсем другой тип общества, предстает в работах по индейцам-пуэбло.
Почти сорок лет назад Э.Гоулдфрэнк писала: "Теократическая, внутренне
интегрированная социальная организация пуэбло замедлила весь ход аккуль-
турации, препятствуя устремлениям тех туземцев, которые проявляют наи-
большее стремление приобщиться к американскому образу мысли и жизни" .
Двадцать лет спустя О.Хойт тоже характеризовала пуэбло как "онень рели-
гиозных и консервативных", но вместе с тем отмечала, что они успешно
приспосабливаются к культуре белых американцев .

Рассмотрение вопросов общественного, социокультурного развития в столь
традиционном для американской науки и еще не очень привычном для совет-
ской науки стиле имеет свою логику, свой угол зрения. Хотя кое-что в этой
логике может вызывать сомнения, выглядеть несколько даже идеалистично,
но ведь и изучаемые явления настолько сложны, что требуют всестороннего
обозрения с различных точек и дистанций наблюдения. Важно, например,
выяснить зависимость современного развития индейских обществ от их
структурированности, адаптивных способностей, интра- или экстравертности
по отношению к окружающему миру и т.п. Но, видимо, всего этого еще недос-
таточно.

Необходимо понять, почему, например, культура навахо - столь инкорпо-
ративна, а культура пуэбло - гораздо более консервативна, но все же ока-
зывается способной развиваться в современном мире, почему остановился
процесс воспроизводства традиционных социальных отношений у сиу и т.д.,
и т.п. Чтобы ответить на подобные вопросы, не удастся, по-видимому, уй-
ти от проблемы роли базисных, социально-экономических отношений в разви-
тии индейских обществ. Однако понятие базиса общества для американской
индеанистики в целом остается нехарактерным: в свое время кулыурантро-
пологи "ишолы Ьоаса" много потрудились, чтобы изгнать из исследований
культуры "экономический детерминизм". Эта традиция, как мне кажется, со-
храняет свое влияние, несмотря на то, что с тех пор в методологии амери-
канской антропологии произошли немалые изменения.

Справедливости ради надо сказать, что индейская современность не пред-
располагает к ее анализу с точки зрения какого-либо прямолинейного и
абсолютного детерминизма. Наоборот, она лишний раз подтверждает правомер-
ность диалектического подхода, вскрывающего обоюдную зависимость между
базисными и вторичными общественными отношениями, в данном случае - меж-
ду материальным производством»социальной организацией общества и культу-
рой.

И все же многие исследования в области индеанистики оставляют впечат-
ление некоторой неполноты, незавершенности, поскольку они упускают из
виду достаточно важные аспекты жизни индейских обществ. Касается это,
в частности, их социально-классовой структуры.
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Вообще-то о внутренней дифференциации индейских обществ пи-
шут, но чаще всего имеют в виду своеобразную культурную диф-
ференциацию по степени американизированаости или приверженности
традициям. ilkpoKO используется понятие "культурная фракционность":
ее рассматривают как источник межгрупповых противоречий в ин-
дейских общинах. Проблема имущественной и классовой дифференциации
ставится сравнительно редко даже в специальных экономических исследова-
ниях: эта тема находится как бы на периферии индеанистики. В давний ра-
боте К.Клакхона и Д.Лайтон вскользь отмечалось, что у навахо состоятель-
ные люди приобретают влияние не через традиционные каналы, а посредством
"экономического давления" . М.Макфи указывал, что у индейцев-черноногих
(блэкфут) больше других тяготеет к образу жизни белых "количественно,
политически и экономически доминирующая группа" . По наблюдениям Дж. и
Л.Спиндлер, в процесс аккультурации различные группы меномини сближают-
ся не с англо-американским обществом вообще, а с соответствующими им поftf.
социально-экономическому статусу группами белого населения . Дж.Прайс,
анализируя имеющиеся в общественно-политическом движении индеанизма те-
чения, выделяет группировку "левых", озабоченных не столько борьбой на
почве "культурной фракционности", сколько идеями революционной борьбы
пролетариата . Следует особо сказать о разысканиях в данном вопросе
С.Талбота, который дал почти исчерпывающую характеристику классовой и
социально-профессиональной структуры индейского населения США. С.Талбот
отмечает, что преобладающее большинство индейцев может быть отнесено к
рабочему классу, В то же время класса буржуазии практически нет, если
не считать весьма немногочисленных мелких предпринимателей. Кроме того,
С.Талбот выделяет столь же немногочисленные группы высокооплачиваемых
специалистов и оощинных чиновников, указывает на тенденцию сокращения

48числа фермеров .
СЛ'алоот придерживается также мнения, что "коренное население пол-

..49ностъю интегрировано в капиталистическую политическую экономику" .
Аналогичная точка зрения высказывалась, кстати, и в советской литерату-
ре . С таким мнением можно, однако, согласиться, на мой взгляд, лишь
отчасти. В конечном счете сегодня все страны и народы в той или иной
степени интегрированы в мировую экономическую систему, тем более интегри-
рованы в национальные экономики народы собственных государств. Но глав-
ное - каков характер интеграции. Индейские резервации включены в эконо-
мику США главным образом на положении сырьевой периферии. О структурной
интеграции, в данном случае означающей воспроизведение экономических и
социально-профессиональных структур доминирующего общества и предусмат-
ривающей ликвидацию всяких (юридических и социальных) барьеров, которые
отделяют индейские общины от этого общества, пока говорить как о свер-
шившемся факте вряд ли возможно. Б этом смысле резервации с известным
допущением, действительно, могут рассматриваться в качестве "внутренних
колоний" американской капиталистической системы.
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В оценках современного положения и прогнозирования будущего индейских
народов, их культур порой встречаются диаметрально протиповоложные мне-
ния. У.У.Ныокоыб, например, считает, что в большинстве своем "североаме-
риканские индейцы - это не успевшие отмереть воспоминания о прошлом"-^.
Дж.Ролз, напротив, придерживается оптимистического взгляда на судьбу
коренных американцев, подкрепляя его такими фактами, как заметный рост
численности индейцев в США, сохранение у них многих культурных тради-
ций, возрождение интереса к родным языкам и истории .

М.Гордон утверждал, что индейцы сделали лишь первый шаг на пути
аккультурации", а по мнению СЛевина, индейские культуры - это все еще
традиционные культуры . Правда, писали они об этом в 60-е годы, но
и применительно к тому времени такие оценки выглядели как некоторая,
довольно, впрочем, сильная архаизация культур американских индейцев.
Гораздо более приемлемой выглядит, скажем, позиция К.Джилбрета, кото-
рый примерно в те же годы честно признавал, что затрудняется однознач-
но определить характер культуры навахо по причине происходящих в ней
изменений: оказывается затруднительно сказать, "какие элементы тради-
ционной культуры еще функционируют, а какие трансформировались или уже
забыты" . Общий же вывод, который делает американская индеанистика,
состоит в том,что полная ассимиляция индейцев в ближайшем будущем не
произойдет, хотя отдельные ученые не исключают вероятности такого исхо-
да.

Выше, говоря о критике концепции "плавильного тигля", я предлагал
обратить внимание на связь индеанистики с общими тенденциями в развитии
американской.антропологии, одна из которых состоит в развитии исследо-
ваний по этничности. Вместе с тем эта связь оказывается при ближайшем
рассмотрении не столь уж непосредственной. Доминантой в теоретических
изысканиях американских антропологов, изучающих этнокультурные процес-
сы в США, стала не критика идеи "плавильного тигля", а борьба концепций
этнического плюрализма и ассимиляции . Последняя, пожалуй, даже начина-
ei ^ i а т ь реванш: ее сторонники сумели выдвинуть в поддержку своей пози-
ци»1 весьма серьезный аргумент. По их мнению, этническое возрождение в
С Ш А , отмечавшееся в послевоенные десятилетия, представляет собой не воз-
рождение как таковое, а лишь своего рода "предсмертный вздох" этничес-
кого плюрализма, заключительный этап на пути к полной гомогенизации аме-
риканского оощества . Эта точка зрения до сих пор, однако, оказывала
сравнительно незначительное влияние на индеанистику (так же, как, напри-
мер, и на изучение афроамериканского населения С Ш А ) : действительность
побуждает относиться с большой осторожностью к прогнозированию скорой
ассимиляции индейцев. Не случайно, что сами "ассимиляторы" предпочитают
говорить о перспективе растворения европейских по происхождению этничес-
ких групп, мало касаясь коренного населения.

В большинстве слоем американские ученые проявляют живую заинтересо-
ванность в судьое индейских народов, симпатизируют их борьбе за выжива-
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ние и культурное развитие. Правда, взаимоотношения сторон не всегда от-
личалась взаимопониманием. Э.Б.Кехо отмечала, что в период становления
антропологии государство стремилось использовать ученых в своих империа-
листических целях - дли вираоотки эффективных способов управления коло-
нлями и покиренными народами. Нередко индейцы относились к деятельности
работавших в их среде исследователей с недоверием и подозрительностью,
расскатр/bah антропологию как орудие угнетения . итголосок таких наст-
роений слышится в приведенном выше высказывании У.мейера. Сегодня же
иожно, по-видимому, говорить, что преобладает традиция, идущая от Л.Г.Мор-
гана, «1 индеанистика играет в целом положительную роль в решении проб-
лем, с которыми приходится сталкиваться коренным американцам. Показатель-
но, что многие индейские общины стараются привлечь ученых к изучению
своей и с т о р и и , к проведению в резервациях археологических раскопок, к
созданию этнографических музеев, разработке щограмм возрождения и раз-
вития своих языков и культур.

Американские антропологи чаще всего рассматривают аккультурацию индей-
ских народов как неизбежный и в об^ем-то прогрессивный процесс, имея в
виду, что их культуры могут развиваться на базе соединения собственных и
евро американских традиций. Есть, впрочем, и другие точки зрения. Концеп-
ция "культурного детерминизма", которая здесь упоминалась, фактически,
когда ее доводят до догматического абсолюта, связывает прогресс индей-
цев с полным забвением социокультурных и этнических традиций. Реже вы-
сказывается пры.ю противоположное мнение. В.Делориа-младщий, по проис-
хождению индеец, писал, что "племена, которые решают возникающие в резер-
вациях конфликты с помощью традиционных индейских средств, обычно доби-
ваются большего прогресса и имеют лучшие перспективы, чем те. которые
постоянно пытаются приспособиться к системе ценностей белых" . Вывод,

как говорится, напрашивается сам собой. Однако он отражает не столько
идеологические уртановки части ученых, сколько настроения индейских
"традиционалистов", уже к тому же не имеющие массовой поддержки и в ин-

дейской среде.
"Подлинная аккультурация, - утверждает Х.Джонсон, - может свершиться

лишь тогда, когда индейцы займут полноправное место в доминирующем об-
ществе" . Сохранение культурной самобытности индейских народов амери-

канские исследователи объясняют не только их социальной сегрегацией и
особым положением в этом обществе, но и действием определенных механиз-
мов воспроизводства самобытности, приспособившихся к новым условиям раз-
вития. Так, Д.фрэнстед, Г.Боудэн, как и другие авторы, указывают, что
религиозные системы индейцев приобрели ныне важную функцию сохранения
самих индейских культур и обществ *. у.Уильяме соглашается с норвежским
антропологом ф.Бартом в том, что по мере угасания этнокультурной специ-
фики индейских народов главными факторами, поддерживающими их существо-
вание как особых этнических образований, становятся традиционные отноше-
ния родства и представления об общем историческом прошлом . У.Ходж до-
пускал,что индейские культуры как самостоятельные, замкнутые системы в
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конце концов могут исчезнуть, но индейские ревервационные общины сохраня-
ются в качестве особых социальных общностей . Мнение У.Ходжа прямо со-
относится с имеющейся в американской науке точкой зрения о том, что этни-
ческие группы - это не только культурные общности, но и, гак сказать,
"субобщества", образуемые системой неформальных социальных связей, ко-
торые выражают некую потребность людей в объединении и групповой иден-
тификации. Согласно этой точке зрения, такие "субобщества" могут сущест-
вовать, даже утратив свою культурную специфику .

Особый вариант интерпретации причин живучести индейских культур
представляет концепция В.Делории об особом, специфическом для коренных
американцев, типе восприятия окр-ужающего мира, который и обусловливает
сохранение их традиций. "Независимо от того, насколько образован инде-
ец, - писал В.Делориа, - он всегда подозревает, что западная культура
не является адекватным отражением действительности" . И дело вовсе не
в примитивности мышления индейцев, как нередко полагают, а в том, что
оно относится к иному гносеологическому уровню. В индейском мировоззре-
нии В.Делориа находит элементы некоей новой, "метафизической" филосо-
фии, синтезирующей науку и религию . По существу, В.Делориа абсолюти-
зирует, ставит вне исторического контекста сохраняющиеся элементы об-
щественного сознания индейцев, имеющие историко-стадиальное происхож-
дение.

В американской антропологии обсуждается возможность "третьего пути"
развития индейских народов. Как считает Г.Боудэн, они, хотя и утратили
многие свои культурные черты, но не восприняли в полной мере англо-
американской культурной модели, избрав стратегию паниндеанизма.

Принято ссылаться на опубликованную в 1950 г. статью Ч.Бранта, в ко-
торой впервые был употреблен термин "паниндеанизм" . Дж.Ховард писал:
"Паниндеанизм означает процесс, в ходе которого социокультурные орга-
низмы, такие, как, например, сенека, делавары, крики, ючи, понка и ко-
манчи, утрачивают свои племенные особенности, а на месте последних раз-
вивается внеплеменная "индейская" культура" .

В паниндейскую культуру племен Оклахомы Дж.Ховард включал "военную
пляску", фестивали паувау со сложившимся сценарием и характерной индеа-
нистской идеологической направленностью, традиционные (традиционно-стан-
дартизированные) костюмы для- ритуальных танцев, пейотистскую* религи-
озную систему, "пляску с притоптыванием" . Обычно в паниндеанистском
культурном комплексе выделяют влияние культуры степных народов Великих
равнин, распространившееся на другие группы коренного населения США в
последние десятилетия. Однако некоторые специалисты стремятся взглянуть

х Пейотизм - синкретическая религия индейцев, возникшая в XIX в. Назва-
ние происходит от одного из видов кактусов - пейотля, - содержащего
галлюциногенные вещества и используемого в обрядах пейотизма. В
1945 г. пейотизм конституировался в качестве Туземной американской
церкви.
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на этот вопрос глубже. Так, Н.Лури, указывая на неправомерность упрощен-
ного понимания паниндеанизма, отмечала, что "по-видимому, существуют
очень древние, общие всем индейцам элементы, которые всегда пересека-
ли локальные различия в языке и культурах и которые следует называть
собственно паниндеанизмом"'''*.

Иногда структурообразующим компонентом паниндеанизма считают тради-
ционные и современные нативистские религиозные представления индейцев,
а его выражением - религиозные движения . Указывают также на связь пан-
индеанизма с общественно-политической борьбой индейцев за свои права и
национальное развитие. С.Талбот, говоря о субкультуре освободительного
движения коренных американцев, по сути, имеет в виду именно паниндеа-
низм, хотя и не использует этого термина. "В субкультуре индейского ос-
вободительного движения новые культурные черты, рождаясь из политичес-
кого протеста, прививаются к традиционной индейской культуре, в свою
очередь способствуя ее изменению" . Среди элементов этой субкультуры
он называет своеобразную языковую систему, в которой английский язык
дополняется арготическими индеанизмами, повышенный интерес к истории
и историко-культурным индейским традициям .

Большинство ученых рассматривают паниндеаниэм как средство сохранения
самобытности индейских народов в условиях современного индустриального
общества. При этом отмечают, что возникновение и рост популярности пан-
индеанистских. идей являются прямым следствием аккультуряционных процес-
сов и интеграции отдельных индейских племен и их региональных общнос-
тей в жизнь страны . Преодоление былой обособленности племен порожда-
ет общеиндейское самосознание, солидарность, стремление к совместным
действиям. Английский язык, как это, возможно, ни парадоксально звучит,
выполняет функцию коммуникативной основы и паниндеанизма, и процесса
индейского возрождения вообще. Х.Херцберг обращает внимание на тот,
факт, что рост паниндеанизма совпал по времени с расширением школьного
образования в резервациях .

Гораздо реже встречается другая точка зрения на паниндеанизм, идеоло-
гически близкая концепции "предсмертного вздоха" этничности. Дж.Ховард,
один из пионеров в исследовании паниндеанизма, утверждал, что паниндеа-
низм, представляет собой одну из заключительных стадий аккультурации,
предшествующих полной ассимиляции индейцев .

Наиболее последовательные сторонники концепции паниндеанизма доводят
ее до вывода о формировании в США паниндейеной этнической общности.
"Индейцы, - писал Дж.Прайс, - миновали в своем историческом прошлом пе-
риоды крайнего культурного разнообразия и плеыенной разобщенности, испы-
тали различные формы объединения, а теперь находятся в процессе форми-
рования единой этнической культуры" . Правда, его позиция выглядит не
очень четкой. Он прогнозирует и другие тенденции в развитии коренного
иаселения страны: ассимиляцию небольших групп индейцев и сохранение в
будущем в качестве особых социокультурных организмов более крупных,
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более изолированных или более устойчивых перед внешним влиянием пле-
79мен . Как соотносятся эти тенденции со складыванием паниндейской этни-

ческой общности - Дж.Прайс не поясняет.
Сложнее, многограннее точка зрения Н.О.Лури. Под паниндеанизмом ис-

следовательница понимает прежде всего племенные по происхождению куль-
турные традиции, традиции племенных союзов, сказывающиеся в сознании
индейцев, идеологическую доктрину исторической общности индейских наро-
дов (в противозес евро американской культуре) и единства в борьбе за
общие интересы . Н.О.Лури допускает возможность двояких последствий
паниндеанистского процесса: конечная ассимиляция индейцев в силу исчез-
новения племенных различий или сохранение в результате межплеменной
деятельности племенных общностей, которые "могли бы продолжать сущест-
вовать бесконечно долго в качестве своеобразных и динамичных комбинаций
местных традиций, элементов паниндеанизма и выборочных заимствований
у окружающего общества" .

Все же, как мне представляется, в паниндеанизме, в современных ,этно-
культурных тенденциях у американских индейцев Н.О.Лури видит главным
образом идеологическое содержание. Она обращает внимание на целенаправ-
ленные поиски индейскими общинами путей, моделей, "которые могли бы
содействовать объединению этих общин и индейского меньшинства в более
крупное целое"^. Идеологизирует Н.О.Лури и этническую специфику "ин-
дейского этноса", указывая, что в одних случаях "она пронизывает все
стороны жизни, а в других к ней сознательно обращаются вособых случа-
ях"^ . Иными словами, перспективы этнического развития индейских на-
родов связываются преимущественно с процессами, происходящими в созна-
нии, в идеологии, в общественно-политическом движении коренных амери-
канцев.

Проблема паниндеанизма - это, думаю, одна из ключевых проблем совре-
менной индеанистики. Она привлекает внимание не только американских,
но и зарубежных исследователей, в том числе советских. Некоторые из
них считают складывание паниндейской этнической общности вполне реаль-
ной перспективой, чуть ли не свершившимся фактом. В этом духе рассмат-
ривали вопрос Ю.П.Аверкиева, И. А.Золотаревская, К.В.Цеханская, В.Б.Ев-
тух, О.В.Шамшур . Общее в их аргументации - признание идеологии, со-
циально-политических факторов, общности исторических судеб, фиксируемой
в сознании, достаточными для формирования этнической общности индейцев
условиями; при этом собственно этнические черты (язык, культура) рас-
сматриваются как вторичные.

Другие исследователи придерживаются противоположной точки зрения,
подчеркивают сохранение этнокультурного плюрализма в индейской среде
(В.Г.Стельмах) , отрицают наличие или возможность складывания панин-
дейской культуры, которая нивелировала бы племенные различия (В.Лин-
динг, М.Мюнцель) , указывают на слишком далеко зашедший процесс асси-
миляции индейцев (В.М.Вахта) . Свое мнение я имел уже возможность вы-

173



fiftсказать и обосновать . В целом оно совпадает со второй из приведенных
точек зрения, разве что я не разделяю представления ох5 ассимиляции как
о доминирующей тенденции. Объективных, прежде всего социально-экономи-
ческих условий для появления некой суперобщности американских индейцев
не имеется, а субъективные факторы не могут выступать в качестве меха-
низмов этнообразования.

Нельзя, однако, согласиться и с крайне релятивистским подходом к
проблеме, напоминающим о себе в работах некоторых американских авторов:
"каждая индейская культура уникальна"^ . Развитие индейских народов как
в историческом прошлом, так и сегодня, - это сложное сочетание этно-
объединительных, этноразделительных, ассимиляционных процессов. В его
основе - действие и внутренних для каждой культуры законов, и межкуль-
турных связей, диффузии культурных черт. Индейский мир,,ограниченный
пределами США, а шире - Североамериканского континента, рредставляет
собой иерархическую совокупность самостоятельных этносов и межэтничес-
ких территориальных, дислокальных (например, лингвистических) культур-
ных общностей; В пограничных зонах этих структур располагаются числен-
но растущие группы, утратившие связи с племенными культурами. Именно
они прежде всего составляют социальную базу и для ассимиляционных, и
для паниндеанистских тенденций.

В своей статье мне хотелось попытаться проанализировать некоторые
теоретические и методологические черты американской индеанистики. Разу-
меется, ее концептуальная палитра - более многообразна. Отразить ее
всю в небольшой публикации не представляется возможным. В равной мере
бессмысленно было бы пытаться охарактеризовать хотя бы наиболее фунда-
ментальные и важные работы американских ученых-индеанистов: затрудни-
тельно даже сказать, сколько тысяч монографий, сборников и отдельных
статей содержит опубликованный в США фонд индеанистики. Значительная
часть этих работ носит описательный характер, но нередко такие работы
отнюдь не менее ценны, чем теоретические исследования. Высокий уровень
"описательной" антропологии в США хорошо известен, и я бы сказал, что
американская индеанистика снискала себе славу именно благодаря деталь-
ному и всестороннему описанию жизни индейских народов. Из последних
изданий достаточно назвать серию "Handbook of North American Indians"
под общей редакцией У.Стартеванта. По широте материала и систематич-
ности изложения это издание может быть сопоставимо, например, с извест-
ной советским этнографам серией "Народы Мира". Американская наука может
также гордиться специальными библиографическими и справочными изданиями,
которые дают хорошее представление о состоянии индеанистики в США .

* В 1990 г. численность индейского населения США составляла 237 тыс.
человек, в 1920 г. - 244 тыс., а в 1950 г. - уже 343 тыс.

^ См., например: Б р о м л е и Ю.В. Современные проблемы этнографии.
М., 1981. С.ПО.
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Cultural anthropology in the U3A: Theory and reality

E.A. V e a e l k i n

Ethnography ig, probably, most versatile amo.ig all the soc ia l 'ci-
eaces. In the US it is often determined as the cultural anthropology,

sometimes аз social anthropology and, in Q rnor» л arrow sense, na eth-

nology or ethnography.
The nature of historically constituted ethnographic ''inowledge, ib-

sence of common explanation of subject of study, rapid development of

nodem ethnological thought, world-wide etljiic Ъо "л all t' e factors
explain great interest in methodological questions in cultural/social
anthropology.

Studying methodological boom in anthropology of the United States,
author believes that „ie thodologicol p-ouleius of th^ science cannot be
solved w i t h o u t referring them to PGCJ;) ! iieuiin^ of that science. Ano-
ther -jgpect of the thinj in the question I.-? the j 'npe-pat ive need of re-
moving scientific bai'riTs between both sci'olcn"? and nat ional зсЪиоЗз.

As to disougsions on oi'iiis of anthi-opol ^y lometimes onorginj; in

Ar,erican social ccionoes, fc'ie authoi^ IB ii.clineO \~o set j "' fc as crisis
of growth "athar than cr-' sis of belie". ilfinogT-aphic science 1л o.-ccol—
lent training g-ound Гот eyperiraeatal evTluat io/ i of various s c i e n t i f i c

agaumptions. Development of ethnography perhaps will do i t poi.s '^lp to
constitute tne science of man in t'ie future.

Psychological anthropology: Jorie гозиЗ fcs of developneat

А.А. В e 1 i k

TVie cu'tiuie consists of th ^ee parts: 1) Subject a -ci structure of

research; 2) Crosbculti''';^! research ! i the phenoFiena of perception,
co^vi t lon i.nd thinking; 3) Problem of the norn ono ^at1u'lo0i/. Etlnp эу-
chiatry. Altered state of consciousness. Ritual.

'т, i'ts first pai't the article analyse riscuy_ioES about the ju,-
ject of psychological a ithi-opology a:"J. oonsiderg oopie nethgdu t j livi-
de the latter з field of studies into зоне i ela lively ib'1opc_idt t

paj-'i,^. V< f 3'jthor suggests hit1 ov;n wethod of s'^ o l i- i ig p;j0 chological
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anthropology which is specific in that to structure studies two divi-

sion principles are used: i.e. according to the method and to the sub-

ject. According to the methods used, the author distinguishes three

approaches: psychoanalytical, psychological and ethnological. On the

basis of different subjects, traditional ethnopsychological, inter-dis-

oiplinary and theoretical studies are recognized.

The second part "Crossoultural studies in perception, cognition and

thinking" is levoted to an analysis of the problem of primeval thinking

and tendencies in studying cognitive processes in anthropology (ethno-

soience, ethnosemantioa, etc.)»

In its third part the article considers the evolution of studies in

the problem of relationship between the norm, and pathology in modern

and traditional societies. The problem was raised and first attempts of

its interpretation were made in the 1930s-40s and served as a powerful

impetus for further studies which resulted in the emergence of ethno-

psychiatry (oroaaoultural psychiatry). In the 1960s a separate research

subject waa recognized as pertaining to the "altered state of conscious-

ness" (i.e. alternative or bordering states of consciousness). Phenome-

na of such kind play an important role both in the traditional and mo-

dern society. Altered states of consciousness occurs in the course of

ritual processes, the analysis of whose essence is one of the most ur-

gent tasks of the science of man.

In conclusion the author expresses his optimistic view that within

psychological anthropology there are some promising trends of research

and potentials for its further development.

Political anthropology and the origin of the state

E.S. G о d i n e r

The article is devoted to the problem of the origin and essence of

the state. The author puts the question of ambivalent and contradictory

nature of the state power in the centre. On the one hand, it performs

the generally fruitful function of integration and integral reproducti-

on, while on the other, it displays a growing tendency to usurp the so-

cial and property privileges in favour of those in power. Power is one's

capacity to organize the behavioral alternations of other people. Thus,

the state is a parados: i.e. it's the driving and, at the same time, the

impeding force in history. In the opinion of E. Godiner the destruction

of formerly powerful empires was caused by the loss of feedback connec-

tions between their ruler and the ruled and by the reduction to the lat-

ter to the status of passive objects of political rule and economic ex-

ploitation.

On the basis of such a general theoretical principle the author ana-

lyses publications of many prominent foreign researchers (L. Mair,

R.L. Carneiro, H.I.M. Claessen, E.E. Evans-Pritohard, II.G. Smith,

M.D. Sahlins, E.R. Service).
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The articles drawa on the original for Soviet historical science ma-

terials of foreign researchers which are extremely important for contem-

porary studies.

In conclusion, to describe political anthropology as a whole, the

author notes on the main tendencies of the general methodological nature

present within the discipline under consideration. The article pays much

attention to the fact that the most extensive empirical materials accu-

mulated Ъу political anthropologists reflect diverse situations in the

state-forming process and do not leave grounds for any mental specu-

lations.

Western anthropology and ethnographical science

in the developing countries

S.Ya. К о z 1 о v

The article analyses various aspects of the relations between the

ethnology of Western countries and the young ethnographical science in

the states of Asia, Africa and latin America in the conditions of rapid

development of this discipline that have embraced practically every

area of the world in the second half of the 20th century.

The author notes on an objective fact that ethnographical science in

the 3rd world's countries has evolved under the great influence of the

science of the former metropolitan powers, the role of ethnography of

the USA ever increasing. This refers, in particular, to the theoretical

outfit of the ethnographers from the developing countries. The author

describes the most influential conceptual ideas of western ethnology

(i.e. ideas from neofunctionalism and cultural relativism to neoevolu-

tionism, different trends of structuralism, pluralistic theory, etc.),

including those involved in solving problems of acculturation, ethnici-

ty, and political anthropology. The author stresses at the same time a

critical attitude of many ethnograthers of the third world toward the

theoretical arsenal of western science. Widespread among them are vari-

ous "genuinly national" concepts (such as Pan-Islamism, Pan-Turkism,

Pan-Hinduism, Negrltude-, Afrocentrism, Authentism, etc.) which are one

of the forms of opposition to the Eurooentrism, i.e. to the "scientific"

(or, generally, ideological) "neocolonialism".

At the same time in both groups of the countries there is growing

interest toward the Marxist theory of the social process, toward the

dialectical historioo-materialist method. This interest has increased

in connection with the so-called "crisis of anthropology" (ethnography)

as very many specialists become acutely aware of the inadequacy of even

most influential theories and concepts both general sociological and

specifically ethnological ones; another essential aspect of the crisis

is the attitude to the problem of the social responsibility of schola'rs.

The article traces those trends in looking for ways out of the cri-

sis situation which are most typical of the Euro-American science. The
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general tendency that determines the development of ethnographical sci-

ence in the nodern world ia, as the article's author emphasizes, toward

deeper and rore realistic understanding of ethnoses and their cultures

and toward versatile and creative cooperation of acholara of all coun-

tries in tills difficult and important field.

Primeval thinking studies in West European social anthropology

A.B. O s t r o v s k y

The topicality of primeval thinking studies in West European social

anthropology ia explained Ъу its still surviving traditional object,

i.e. Ъу the existing to this day sooio-cultural phenomena of non-lite-

rate societies. In the 1960-80th the British and French anthropologiata

have been particularly keen on the problem of obtaining an adequate un-

derstanding of these phenomena in the situation of a cross-cultural dia-

logue; it is postulated in their works that the explanation of the uni-

ty of human culture should be looked for on the basis of the unity of

human thinking,

British anthropology is characterized by a sociological approach to

the specific forma of primeval mentality, the object of its studies

being determined Ъу a search for a sociological explanation of the in-

telligibility of these forms, I.M. Lewis has considered the functioning

of exatatio religious and, in particular, such cult aa "spirit posses-

sion" and interpreted it aa a specific sociopolitical "idiom" which pro-

vides some power for those on the periphery of a society. Proceeding

from the aame standpoint M. Douglaa has considered the functioning of

the aame cult whithin different African societies and demonstrated its

relationship with the specificity of the social structure and moral at-

titudes.

Primeval classifications are studied by British anthropologists from

the point of view of social entities, i.e. of sooietiea, as is distinct-

ly reflected in the "method of oppositiona" used to describe ideological

notions by R. Needham. The models of primeval thinking developed by

R. Horton are not too heuristic either, the search for logic specifici-

ties is substituted by that author by questions related to the sooiolo-

gy of knowledge.

The French anthropologists of the school of Levi-Strauss are speci-

fic in their employment of structural semiotio methods aim, in the last

analysis, at finding out the traits of thinking deaoriptive of the oar-

riera of a culture. The poaaibilities offered by the structuralist me-

thod have become most obvious at an analysis of the totemio classifica-

tions and the logic of myths. bevy-Strauss has suggested a heuristic mo-

del of "totemic operator" as based on the fact that the totemio complex

phenomena are used in the process of thinking as codes. As a specific

form of logic the "totemic operator" represents an indissoluble link of
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two axes of thinking: logical-general/partioular and gemiotio - nature/

culture.

It is an interesting attempt undertaken by the French anthropologist

S. Cherkezoff at combining atructural-aemiotic method with due allowance

for the society as a whole. The researcher has Ъееп able to show how

the transition from one hierarchical level to another occurs in the minds

of people in the context of ritual classifications found in the African

traditional societies. One of the specific operations of thinking, he

formulated, had been already established in the myth analysis of Levy-

Strauss, while another reflects the specificity of the ritual symbolic

transformation.

Problems of primeval religion in contemporary

West European ethnology

V.R. К a b о

The article is devoted to the consideration of modern primeval reli-

gion concepts and those scientific trends that had been responsible for

their origin, i.e. of the theory of pra-monotheism and pra-revelation,

sociology and psychology of religion, theory of the collective uncon-

scious, the school of the culture morphology. New trends that have emer-

ged on this basis are also considered. Particularly illuminating are

those of them which try to overcome the earlier notions about primeval

thinking. One of them is structuralism as represented by the names of

C. Le'vy-Strauss, E. Leach and others. Another trend haa no generally *

recognized term to denote it and the author suggests calling it "concep-

tualiam". It is developed in the works of W. Dupre and some the resear-

chers. These two trends are supplemented with a third one whose origin

is traced back to the concepts of 0. Jung and his followers that look

for some universal archetypes of ancient mythological consciousness.

The article considers also the sociopsychologioal theory of primitive

religion of J. van Baal, works of modern British social anthropologists

touching on the problems of primitive religion (R. Firth, E. Evans-

Pritchard, L. Mair, J. Seattle), the views of P. Teilhard de Chardin

which had influenced, some of the contemporary researches, some theori-

es pertaining to human sociobiology, and the concept about inborne hu-

man religiousness. A promising trend is the ecology of religion as re-

presented, before all, by the works of A. Hultkranta. Studying primi-

tive religions by modern Western science is not just a—particular prob-

lem, although it is a theoretically important scientific issue; its go-

al is to satisfy wide public interest toward the sources of spiritual

culture and archaic forms of religion.
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Interaction between archaeology and ethnography:
Historiographioal aspects

B.V. A n d r i a n o v , M.A. I t i n a

While supplementing each other, archaeology and ethnography facili-

tate resolution of the main taak of historical science to reconstruct

the past of humankind in all ita conoreteneas and versatality. The uni-

on of the two sciences is very productive in developing typologies of

the multiform phenomena of culture, methods of historic-cultural ana-

logues, and historical and sociocultural reconstructions of ancient

societies. Well known, for instance, is the method of ethnographical

analogy widely used in interpretation of the researches concerning the

settlement archaeology. An important point here ia an analysis of set-

tlement patterns, and of their connections with the environment and

the technological levels of development of the forces of production in

the societies under comparative consideration. Such procedures ahould

take into account t>oth the data of comparative ethnography and the in-

volved isauea of dependence of material culture (i.e. of structures

and their ground plans, etc.) on the ecological foundations of given

societies, their technological skills, religion notions and their fa-

mily structures.

Archaeologists employ the notion of "archeologioal culture" as

their basic typological unit while ethnographers have the opportunity

to operate in their studies not only with the data on material culture

t>ut also with some broader notions about the ways of life of peoplea

and their social and spiritual life. Widely used in parallel with the

notion of "a people" (an ethnoa) in ethnography is the notion of "an

ethnographical community". Ethnographers recognize within the multi-

form phenomena of culture various "economic-cultural types" and "his-

toric-cultural provinces", which concept has Ъееп elaborated in the

works of Soviet ethnographers S.P. Tolstov, M.G. bevin, H.N. Cheboksa-

POV and in many other regional studies in different countries of the

world. In fact, it is a further improvement on the idea about the spa-

tual and temporal systems of culture that were developing in the coun-

tries of V/estern Europe and the USA in the late 19th - early 20th cen-

tury. Studies by Soviet ethnographers'have demonstrated that each his-

torical stage is characterized both by aorae apeoific to it planetary

groupa of economic-cultural typea and Ъу some regional syatema of

"historic-cultural provinces".

On the basia of the ethnographical concept of "economic-cultural

typea" and "hiatoric-cultural provinces" archaeology and ethnography

сал successfully solve both many particular issues of typology conoern-

in
b
 the region-11} specific forms of material and spiritual culture

and Lhe broader problems of the economic and cultural differentiation

of the peoples of the world.
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Culture of Uorth American Indiana in the

research works of American anthropologists (1960-1980th)

S.V. С h e a h k о

In the 19th and early 20th century the Indian peoples of the USA

were of interest to American scholars mostly from the point of view of

reconstructing the early stages in the development of human society.

In the 1930s cultural anthropology began studying the Indian contempo-

raneity, as it became increasingly clear that the expected relatively

fast and seemingly inevitable assimilation of the aboriginal population

of the country failed.

The reorientation required appropriate changes in the conceptual

basis of cultural anthropology whose development in the period between

the two world wars proceeded under the dominant influence of the so-

called "historical school". The acculturation theory, whose foundation

was laid down in the 1930s, gave an impetus to emperical studies in the

sphere of Indianiatios and assisted in the revision of some previous

ideas, although the theory itself has never developed into a wholesome

concept. The methodological and ideological non-homogeneity, as inhe-

rent in American cultural anthropology in general, is manifested in the

Indianistica too.

In the course of time the idea that the Indian peoples are not only

objects affected by the Anglo-American society of the USA but also ac-

tive subjects of history has established itself in American science.

However, researchers do not have any doubts concerning further and in-

evitable deepening of acculturation processes. Opinions differ with re-

ference to the future of Indian cultures, i.e. whether their specifici-

ty will be lost completely or they will combine both Indian and Euro-

American traditions. The nature of their development is also interpre-

ted in different ways. Supporters of the traditional approach prefer

speaking not of the development as such but of the changes that take

place in the contents of Indian cultures; they reduce the problem to

the relationship between traditions and innovations and between the con-

servative principles and the ability to effect cultural borrowings. By

contrast, aoiie other researchers consider the same cultures from the

point of view of their internal potentials to develop on the basis of

a synthesis and not on the basis of mere summing up of traditions and

innovations.

While analysing the causes behind the stability of Indian societies

and cultures, American scholars ЭГР paying attention, before all, to

the stabilizing affect of their traditional social relations and insti-

tutions, religious traditions and to the influence of the syncretic re-

ligious systems which combine the elements of old beliefs with those
of Christianity.

In order to study the logic and mechanisms of the modern development

of the Indian peoples, researchers frequently attempt developing vari-
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oua acculturation models which usually include a number of successive

phases describing the adaptation and integration of the Indians into

the dominant aociety of white Americans. True, these models are not al-

ways effective; the actual development of Indian societies proves to

Ъе much more intricate and internally contradictory.

The question of pan-Indianism remains open for discussion. More of-

ten than not, it ia treated as the ideological basis which unites Indi-

ans in their struggle for their rights, however, some scholars tend to

consider pan-Indianism as an objective tendency on the part of the In-

dian cultures toward homogenizatlon and formation of a single ethnic

community. It appears evident, however, that the idea of pan-Indianiam

(both among scholars and among the Indiana themselves) gradually loos-

ea momentum, the attention being switched over again onto the issue of

tribal cultures.
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА" ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Н . А . 1.1иненко
Культура русских крестьян Зауралья. ХУП1 - первая половина XIX в.
М. :Наука, 1991 г.

Книга рассказывает о различных сторонах жизни русской деревни
Зауралья. На основе архивных и исторических знаний автор рассматри-
; пот обычаи и обряды русского крестьянства, показывает, как прохо-
дило трудовое воспитание крестьянских детей, как обучали их грамоте,
каковы были нравственные нормы поведения. Особое внимание уделено
народной медицине, педагогике, деятельности сельских учителей, влия-
нию церкви ка жизнь деревни.

Для этнографов, ис ториков и всех, интересующихся историей народ-
ной культуры.
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