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Работа Елены Андреевны ,Щавыдовой <<Властные отношениlI в семеЙно-родственных

коллективах оленных чукчей (по материалам XIX - первой половины ХХ в.)>, представленная на

соискание ученой степени кандидата исторических наук, посвящена теме, которая в последние

годы привлекает внимание специrUIистов самых рzвличных научных дисциплин. Особенно

актуально она звучит для сибирского региона, где в связи с ломкой советской социilJIьно-

экономической системы среди коренных народов происходит интенсивное возрождение

традиционных форм хозяйственной деятельности и явно проявляется тенденциJI к поиску

оптимrtльных форм социальной организации, соответствующих этой деятельности и опирающихся

на традицию. Процесс этот сильно осложнен множеством обстоятельств, одним из которых

является весьма смутное представление современного поколения коренньж народов Сибири о

системе взаимоотношений в}ryтри различных соци€tльных подрzвделений, свойственных каждой

традиционной культуре. В большей степени это связано с тем обстоятельством, что в

отечественной науке и) в частности, этнографии, традиционная система социzшьных

взаимоотношений, как правило, рассматривzLпась в контексте рiврушения общинно-родового

строя и зарожденш{ кJIассового общества, при котором многогранная реztльность социаltьной

жизни растворялась в обобщающих характеристик€tх.

,Щиссертация Е. А. .Щавыдовой выходит дirлеко за рамки традиционного подхода к анализу

социальной организации чукотского общества и не только существенным образом дополняет

предыдущие исследования, но и раскрывает внутренний мир самой жизни этого народа. Основное

внимание в своем анапизе автор уделяет властным отношениям в семейно-родственных

коллективах оленных чукчей, однако в исследовании вырисовывается необычайно яркая и глубоко

эмоционztльная картина реальных взаимоотношений между людьми, что особенно BaDKHO для

понимания культуры в целом и что не часто присутствует в этнографических работах.

Сосредоточив основное внимание на проблеме власти в традиционном чукотском обществе,

диссертант, прежде всего, обращается к теоретическим исследованиям, посвященным

осмыслению такого явлениl1 в истории цивиJIизации как власть. В своем анализе рtlзличных

теорий происхождениrI и функционированиJI власти Е. А. .Щавыдова достаточно четко выделяет

положениjI и выводы, относящиеся к тем стадиям рuввития властных отношений, которые

наиболее соответствуют чукотскому обществу рассматриваемого периода. Охват теоретической



литературы достаточно широк. Автор рассматривает теоретические взгляды и положеНия такИх

известных ученых как М. Фуко, М. Вебер, П. Бурдье, Э. Гидденс, К. Вульф, Э. Эдванс-Причард иЗ

отечественНых - М. С. Каган, н. м. Гиренко, В. В. Бочаров и др. ОбщиЙ список используемой

литературы составляет 414 единиц.

Основной методологический подход, который избрала Е. А. ,Щавыдова в СвОеЙ

диссертационной работе можно обозначить как микроисторический. ,Щанный исследовательскирf

подход давно и достаточно широко использовitлся, как в исторических исследованиях по

отдельным странам и регионам, так и в искусствоведческих работах, посвященных конкретным

эпохам. Его суть закJIючается во взгляде на макроисторические явлениlI через призму Малых

социzlльных и культурных форм, в которых как в зеркале отражаются общие цивилизационные и

эпохЕlJIьные процессы, их порождающие.

Выбор микроисторического подхода к анirлизу властных отношениЙ в семеЙно-родственных

коллективах оленных чукчей, сделанный Е. А. ,Щавыдовой при работе над диссертацией, бЫЛ

продиктован основным источником, положенным в основу ее исследованиrI. Им явились полевые

дневники до настоящего времени мzUIоизвестного исследователя Чукотки, сотрудника Сектора

этнографии Сибири ЛО Инстиryта этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР (ныне МАЭ

РДН) Варвары Григорьевны Кузнецовой, KoTopzш провела в экспедиции почти три года (1948-

1951 гг.) среди чукчей-оленеводов АмгуэмскоЙ ryнлры. Ее ежедневные записи отрuDкаЮт

практически все стороны жизни и быта нескольких чукотских семейно-родственных коллектиВоВ

и раскрывают не только эти явления изнутри, но и дают широкую панораму взаимоотношений

двух разных культур - русской в лице этнографа В. Г. Кузнецовой и чукотской - в лице рzвных ее

представителей. .Щневники В. Г. Кузнецовой представляют собой мощныЙ источник по

традиционной кульryре оленных чукчей, впервые подвергнутый этнографическому анzrлизу в

диссертационной работе Е. А. Давыдовой.

Избрав для исследования микроисторический подход, всегда требующий скруtryлезного

анiLпиза каждой стороны представленного в источниках явлениrI, диссертант на ВысокОМ

профессион€uIьном уровне сумел через огромную массу зафиксированных В. Г. Кузнецовой

самых разнообразных и часто рtlзрозненных сведений, фактически представляющих сОбОЙ

естественный поток жизни, четко выявить структуру и разнообразные функции властных

отношений в основной социальной единице традиционного чукотского общества - семеЙно-

родственном коллективе. Е. А. ,Щавыдова рассматривает четыре комплекса, определяющих степень

и нормы власти у оленных чукчей. Это, прежде всего, становление и развитие власти на уровне

повседневных жизненных коллизий внутри коллектива, ее укрепление за счет характерной для

культуры п€tлео€виатских народов (политики)) родства, ее особое возвышение На оСнОВе

религиозного и ритуiIльного знаний и, наконец, стадиJI приспособления традиционной власТи к

власти государственной, поиски в ней своего места. Автор убедительно докrtзывает, что все эТи

формы властных отношений отражают одно и то же явление - становление и рzВвитие власти,

которое идет по восходящей от низших форм к высшим, от семейно-родственного коJlлектива к



государству. Взяв за основу дневники В. Г. Кузнецовой, Е. А. ,Щавыдова привлекJIа в своем

диссертационном исследовании достаточно широкий круг различных источников, что и позВолило

ей раскрыть, пожалуй, универсальную линию становления и формирования власти, начиная с

достаточно архаических стадий развитIш общества.

Исходя из всего сказанного выше, считаю, что работа <<Властные отношения в семейнО-

родственных коJIлектив€Iх оленных чукчей (по материалам ХЖ - первой половины ХХ В.)>,

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 этнография, этнологиJI, антропологи1, а

ее автор, Елена Андреевна ,Щавыдова, заслуживает присуждениlI искомоЙ ученоЙ СтеПеНИ

кандидата исторических наук.
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