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В августе 2019 г. в Тартуском университете состоялась успешная защита докторской диссерта-
ции Светланы Карм «Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования уд-
муртской культуры)», подготовленной под руководством профессора Арта Леэте [Карм 2019]. В тра-
дициях тартуско-московской семиотической школы ключевую проблематику диссертации, вероятно, 
можно обозначить как «взаимообусловленность текста и аудитории»: исследование основополагаю-
щих для эстонской этнологии дискурсивных практик, формирующих общественное сознание в соот-
ветствии с идеологией конкретного исторического периода. Ю. М. Лотман характеризует взаимоот-
ношения текста и аудитории взаимной активностью: текст навязывает аудитории свою систему кодов 
и стремится уподобить аудиторию себе, в то же время аудитория наделяет текст понятными и близ-
кими ей кодами. Иначе говоря, текст «отбирает» себе идеальную аудиторию, так же как и аудитория 
конструирует «свой» текст [Лотман 1977, 55–61]. 

В исследовании представлен опыт изучения эстонского финно-угорского дискурса, под кото-
рым автор подразумевает «совокупность знаний и практик, связанных с принадлежностью опреде-
ленной группы народов единой – уральской – языковой семье» [Карм 2019, 66]. Из широкого пласта 
концептов и ракурсов, содержащихся в понятии «финно-угорский дискурс», автор акцентирует вни-
мание на рассмотрении этнологического аспекта. В работе анализируются: историко-культурные и 
идеологические аспекты формирования эстонской традиции финно-угорских исследований, особен-
ности экспедиционно-полевых изысканий и научной коммуникации эстонских этнологов с финно-
угорскими коллегами, а также этнографические и этнополитические измерения репрезентации фин-
но-угорских культур в музейном пространстве. 

Определяя двухвековые временные рамки исследования, автор следующим образом обосновы-
вает верхние хронологические границы: «в силу отсутствия исторической дистанции, анализ научных 
взаимоотношений последних десятилетий был бы сегодня еще преждевременным для обобщающих 
выводов, поэтому детальное рассмотрение научно-культурных контактов завершается началом 1990-
х годов» [Карм 2019, 23]. Стремление автора рассматривать исторические сведения и современные 
реалии во взаимосвязи и развитии в ряде случаев обусловило нарушение их хронологической после-
довательности в изложении материалов, в частности, представленных в историографических экскур-
сах диссертации [Карм 2019, 35–43]. Однако такой «временной монтаж фактов» ни в коей мере не 
умаляет авторской логики построения критических оценок и формулирования выводов, представлен-
ных в исследовании. 

Автор ставит перед собой задачу выявить и теоретически осмыслить особенности этнографиче-
ских финно-угорских исследований в эстонской научной традиции в сравнении их с финской, венгер-
ской, немецкой и российской этнографическими / этнологическими научными школами. Актуаль-
ность этой сложнейшей историографической проблематики, связанной с историей становления пред-
метно-объектной области европейской этнографической науки, подчеркивается в цикле недавних 
академических исследований, опубликованных в Венгрии, России и Эстонии [Voigt 2010; Соколов-
ский 2012; Leete 2014; Головнев 2018]. В частности, автор исследования отмечает, что «фокус науч-
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ного анализа диссертации связан с развитием предметной области финно-угроведения (финно-
угристики, уралистики)» [Карм 2019, 11]. В обсуждаемой работе «эстонский финно-угорский дис-
курс» рассматривается как процесс конструирования национальной идеи и культурной идентичности, 
а финно-угорские исследования – как расширение исследовательского поля и своеобразная попытка 
преодоления синдрома «малого народа», что и обусловливает новизну проблематики диссертации 
[Карм 2019, 24–25].  

К числу достоинств рецензируемой работы отнесем удачный выбор теоретических концепций и 
понятийного инструментария, чем обусловлен высокий уровень смыслового анализа исторического 
материала и современных авторских наблюдений [Карм 2019, 28–34]. Исследование выполнено на пе-
ресечении предметного поля и методологических приемов различных направлений культурно-
антропологических наук, что и определило выбор различных подходов и методов сбора информации, а 
также анализа интерпретируемого материала. Допускаемое автором в этой связи смешение стилей на-
учного изложения и понятийных аппаратов различных научных дисциплин (этнографии, социологии, 
этнополитологии и культурной антропологии) с общественно-политической публичной лексикой порой 
затрудняет понимание сформулированных в тексте диссертации теоретических положений и выводов. 
В частности, речь идёт о таких, вероятно, специфичных для эстонского публичного дискурса терминах, 
как «национальная наука», «националистическая этнология», «национальная религия», «финно-
угризм». Для академической традиции, предполагающей четкое определение терминологии исследова-
ния, такие понятия являются скорее «научными метафорами», чем точными научными дефинициями. 
Очевидно, что включение «метафорических» понятий в научный дискурс имеет подчеркнуто знаковый, 
этнополитический характер и лишь актуализирует связь с темой национального идентитета. С другой 
стороны, данный факт объективно подтверждает тезис автора о том, что современный «финно-
угорский дискурс давно перешел жесткие границы академической науки» [Карм 2019, 16]. 

Методологический интерес представляют размышления автора о «ментальных» критериях оп-
ределения понятий «финно-угорская национальная наука» и «финно-угорский мир». Однако диссер-
тант ограничивается историографией этого вопроса, представленной во введении исследования. В 
статьях содержательной части диссертации автор акцентирует внимание на историческом и идеоло-
гическом контекстах развития финно-угроведения и на обусловленности предметно-объектной об-
ласти эстонской этнологии запросами и ожиданиями «внутрикультурной аудитории». 

Предлагаемая в диссертации структура отдельных глав и их подразделов строится соответст-
венно поставленным в исследовании задачам. Не вызывает возражений выделение подразделов от-
дельных глав, в полной мере отражающих авторскую логику изложения и аналитического осмысле-
ния конкретного исторического материала в обсуждении обозначенной проблематики. Диссертация 
состоит из Предисловия, Введения, краткого историографического экскурса, содержательного разде-
ла, заключения, списка источников и литературы, краткого резюме на эстонском языке, Списка пуб-
ликаций и CV исследователя.  

Общая концепция исследования кратко сформулирована автором следующим образом: «исходя 
из разных методологических и контекстуальных подходов, анализируются идеологические и субъек-
тивные аспекты эстонских финно-угорских исследований, раскрывается институциональная деятель-
ность научных учреждений и отдельных исследователей, обусловившая преемственность эстонских 
этнологических традиций» [Карм 2019, 34]. 

В Предисловии изящно и во многом «автобиографично» объясняется мотивация выбора про-
блематики исследования. Речь идет об авторском осмыслении современных практик репрезентации 
финно-угорских культур Эстонским национальным музеем (далее ЭНМ), история которого нераз-
рывно связана со становлением и развитием эстонской финно-угорской этнологии. 

Во Введении формулируются актуальность и новизна исследования на основе рассмотрения 
общей идеологии новой музейной экспозиции «Эхо Урала» в ЭНМ, в настоящее время выполняющем 
роль «опорного пункта родственных народов и культурного посольства финно-угорских народов в 
Европе» [Карм 2019, 10]. Автор аргументировано обосновывает особую роль финно-угорской тема-
тики в культурно-политической истории Эстонии и эстонской этнографической науки, которая «ис-
торически воспринимается как одна из национальных наук (rahvusteadused, rahvuslikud teadused)» 
[Карм 2019, 17].  

Определяя предметную область и задачи исследования, автор формулирует гипотезу о том, что 
финно-угорские этнографические исследования занимают в эстонской научной традиции промежу-
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точное положение между изучением своего и других народов – «финно-угры не принимаются за сво-
их, но они и не совсем чужие» [Карм 2019, 19].  

Впечатляет обширнейшая источниковедческая база настоящей работы: не опубликованные ра-
нее архивные материалы различных учреждений Эстонии, Удмуртской Республики, Республики Та-
тарстан; разновременные издания периодической печати Эстонии; аудио и видео материалы экспеди-
ционных исследований Эстонского национального музея, а также авторские полевые материалы, со-
бранные методами интервью, бесед, включенного наблюдения и соучастия.  

«Краткий экскурс в историю эстонских финно-угорских исследований» представляет собой ис-
ториографический обзор становления и развития финно-угорского направления в эстонской этногра-
фической науке в контексте с немецкой, финляндской, венгерской и российской академических тра-
диций второй половины XIX–XX вв. В частности, автор справедливо подчеркивает роль выходцев из 
Эстонии, выпускников Дерптского университета, в создании и деятельности Русского Географиче-
ского Общества (Отделения этнографии, антропологии и исторической географии) и, соответственно, 
в оформлении предметного поля и методологии российской этнографической науки во второй поло-
вине XIX в. [Карм 2019, 39-40]. Вместе с тем через драматургию истории эстонской этнографии ав-
тор убедительно доказывает, что в конце XIX в. «идея племенной общности» (финно-угорская идея) 
становится альтернативой к прогерманскому и прорусскому течениям как в эстонском национальном 
движении, так и в национальной академической науке [Карм 2019, 41–43]. 

На основе рассмотрения исторических материалов автор раскрывает тезис о том, что в эстон-
ской этнологической традиции под «финно-угорским дискурсом» имеется в виду, прежде всего, ис-
следование культур родственных финно-угорских и самодийских народов, а не самих эстонцев». От-
меченную историческую особенность эстонской этнографии, как национальной науки, автор форму-
лирует следующим образом: изучение финно-угорских народов является как бы промежуточной 
формой между изучением своего и других народов. Восточные финно-угорские территории воспри-
нимаются как «научная колония» и как символ культурной миссии «малого народа». В отличие от 
ранней финской и венгерской этнологии, где исследования были направлены, прежде всего, на поис-
ки исторических корней своих национальных культур, в Эстонии изучение этнографии финно-
угорских народов было провозглашено как «дело чести», неразрывно связанное с формированием 
национального идентитета [Карм 2019, 45]. 

Официальное оформление эстонского этнографического финно-угроведения как науки автор 
диссертации связывает с открытием доцентуры этнографии на кафедре эстонского и сравнительного 
языкознания филологического отделения историко-филологического факультета этнографии в Тарту-
ском университете, а также деятельностью Эстонского национального музея в начале 1920-х гг. 
Именно в этот период формулируются предметная область и приоритетные задачи ранней эстонской 
этнографии: изучение культуры родственных финно-угорских народов. 

Заслуживают внимания авторские историографические наблюдения над взаимовлиянием мето-
дологии ранних эстонских, скандинавских и российских этнографических исследований в историко-
типологическом изучении материальной культуры. В частности, автор отмечает очевидные параллели 
между этнографическими программами и пониманием предметной области этой науки, сформулиро-
ванными в 1920-е гг. в докладах директора ЭНМ И. Маннинена и публикациях члена-корреспондента 
АН СССР Д. К. Зеленина – выпускника Юрьевского университета. 

По мнению автора, приверженность к научным методам (сравнительно-историческому, типоло-
гическому и картографическому), определенным еще в годы становления национальной науки, эс-
тонская этнографическая школа сохраняла и в советский период (1950–1990 гг.). При оценке финно-
угорских исследований советского периода автор справедливо отмечает, что: «эстонские этнологи 
начинают активно вовлекаться в т.н. региональные исследования», а «советская этнография» способ-
ствовала ориентации эстонских исследователей на финно-угорские культуры [Карм 2019, 38]. 

В обсуждении автором темы «центров» и «периферий» финно-угорских исследований в совет-
ское время некоторое сомнение вызывают тезисы автора о том, что «систематически и планомерно 
финно-угорскими культурами в Советском Союзе никто не занимался», а также об исключительной 
ведущей роли эстонской школы этнографии в изучении финно-угорских народов СССР, начиная с ру-
бежа 1950–1960 гг. [Карм 2019, 38]. Несмотря на мрачные страницы в истории советского финно-
угроведения в 1930-е гг., планомерные этнографические полевые исследования финно-угорских наро-
дов на Кольском полуострове (ижемских коми и саамов), в Карелии и Ленинградской области (вепсов, 
ижоры, эвремейцев, савакотов) не прекращались ленинградскими этнографами вплоть до конца 1930-х 
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гг. [Решетов 1995, 6-8]. У финно-угров Урало-Поволжья работали экспедиции Центрального музея на-
родоведения, Института народов Востока, Института истории материальной культуры, возглавляемых 
Н. Я. Марром, Д. К. Зелениным, Н. М. Маториным, М. Г. Худяковым, М. Т. Маркеловым и В. П. Нали-
мовым [Загребин 2013, 21–22]. А уже с 1945 г. Институт этнографии АН СССР (Москва) инициировал 
проведение регулярных комплексных этнографических экспедиций в финно-угорские регионы страны, 
в том числе на территории Прибалтики [Загребин, Шарапов 2015, 139–150]. Хотя трудно не согласиться 
в целом с мнением, что полевые исследования эстонских этнографов 1950–1990-х гг. внесли неоцени-
мый вклад в научное изучение традиционной культуры и религиозной обрядности современных финно-
угорских народов Прибалтики, Поволжья и Урала. Наличие сегодня в Эстонии богатейших этнографи-
ческих музейных коллекций и архивных фольклорных материалов по культуре финно-угорских наро-
дов России, собранных эстонскими этнографами в XX в., бесспорно, – мощный стимул для развития 
современной финно-угорской науки. В этом плане, автор диссертации справедливо подчеркивает роль 
современного ЭНМ как научного и идеологического «центра» финно-угорских исследований в Европе. 
Очевидно, что в метаязыковом смысле речь идет о базовых аспектах взаимоотношений «центров» и 
«периферий» в финно-угорском геополитическом пространстве, в котором сегодня Эстония претендует 
на роль «семиотического центра» [Сурво, Шарапов 2014].  

«Содержательная часть» диссертации объединяет ранее опубликованные статьи, написанные ав-
тором (три из которых – в соавторстве с коллегами) в разных жанрах культурно-антропологического 
исследования, раскрывающих музеологический, биографический и киноантропологический контексты 
эстонского финно-угорского дискурса.  

В разделе «Музеологический контекст финно-угорского дискурса» представлены статьи, в ко-
торых рассматриваются концептуальные подходы к формированию финно-угорских коллекций и вы-
ставок, а также непосредственные репрезентации финно-угорских культур в музейном пространстве 
ЭНМ как этнографический и этнополитический проекты. В частности, автором обсуждается вопрос о 
целесообразности создания постоянной экспозиции, конструирующей единое культурное простран-
ство «финно-угорский мир». Представляя на обозрение культуру носителей только уральских языков, 
ЭНМ ставит во внимание их этническое происхождение и уже этим противоречит общему направле-
нию «позитивного» глобального развития международного музейного ландшафта, направленного на 
защиту общекультурных ценностей «универсального человека». В разработке «идеологии» выставки 
автор подчеркивает, что новая финно-угорская экспозиция концептуально связана с историей эстон-
ской культуры и с академическими традициями финно-угроведения в Эстонии, в которых опреде-
ляющими исторически являются «идея племенной общности», «финно-угризм» и поиски корней сво-
ей идентичности в финно-угорских культурах. По мнению автора, «для Эстонии, в силу географиче-
ских и исторических причин занимавшей и занимающей пограничное положение между разными ми-
рами, вопросы культурной идентичности не теряют актуальности и сегодня». Смысловая линия но-
вой постоянной выставки «Эхо Урала» связывает родственные финно-угорские народы концептом 
идентичности, подчеркивая роль в этом процессе ЭНМ как государственной, научной и культурно-
образовательной институции [Карм 2011, 98–110]. 

В музеологических штудиях, написанных диссертантом в соавторстве, подробно рассматрива-
ется источниковедческая база проекта «Эхо Урала» (этнографических финно-угорских музейных 
коллекций, которые планомерно формировались в результате регулярных экспедиций и научно ин-
вентаризировались на протяжении всей истории ЭНМ), а также представлен исторический анализ 
методов музейного экспонирования. Теоретический интерес представляет ретроспективный обзор 
финно-угорских выставок ЭНМ в контексте развития международной музеологической мысли XX в. 
В этом историографическом экскурсе (ориентированном на «выявление методологических измене-
ний этнографического воспроизводства) затрагивается проблематика, связанная с теоретическим ос-
мыслением принципиальной разницы в презентации этничности в музейном пространстве и этнично-
сти как реальности историко-культурного ландшафта («этническая идентичность» в многонацио-
нальных финно-угорских регионах России порой не имеет четко очерченного «дискурса»). Концеп-
ция новой музейной экспозиции ЭНМ предполагает некоторый отход от обобщенных классических 
типологий материальной культуры и акцентирование внимания на повседневности и персональных 
историях. Таким образом из объектов полевых исследований информанты превращаются в субъекты 
истории и современного финно-угорского дискурса.  

Исходя из ретроспективного аналитического рассмотрения эстонского и международного музее-
ведческого опыта, при подготовке экспозиции «Эхо Урала» была определена оригинальная стратегия 
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«этнографического очарования – подхода, отвечающего высоким стандартам этнографического обая-
ния и совмещающего эстетичность с этическими принципами» в репрезентации «финно-угорского ми-
ра». Авторы отмечают, что расширению когнитивного поля визуального восприятия представленных 
коллекций способствовали корректное сочетание классических методов экспозиционной репрезентации 
с новыми, экспериментальными формами трансляции культур родственных народов. Речь идет о созда-
нии интерактивного музейного пространства посредством «виртуализации» традиционного наследия и 
«анимирования» этнических образов, а так же принятие во внимание актуальных для эстонского обще-
ства тем (в частности, гендерной проблематики) и учет интересов разных социально-возрастных групп 
посетителей музея [Karm, Leete 2015, 99–121]. Отметим, что тотальная «виртуализация» традиционного 
наследия, тенденция к игровому «анимированию» этнических образов и символов свидетельствуют не 
только о развитии современных музейных технологий, но и оттеняют противоречивость процессов, 
происходящих на уровне переформатирования, перекодировки «национального», «этнического» в ау-
дитории современного финно-угорского дискурса [Сурво 2018, 223].  

Проективные экспозиционные предложения, сформулированные автором в музееведческих 
статьях, носят дискуссионный, диалогический характер, что обусловлено стремлением найти равнове-
сие между этническим, общественным и государственным аспектами финно-угорского дискурса в со-
временной Эстонии. Подчеркнем, что обсуждаемые музееведческие штудии представляют собой пред-
варительный опыт концептуального обоснования и научно-практической разработки постоянной фин-
но-угорской экспозиции ЭНМ, планы построения которой впоследствии были успешно реализованы: 
экспозицию «Эхо Урала» открыли в 2016 г., и она получила широкое международное признание. 

В разделе «Эстонский финно-угорский дискурс сквозь призму персональных историй» представ-
лены два биографо-историографических очерка, написанные диссертантом в соавторстве. В очерках 
обсуждается эволюция финно-угорской идеи в эстонской научной и общественно-политической мысли. 
В контексте академической темы «"Поля несуществующего": неизвестные источники по истории и 
культуре финно-угорских народов России» реконструируются истории «забытых» этнографических 
финно-угорских экспедиций и биографии этнографов, стоявших у истоков складывания национальных 
гуманитарных наук в Эстонии и Удмуртии в первой половине XX в. С использованием методов биоис-
ториографического анализа, связывающего личность с эпохой, а научное творчество – с социальным 
контекстом, автор анализирует вопросы взаимодействия и коммуникации представителей финно-
угорских научных кругов в период между мировыми войнами, а также – отношения между наукой, об-
ществом и государством в контексте дискурса науки и власти.  

Основываясь на анализе исторических материалов из эстонской и финской научной периодики 
1920–1940-х гг., а также малоизвестных документов из архивов Эстонии и Удмуртской Республики, 
авторы сосредотачиваются на страницах жизни и творчества двух эстонских ученых и общественных 
деятелей: историка Александра Пырка (Aleksander Põrk, 1873–1933) и языковеда Юлиуса Марка 
(Julius Mark, 1890–1959), а также активиста удмуртского национально-культурного строительства 
Кузебая Герда (1898–1937). Все они – фигуранты по «Делу СОФИН» (1932–1933) в Удмуртии, кото-
рое стало одним из первых процессов в целом ряде политических репрессий, инициированных вла-
стями против лидеров национальных движений финно-угорских народов СССР [Карм, Загребин 
2014, 118–127].  

Авторы подчеркивают, что во многом благодаря тесным контактам с эстонскими коллегами 
(наряду с финскими и венгерскими), уже в первой трети XX в. в среде представителей удмуртской 
интеллигенции сложилось понимание научной и идеологической значимости изучения финно-
угорских национальных культур. Внимание эстонских ученых к проблемам истории и культуры род-
ственных народов, живущих в России, вело к интеграции исследований, создавая дискуссионный 
контекст, необходимый для позитивного развития науки. Однако, порожденная научным академиче-
ским дискурсом идеология «племенной идеи», получившая в 1920–1930-е гг. распространение и в 
среде финно-угорской интеллигенции в СССР, была расценена властями как реальная политическая 
угроза гипотетического «великофинляндского проекта». 

Вторая статья посвящена драматической судьбе первых профессиональных эстонских этноло-
гов Густава Рянка (Gustav Ränk, 1902–1998), Ильмара Тальве (Ilmar Aleksander Talve, 1919–2007) и 
Эрика Лайда (Eerik Laid, 1904–1961), внесших неоценимый вклад в становление и развитие этногра-
фии финно-угорских народов и вынужденных по разным причинам эмигрировать из Эстонии в 1943–
1944 гг. [Карм, Загребин 2015, 36–44].  



 
В. Э. Шарапов

 

 

 

362 

В годы войны эстонские этнологи оставались приверженцами идеологии «племенной идеи» и 
«расширения поля» финно-угорских исследований. В частности, авторы статьи останавливаются на 
рассмотрении полевых исследований, которые эстонские этнографы провели в августе-сентябре 1942 г. 
на территории проживания води в Ленинградской области, а в сентябре-октябре 1943 г. у ливов на по-
бережье Рижского залива. Основываясь на полевых дневниках и мемуарных материалах участников 
этих экспедиций, раскрывается исторический и идеологический контекст этнографических изысканий, 
проведенных эстонскими исследователями на оккупированных немцами территориях, а также анализи-
руются результаты «военно-полевых» исследований, которые фактически представляли собой опыт 
проведения т.н. «комплексных собирательских экспедиций», в которых участвовали этнологи, языко-
веды, фольклористы, антропология и искусствоведы.  

Авторы называют этнографические исследования эстонских этнографов 1942–1943 гг. «беспре-
цедентными». Однако, известно, что аналогичные «комплексные» экспедиции (с участием этногра-
фов, фольклористов, историков, языковедов, искусствоведов-архитекторов) по изучению финно-
угорских народов на оккупированных территориях проводились в годы второй мировой войны и 
финскими исследователями. «Полевой работой у карел, людиков, вепсов и других родственных фин-
нам народностям, последующей верификацией материала, публиковавшимися статьями и книгами 
исследователи были призваны не только научно обосновать планы по созданию Великой Финляндии, 
но и представить прибалтийско-финское население оккупированных территорий культурно принад-
лежащим и тяготеющим к Финляндии» [Сурво 2008, 836–838]. 

В обширном по объему диссертационном разделе «Удмуртско-эстонский диалог. Историогра-
фический и киноантропологический контексты» – представлены статьи, посвященные рассмотрению 
реальных практик взаимодействия культур в ходе финно-угорских этнологических исследований на 
примере изучения эстонцами удмуртской культуры. По мнению автора, в истории эстонского удмур-
товедения наглядно отражаются научно-идеологические стратегии, тенденции и традиции, характер-
ные для определенного времени, а также субъективные интересы исследователей и приоритеты науч-
ных учреждений. В статье дается ретроспективный историографический обзор публикаций эстонских 
исследователей об удмуртах. Значимым теоретическим вкладом в разработку заявленной темы явля-
ется представленный автором опыт периодизации истории эстонской этнологии и удмуртоведения в 
XIX-XXI вв. [Карм 2008, 135–149]. 

Организация совместных удмуртско-эстонских этнологических экспедиций в 1970–1980-е гг. 
определяется автором как «феномен межнационального и межинституционного сотрудничества в 
области комплексного исследования определенной культуры». В ходе более чем 20 экспедиций Эт-
нографического музея ЭССР и Удмуртского республиканского краеведческого музея проводилось 
комплексное исследование и «накопление» фрагментов аутентичной удмуртской культуры. Вместе с 
тем «происходило взаимное открывание удмуртами и эстонцами друг друга и себя, а также менталь-
ное сближение культур».  

Автор убедительно раскрывает влияние экспедиционных исследований ЭНМ на культуру и са-
мосознание финно-угорских народов СССР в 1980-е гг. и в, частности, подчеркивает активную роль 
эстонских этнографов в актуализации финно-угорского дискурса в общественной жизни Удмуртии. 
По мнению автора, интерес эстонских этнографов к удмуртским молениям стал своеобразным стиму-
лом к восстановлению ритуальных объектов, до которых у властей, вероятно, в силу разных причин 
«не доходили руки». Представляется, что в данном случае несколько преувеличена степень обуслов-
ленности возрождения "этнических религий" и аутентичной обрядности у современных финно-угров 
России влиянием научного интереса к этой теме эстонских, финских и венгерских исследователей. 
Скорее речь идет о включении языческих молений в широкий публичный и научный дискурс, что, 
вместе с тем, неизбежно приводит к десакрализации тайных, по определению, священнодействий, 
которые, порой утрачивают свою аутентичность и приобретают постановочный, «сценический» ха-
рактер. При этом, нередко, регионально специфические элементы ритуальных действий подвергают-
ся искусственной «унификации» под влиянием «режиссуры» местной администрации и «научных 
консультаций». 

Автор отмечает, что во многом благодаря совместной деятельности эстонских и удмуртских 
исследователей, религиозная обрядность была «замечена» местными кинематографистами и журна-
листами, а также осознана уникальность «обычных» обрядов самими удмуртами. Не вызывает со-
мнения тезис о том, что именно эстонские этнографические исследования 1980-х гг. актуализировали 
и открыли всему миру традиционную нехристианскую обрядность современных удмуртов, как уни-
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кальный феномен мирового культурного наследия. Более того, автор подчеркивает, что «удмуртские 
религиозные обряды оказались своеобразным «мостом международного научного обмена».  

Безусловный историографический интерес представляет опыт рассмотрения киноантропологи-
ческих исследований эстонских этнографов в Удмуртии, представленный в заключительном разделе 
диссертации [Карм 2013, 78–86]. Автор отмечает, что особенностью эстонских финно-угорских поле-
вых исследований всегда являлось участие в работе этнографических (собирательских) экспедиций 
представителей т.н. «визуальных профессий» – художников, фотографов, а позднее также кино- и 
видео-операторов, и потому эти исследования можно рассматривать и в контексте истории визуаль-
ной антропологии. Справедливо подчеркивается, что истоки российской визуальной антропологии 
непосредственно связаны с именами Леннарта Мери, Марка Соосара и Пярнуским Фестивалем визу-
альной антропологии – первым на территории СССР.  

Автор диссертации подробно рассматривает историю документирования средствами киноан-
тропологии удмуртских религиозных практик 1980-х – начала 1990-х гг. На примере создания этно-
графического фильма «Религиозные обряды южных удмуртов в начале XX века» (1983) анализирует-
ся методика полевых кино-антропологических исследований, проводимых эстонскими этнографами в 
1980-е гг. Характеризуя совместные эстонско-удмуртские экспедиции как «диалог субъектов и объ-
ектов этнологического исследования», автор обсуждает вопрос о том, насколько ожидаемы были ис-
следователи с камерой на молениях и насколько готовы были сами удмурты к диалогу с «чужими» на 
религиозные темы в советское время. В контексте эстонских киноантропологических исследований 
автором обсуждается тема регулярного сотрудничества Этнографического музея ЭССР и Удмуртско-
го республиканского краеведческого музея – долгосрочного межкультурного исследовательского 
проекта, который, по мнению автора, оказал очевидное стимулирующее влияние на развитие этниче-
ского движения в Удмуртии в 1970–1990 гг. 

Вероятно, уместно было бы определение рассматриваемой диссертации как «самоописательной 
историографии эстонской этнографии». Однако автор исследования неоднократно подчеркивает, что 
«предлагаемый в диссертации анализ эстонского финно-угорского дискурса – это взгляд «другого», 
смотрящего одновременно с расстояния и вблизи, взгляд «другого», который является «своим», но 
все же не совсем». Следует отметить, что автор диссертационного исследования, будучи уроженкой 
Удмуртии, является одним из ярких представителей финно-угорского дискурса в современной Эсто-
нии. Светлана Карм – ведущий куратор разработки научной концепции и строительства новой этно-
графической экспозиции по финно-угорским народам в Эстонском национальном музее (г. Тарту). В 
этом смысле текст обсуждаемого исследования может быть определён и как «автоэтнографическое 
эссе». Не случайно, в ряду этнографически-ориентированных методов исследования приоритетными 
автором обозначены автоэтнографический и рефлексивно-историографический [Карм 2019, 29]. 

Отрадно, что текст обсуждаемой диссертации был представлен для защиты на языке междуна-
родного общения финно-угров – тем самым автор вводит в русскоязычный научный дискурс обшир-
нейший корпус неизвестных (и малодоступных по разным причинам) для неэстонской аудитории ис-
точников по истории финно-угорских исследований в XIX–XX вв. В этом плане, автор диссертации 
выступает в роли непосредственно продолжателя традиций эстонской этнологической школы – ак-
туализации финно-угорского дискурса в академических исследованиях и выстраивании конструктив-
ного диалога между западноевропейскими и российскими финно-угроведами.  
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