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 Выпускная работа П.А. Фрэмдер посвящена верованиям народов 
Севера – теме, находящейся на пересечении религиоведения, этнографии и 
фольклористики. Актуальность данной темы заключается, по мнению автора, 
в том, что «в современной России проблемы малочисленных народов 
привлекают все больше и больше внимания, как в науке, так и в 
художественной и массовой культуре» (с. 3). Например, в мае 2021 года 
Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), кафедра этнологии 
исторического факультета МГУ и кафедра этнографии и антропологии 
Института истории СПбГУ организуют совместный научный семинар «Новая 
этнография коренных народов России». «Новая этнография» «изучает не 
столько вчерашние традиции, сколько сегодняшний этнокультурный 
потенциал, в связи с чем уделяет повышенное внимание этнопроектам (при 
этом полагая, что сильная новация всегда коренится в прочной традиции)» , 1

что и предполагает сделать в своей работе П.А. Фрэмдер, исследуя 
современное состояние родо-племенных религий народов Севера не только 
на основе анализа научной литературы, но и методом интервьюирования 
представителей коренных народов (с. 6).  
 Содержание выпускной квалификационной работы П.А. Фрэмдер 
полностью соответствует заявленной теме. Работа состоит из введения, пяти 
глав, названных «разделами», заключения и библиографии, включающей 77 
наименований, в том числе 1 на английском языке. 
 Во введении автор обосновывает актуальность избранной темы, 
формулирует объект, предмет, цели и задачи своей работы, ее методы, дает 
краткий обзор литературы по теме своего исследования, а также формулирует 
его новизну (с. 6–7) и представляет необходимую историческую справку о 
чукчах, азиатских эскимосах и нивхах, религиям которых посвящена работа 
(с. 7–9).  
 Материал в работе излагается связно и последовательно. Текст ВКР 
демонстрирует сформированные и полные знания об основных категориях и 
концепциях учебного материала и успешное применение необходимых 
компетенций для решения типовых задач. 
 В первой главе «Космологические представления» П.А. Фрэмдер на 
основе мифов, сказо к обрядов систематизирует космологию чукчей, 
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эскимосов и нивхов, приходит к выводу, что она основана «на идее о 
существовании множества миров, каждому из которых соответствует 
отдельные явления природы и повседневной жизни коренных народов» (с. 
14–15) и уточняет таким образом общепринятую классификацию миров в 
языческих религиях (с. 15). Вторая глава «Основные религиозные образы в 
повседневной культуре» посвящена пантеону и обрядам чукчей, эскимосов и 
нивхов. П.А. Фрэмдер отмечает, что в пантеонах чукчей и эскимосов, в 
отличие от нивхов, есть иерархия богов: верховное божество Ворон, второе 
место занимает Хозяйка моря (с. 20). В третьей главе «Анимизм: 
представления о духах и душе» П.А Фрэмдер анализирует анимистические 
культы чукчей, эскимосов и нивхов и указывает на отличия преставлений о 
душе чукчей и эскимосов, с одной стороны, и нивхов – с другой (с. 24). В 
четвертой главе рассматриваются «Представления о смерти, загробном мире 
и сне» северных народов. П.А Фрэмдер отмечает роль снов как основного 
«способа связи с иными мирами», чем обусловлено использование снов 
чукотскими и эскимосскими шаманами для исполнения ритуалов, и 
указывает на неоднозначное отношение северных народов к смерти и 
загробному миру: последний они представляют подобными земному, но 
«перевернутым», с чем связаны различные виды погребальных обрядов (с. 
32). Ритуалам посвящена пятая глава «Наиболее распространённые в 
настоящее время праздники и ритуалы», описав которые, П.А. Фрэмдер 
приходит к выводу, что «специфика верований зависит от региональных 
особенностей, а интенсивность публичного сохранения и реконструкции 
традиционной религии подчинены политике идентичности и вопросам 
самоопределения северных народов» (с. 37). 
 В «Заключении» П.А. Фрэмдер подводит итоги своего исследования, 
отмечая, что «религиозная жизнь чукчей, эскимосов и нивхов по-прежнему 
сохраняет свое значение для формирования культурной идентичности этих 
народов и, более того, обнаруживает возможности для развития и укрепления 
в этом качестве» (с. 39). 

Материалы данного исследования могут быть в курсах «История 
религии», «Антропология религии» и специальных курсах, посвященных 
религиям народов России, что свидетельствует как о теоретической, так и о 
практической значимости работы автора.  
 П.Д. Фрэмдер в целом владеет стилем научного изложения, и 
немногочисленные опечатки не портят впечатления от работы. К недостаткам 
ВКР можно отнести структуру работы в целом и распределение материала по 
отдельным ее частям: пять разделов-глав в тексте объемом 39 страниц 
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представляется не самым удачным решением; описание шаманизма 
разбивается на три главы, причем в выводах второй о нем не упоминается.  
 Тем не менее можно заключить, что выпускная квалификационная 
работа П.А. Фрэмдер соответствует требованиям нормативных 
документов, регулирующих проведение государственной итоговой 
аттестации в МГУ, представляет собой самостоятельное исследование, 
демонстрирует успешное освоение выпускником необходимых 
универсальных и профессиональных компетенций , отвечает 
необходимым квалификационным требованиям и достойна высокой 
положительной оценки. 
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