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ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ: ОСМЫСЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Доклад основан на анализе опыта сбора материалов в ходе этнографических экспедиций сотрудниками БУ 
«Музей Природы и Человека». Он осуществлялся с основания музея (1930-е годы) посредством ведения поле-
вых дневников. Они представляли собой тетради, в которых фиксировался порядок поездки, находки, интер-
вью, иллюстрации. После возвращения дневники использовались для подготовки музейной документации, ино-
гда передавались в архив. С течением времени в ходе сбора этнографического материала стали использоваться 
аудиозапись, фото- и видеофиксация, что, с одной стороны, значительно разнообразило собираемый материал, 
с другой, выявило проблему способов организации и хранения цифровых источников. Регламент передачи в ар-
хив данных на цифровых носителях не появился, источники практически прекратили поступать в фонды музея, 
последний полевой дневник датируется 2004 г. Столкнувшись с данной сложностью, мы задались рядом вопро-
сов. Что ушло вместе с практикой ведения полевых дневников? Это проблема только Музея Природы и Чело-
века или тренд в современной этнографии? Возможен ли полный отказ от полевых дневников как способа фик-
сации в экспедиции? Какие компетенции важнее для современного этнографа: умение писать или умение со-
здавать цифровой контент? Ведение рукописных тетрадей или записи на цифровых носителях: что ценнее и 
продуктивнее при производстве научного знания? Этнограф с тетрадью, этнограф с диктофоном и этнограф с 
видеокамерой: три разных методики сбора данных? Полевой дневник на бумаге в эпоху «цифры»: необходи-
мость или отмирающая практика? 
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ЭТНОГРАФИЯ «ЭКОСИСТЕМ» НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС» 

Понятие «экономическая экосистема» звучит как оксюморон. Однако этот феномен последнего десятилетия, 
выражающийся в стремлении корпораций создавать конкурирующие среды, которые удовлетворяют культур-
ные и материальные потребности человека (потребителя), антропология не может игнорировать. Коммерческие 
экосистемы формируют поле настоящего и будущего, которое позволяет не только обогатить специалистов до-
ступным «цифровым» исследовательским материалом, но и раскрыть универсальные принципы, свойственные 
и традиционным социокультурным средам.  
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ В ТРАДИЦИОННОМ НАРРАТИВЕ: БАЗА ДАННЫХ 

В 2018–2021 гг. на базе CNRS (Париж) проводится комплексное исследование стратегий передачи цитиро-
ванной речи в языках мира. Проект преследует следующие цели: 1) сохранение уникальных стратегий традици-
онного нарратива; 2) анализ способов передачи чужой речи в языках мира; 3) поиски кросслингвистических за-
кономерностей в стратегиях передачи цитированной речи. Нарративные тексты обрабатываются в программе 
Elan, при этом используют все доступные типы текстов: видео- и аудиозаписи, а также письменные тексты (ко-
гда речь идет об архивных материалах). В настоящее время база данных располагает материалами различных 
языков (всего более 20), в том числе языков РФ (башкирский, чувашский, удэгейский, орочский). Тексты 
транскрибированы и снабжены переводом на английский язык. Далее проведена разметка текстов: выделены 
участки текста, вводящие цитируемую речь, а также участки с самой цитированной речи. Размечены типы 
предложений, передающих цитирование. Такая база данных делает возможным более глубокий анализ спосо-
бов передачи чужой речи в конкретном языке, а также сравнение различных стратегий, что позволяет сделать 
выводы кросслингвистического характера. В докладе будут продемонстрированы размеченные образцы аудио-
материалов (удэгейский язык), а также видеоматериалов (язык муан < южные манде). Работа выполнена в рам-
ках проекта Discourse reporting, осуществляемого при поддержке Европейского исследовательского совета ERC 
(соглашение о гранте № 758232). 

 

 
 


