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выполнить их полноценный анализ, тем самым значительно расширяя имеющийся корпус иероглифических 
текстов. 
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Латиноамериканская юридическая антропология и коренные народы региона: новые подходы, 
методы, результаты 
Юридическая антропология в Латинской Америке — сравнительно молодая субдисциплина, период 
формирования которой пришелся на 1990-е гг. Тем не менее за эти десятилетия она достигла серьезных 
результатов как в эмпирическом изучении юридического быта населения стран региона, так и в теоретическом 
осмыслении полученных данных. Латиноамериканские ученые не только активно участвуют в 
международных дискуссиях по актуальным вопросам антропологической теории и методологии, но и 
разрабатывают собственные оригинальные подходы и концепции. Испытав в период становления сильное 
влияние англосаксонской научной традиции, латиноамериканская юридическая антропология остается 
открытой новым теоретическим веяниям (нео- и постмарксизм, феминизм, гендерные исследования и т. д.). 
При этом она не слепо следует за «научной модой», а активно осваивая новый научный инструментарий, 
творчески прилагает его к социально-правовой реальности своего региона и ищет собственные 
методологические и теоретические решения. Несмотря на расширение предметного поля антропологических 
исследований, коренные народы остаются в центре внимания юридической антропологии в странах 
Латинской Америки. Основные темы исследования: права этнических сообществ (индейцы, негры), 
собственное право коренных народов, правовой плюрализм и интерлегальность, права человека (особенно 
под углом зрения критики универсалистского подхода), динамика общинных институтов (в противовес 
распространенному взгляду на них как на нечто архаическое и неизменное). Латиноамериканскую 
юридическую антропологию отличают такие черты как: вовлеченность, политическая ангажированность, в 
основном левого толка, освободительный пафос, деколониальность, нацеленность на совершенствование 
социальной практики через политические и законодательные меры или непосредственное воздействие на 
изучаемые сообщества, методологическая открытость. Основные методы: исследование-действие, 
коллаборативная (сотрудничающая) этнография, которая порывает с видением ученого и «туземца» как 
субъекта и объекта исследования и вместо него предлагает межкультурный диалог исследователя с 
изучаемым сообществом. 
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Перуанские некрополи в современном городском пространстве  
Некрополи являются важной составной частью современного городского ландшафта, и в таком качестве они 
начали активно изучаться лишь в последние десятилетия. В силу своей междисциплинарности эта тема 
представляется весьма актуальной для современной гуманитарной науки. Городские некрополи современного 
типа имеют в Перу сравнительно недолгую историю (около двухсот лет), но уже за это время очевидна 
известная эволюция локации некрополей в пределах урбанистического пространства, а также изменение 
отношения к ним. Прежде всего это вызвано разрастанием крупных городов, в результате чего большинство 
первых крупных некрополей, первоначально располагавшихся на окраинах, в итоге оказались практически в 
городских центрах. Эти некрополи со временем превратились в престижные, и сейчас захоронения на них 
либо вообще невозможны, либо сильно ограничены. Им на замену были основаны новые кладбища, которые 
располагаются на окраинах городов. Все это привело к появлению известной градации некрополей, в рамках 
которой старые воспринимаются как более престижные, а новые – как «массовые». Кроме того, можно 
говорить и о влиянии местоположения некрополя на типологию самих погребений (в центральных и 
периферийных некрополях преобладают разные типы погребений, хотя в целом их типология связана). Эти и 
некоторые другие вопросы, связанные с организацией мортального пространства, будут рассмотрены на 
материале ряда городских кладбищ трех департаментов Перу. Для большей наглядности будут 
проанализированы как современные некрополи, так и кладбища XIX столетия. 
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Православие в религиозном пространстве индейских общин Гватемалы  
В последние десятилетия, начиная с 1990-х гг., в религиозном пространстве Гватемалы наблюдается новый 
феномен: массовый переход индейских майяязычных общин в православие. В странах Латинской Америки в 
целом представлены практически все патриархаты. Их присутствие полностью зависит от наличия 
соответствующей этнической диаспоры мигрантов. И сами латиноамериканские епархии носят отчетливо 
этнический характер, за достаточно редкими исключениями, когда в православие приходят местные жители, 
традиционно бывшие адепты римско-католического направления. Предпосылки для подобного развития 
событий начади складываться в Гватемале после обретения так называемой «независимости». Индейские 
общины с начала конкисты зависели от монастырей и католических орденов. За три века сложилось особое 
синкретичное учение и обряд, который вытеснил древние верования и стал у индейцев главенствующим. 
Возникли кофрадии– индейские общины в схеме традиционной системы родства, объединенные по 
религиозному принципу. Со второй половины XIX в. римско-католическая церковь подверглась 
притеснениям, происходившим под видом «либеральных реформ». Началось насаждение протестантизма, 
который для индейских общин оказался неприемлем – и по учению, и по обрядности. Возвращение 
католицизма во второй половине XX в. ознаменовало проявление священников – иностранцев, которые 
создавали боевые группы, нацеленные на грабеж и изгнание  индейских кофрадий из церквей. В этих условиях 


