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А н н о т а ц и я :  В обзоре анализируется современная проблематика антропологии питания на основе докладов и дис-
куссий конференции «межкультурные коммуникации и традиционная культура. национальная еда — важнейший 
фактор создания позитивного образа страны» (тбилиси, май 2021 г.). исследование систем питания представляет 
собой одно из наиболее широких и «многопрофильных» исследовательских полей. расположенное на стыке точных, 
гуманитарных и общественных дисциплин, а также теории и практики, науки и производства (сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и смежных сфер — лесного хозяйства, охоты, рыболовства, пчеловодства и т.д.), антропо-
логическое изучение питания объединяет их, сосредоточиваясь на трансформации пищевых систем под действием 
глобализационных процессов, семиотике сельских ландшафтов, оппозициях повседневной и праздничной кухни, ком-
мерциализации структуры общепита. состоявшаяся в тбилиси конференция показала динамику развития алиментар-
ной культуры в больших и малых городах, сельской местности и удаленной глубинке в самых разных странах европы, 
Азии и северной Америки. стремление к групповой, этнической или национальной самоидентификации и при этом 
желание «встроиться» в глобальные тренды стали предметом подробного обсуждения и дискуссий.
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A b s t r a c t :  the review analyzes the modern problems of the anthropology of nutrition based on reports and discussions 
during the “intercultural communications and traditional culture. national food is the most important factor in creating 
a positive image of the country” conference in tbilisi (may 2021). the study of food systems is one of the broadest and 
most “multi-disciplinary” research fields. Located at the “junction” of exact, humanities, and social disciplines, as well as 
theory and practice, science and production (agriculture, food industry and related areas: forestry, hunting, fishing, 
beekeeping, etc.), the anthropological study of nutrition has become a combination of all three: it focuses on the 
transformation of food systems under the influence of globalization processes, the semiotics of rural landscapes, the 
oppositions of everyday and festive cuisine, the commercialization of catering structure. the tbilisi conference 
demonstrated the dynamics of the development of alimentary culture in large and small cities, rural areas, and the remote 
hinterland in various countries of europe, Asia, and north America. the desire for group, ethnic or national self-
identification and, at the same time, the desire to “integrate” into global trends have become the subject of detailed 
discussion and debate.
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Оксана Фаис-Леутская, Александр Новик

Антропология питания  
как мета- и мегадисциплина:  
алиментарные практики, глобальные вызовы 
и конструирование имиджа
В обзоре анализируется современная проблематика антропологии питания на основе докладов и дискуссий конфе-
ренции «Межкультурные коммуникации и традиционная культура. Национальная еда — важнейший фактор создания 
позитивного образа страны» (Тбилиси, май 2021 г.). Исследование систем питания представляет собой одно из 
наиболее широких и «многопрофильных» исследовательских полей. Расположенное на стыке точных, гуманитарных 
и общественных дисциплин, а также теории и практики, науки и производства (сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности и смежных сфер — лесного хозяйства, охоты, рыболовства, пчеловодства и т.д.), антропологическое 
изучение питания объединяет их, сосредоточиваясь на трансформации пищевых систем под действием глобализа-
ционных процессов, семиотике сельских ландшафтов, оппозициях повседневной и праздничной кухни, коммерциа-
лизации структуры общепита. Состоявшаяся в Тбилиси конференция показала динамику развития алиментарной 
культуры в больших и малых городах, сельской местности и удаленной глубинке в самых разных странах Европы, 
Азии и Северной Америки. Стремление к групповой, этнической или национальной самоидентификации и при этом 
желание «встроиться» в глобальные тренды стали предметом подробного обсуждения и дискуссий.

Ключевые слова: антропология питания, традиционная культура, национальная кухня, конструктивизм, самоиденти-
фикация.

21–22 мая 2021 г . в Грузии по инициативе 
и силами Сухумского государственного уни-
верситета в онлайн-формате прошла конфе-
ренция «Межкультурные коммуникации 
и традиционная культура . Национальная 
еда — важнейший фактор создания позитив-
ного образа страны» [Dzagania 2021], на ко-
торой выступили более 60 докладчиков1 . 
Прежде чем перейти к обсуждению докладов 
и современного положения дел в антропо-
логии питания, мы хотим поблагодарить 
устроителей и координаторов, сумевших 
в непростых условиях пандемии не только 
довести до завершения свой замысел, но 
и реализовать его на высоком организаци-
онном и профессиональном уровне .

антропология питания: «человечество 
начинается с кухни» 

В последние годы исследование алиментарной 
сферы активно развивается . Ушли в прошлое 

1 Официальными языками форума были объявлены английский, грузинский и русский, дискуссии 
и обсуждения докладов по предложению устроителей велись в основном на русском.
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времена, когда подобная проблематика, по словам Р . Барта, 
внушала исследователю «чувство вины» за легковесность из-
бранных им сюжетов [Барт 2018: 309]: сегодня полисемия пищи 
очевидна, а ее исследование реабилитировано в глазах научно-
го сообщества . Доказательством этого факта служат очевидный 
всплеск интереса к широкому спектру аспектов «алиментар-
ности», разработка теоретико-методологических основ и при-
емов ее изучения наряду с углублением исследований эмпири-
ческого материала, появление многочисленных публикаций на 
эту тему, обсуждение и освещение данных аспектов на различ-
ных международных форумах .

Из всех глобальных мета- и мегадисциплин современности ис-
следования пищи представляют собой одно из наиболее широ-
ких и «многопрофильных» научных полей . Ими занимаются 
специалисты в сфере агрономии, биологи, почвоведы, ботани-
ки, экономисты, маркетологи, врачи, нутрициологи и произво-
дители продовольствия, а также антропологи разного профиля, 
историки, социологи, психологи, философы, семиотики, демо-
графы, фольклористы, этнографы, лингвисты, политологи 
и даже исследователи архитектуры (ср ., например, исследование 
истории градостроительства Лондона [Стил 2016], эволюция 
которого была связана с алиментарными аспектами) .

По словам антрополога питания К . Кэнихан, пища перестала 
быть просто «набором продуктов» и анализируемым явлением 
«только материальной культуры», она расширила свои границы 
до поистине «универсального феномена» [Counihan 2019: X, XI] . 
Это еще раз подтверждает правоту классика антропологии 
К .  Леви-Стросса, сказавшего однажды, что «человечество на-
чинается с кухни», а отнюдь не «с трудовых отношений» [Lévi-
Strauss 2008: 37] .

Как показывают новейшие антропологические исследования 
алиментарной культуры, она может рассматриваться ее носи-
телями как средство самоидентификации, являясь одним из 
способов осознания исторических и этнических корней, а ино-
гда и консолидирующим элементом идентичности . Кухня  — 
«зеркало», в котором отражаются история того или иного 
 региона и история его завоеваний, структура социума, межкуль-
турные контакты, этнический, социальный, конфессиональный 
состав населения, его культурные страты [Dickie 2007: 15] . 
Людям порой «проще осознать свое прошлое через меню, чем 
через учебники истории» [Ibid .: 33] .

Одно из актуальных направлений антропологии питания  — 
анализ пищи как социологического маркера, знака принадлеж-
ности к той или иной группе или страте социума . Не случайно 
А . Аппадурай предлагал рассматривать пищу «как часть семио-



179
Ок

са
на

 Ф
аи

с-
Ле

ут
ск

ая
, А

ле
кс

ан
др

 Н
ов

ик
. А

нт
ро

по
ло

ги
я 

пи
та

ни
я 

ка
к 

ме
та

- 
и 

ме
га

ди
сц

ип
ли

на
...

К О Н Ф Е Р Е Н ц И И  

тической системы в конкретном социальном контексте» [Ap-
padurai 1981: 495] . Еще бóльшую остроту и злободневность — 
в свете современных миграционных процессов — приобретает 
исследование пищи / систем питания как индикаторов причаст-
ности к своим или чужим, к «местным» или мигрантам1 [Paolini 
et al . 2002; Morrone et al . 2010; Leonini 2015: 92–110; Ying 2018; 
Confluenze 2019; Food & Migration 2019] . Такого рода изыскания 
многоплановы: пища рассматривается и как фактор дифферен-
цирования и размежевания этих категорий населения, и как 
своего рода «территория диалога», «арена взаимоаккультурации 
и поиска консенсуса» [Cusumano 2012: 122, 139] .

Вместе с тем показательно появление трудов, в которых иссле-
дователи заостряют внимание на взаимодействии между био-
логией человека, экономическими системами, состоянием пи-
тания и продовольственной безопасностью . Речь идет об 
актуальных социоэкономических и общественных явлениях, 
непосредственно связанных с пищей (food activism), о появле-
нии, например в странах ЕС, новых форм производства и рас-
пределения продовольствия (в противовес поточному произ-
водству продовольствия мегакорпорациями, «производящими 
обезличенную продукцию для обезличенной массы потребите-
лей» [Allen, Sachs 2012: 34]), а также новых движений и форм 
самоорганизации (коммун, кооперативов) ее производителей, 
охваченных «новым духом коллективизма», формирующих 
новые пищевые и моральные ценности (food values) и стремя-
щихся выпускать здоровые «штучные» продукты питания 
[Karper, Afonso 2019; Kosnik 2019; Speck 2019] . В одном ряду 
с освещением этих процессов стоят и социоэкономические ис-
следования, связанные с растущей популярностью локавориз-
ма — движения в поддержку местных продуктов, произведен-
ных в ареале потребления [Smith, MacKinnon 2007], и его 
европейских аналогов (например, проекта «нулевого кило-
метра»2) .

Более того, современные исследования в сфере антропологии 
питания констатируют усиление идеологизации пищи и гастро-
номической проблематики: алиментарные феномены и арте-
факты привлекают внимание националистических движений, 
трактующих их как «сгустки» и квинтэссенцию отстаиваемой 

1 Значительное число такого рода работ принадлежит итальянским авторам, что неудивительно, 
учитывая давние традиции алиментарных исследований в стране, а также роль, которую Италия 
играет в современных миграционных процессах, представляя собой одни из «ворот» поступления 
«пришлых» в Европу и относясь к числу европейских государств с наиболее высокими показателями 
численности мигрантов.

2 То есть предпочтительность потребления продуктов, произведенных «на месте», не предполагающих 
долгих сроков хранения и не требующих затрат энергетических ресурсов на их транспортировку, 
что видится исключительно актуальным для сохранения мировой экологии. 
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ими локальной самости и политизирующих пищевые символы . 
Примеров тому много . Так, сыровяленый окорок Prosciutto di 
Parma «взят на вооружение» Лигой Севера в Италии как ее знак 
и эмблема . Нет необходимости описывать яростные споры 
между странами, претендующими на включение «их» пищевых 
традиций или артефактов в списки материального культурного 
наследия ЮНЕСКО, за «первородство» и «национальную при-
надлежность» того или иного напитка, продукта или блюда: 
украинский борщ давно стал предметом не только культуроло-
гических, но и геополитических дебатов и т .д . [Alonso González, 
Parga Dans 2018; Пестей 2019] .

Разумеется, эти процессы протекали и ранее . Уместно в этой 
связи вспомнить слова политика Ф . Агульо, прозвучавшие еще 
в начале ХХ в .: «Каталонцы — особая нация, потому что у них 
есть свой язык, свой свод законов и своя кухня» [Agulló 1990: 6] . 
Однако радикализация и политическая символизация пищи, 
превращение ее, по словам историка кухни М . Монтанари, 
в «политическую лингвему», в «средство геополитического 
диалога, консенсуса или конфронтации» [Montanari 2021: 6–7], 
в «символ идентичности или отторжения инаковости» [Monta-
nari 2010: 32] отмечаются все чаще [Diamanti 2015; Pascali 2017; 
Zamboni Gruppioni Petruzzelli 2019] .

Вместе с тем во всем мире антропологи продолжают изучать 
и «классические» аспекты пищи  — представления о качестве 
провизии, способы приготовления еды, ее символизм, эмиче-
ские оценки, застольные обычаи и этикет и т .д . Как отмечал 
еще в конце 1940-х гг . американский исследователь А . Пелле-
грини, рассматривавший роль пищи в поддержании консоли-
дированности итальянских диаспор в США (тем самым пред-
восхитив многие открытия в области антропологии питания), 
изменение ракурса видения, времени и контекста исследования 
отнюдь не означает отказа от анализа «прежних» составляющих 
изучаемого явления [Pellegrini 2005: 14] .

Однако пища в наши дни может обретать и новые смыслы 
«бытия», и новое прочтение: ее вышеперечисленные традици-
онно-этнографические аспекты все чаще трактуются в парадиг-
ме антропологии как «система коммуникации, собрание обра-
зов, свод обычаев, ситуаций и поступков» [Барт 2018: 310], 
являясь «знаком не только определенных тем, но и определен-
ных ситуаций, <…> определенного образа жизни» в самом 
широком смысле слова [Там же: 316] и представая совокупно-
стью множества социокультурных кодов .

Можно констатировать, что в сферу интересов алиментарных 
антропологов сегодня попадают не только традиционные кухни, 
их кулинарно-гастрономические или социальные слагаемые, 
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сакральная пища или ритуалы, коррелируемые с ней, но и такие 
феномены, как миграционные процессы и формирование диас-
пор, национализм, поиски идентичности (этнической, гендер-
ной, конфессиональной, социальной), модернизация, политиче-
ские трансформации, глобализация и реакции на нее и многое 
другое . Указанные ракурсы и темы позволяют судить о масшта-
бах и актуальности дисциплины, в западной науке именуемой 
food studies, а в России — иногда гастика1 .

Необходимо упомянуть ключевые инициативы и новейшие из-
дания, посвященные алиментарным темам . Несомненно, одно 
из самых важных профессиональных объединений — Ассоциа-
ция по изучению пищи и общества (ASFS, Association for the 
Study of Food and Society), международная организация, коор-
динирующая деятельность специалистов в области food studies 
и с 2011 г . ежегодно проводящая конференции по различным 
аспектам алиментарности (так, в 2021 г . такого рода онлайн-
инициатива проходила под заголовком «Больше, чем еда: роль 
еды в контексте социальной справедливости и властных отно-
шений») . 

Наряду с ASFS ежегодные форумы организует основанная  
в 1978 г . Ассоциация исследований сельского хозяйства, пищи 
и человеческих ценностей (AFHVS, Agriculture, Food, and 
 Human Values Society), специализирующаяся на кросс-культур-
ном исследовании сельскохозяйственных и алиментарных во-
просов . Важно вспомнить и Отдел антропологии пищи и пита-
ния (SAFN, Society for the Anthropology of Food and Nutrition) 
в составе Американской антропологической ассоциации (AAA, 
American Anthropological Association), а также тематические 
секции на конгрессах Международного союза антропологиче-
ских  и  этнологических наук (IUAES, The International Union of 
 Anthropological and Ethnological Sciences) .

Из отечественных инициатив стоит назвать Международный 
междисциплинарный симпозиум «История еды и традиции 
питания народов мира», организуемый Центром по изучению 
взаимодействия культур и Академией гастрономической науки 
и культуры при факультете иностранных языков и регионо-
ведения МГУ [Павловская и др . 2015; 2016; 2017; 2019; 2021] . 

1 Гастика как направление междисциплинарных исследований и наука о языковых и коммуникативных 
функциях пищи и напитков, «часть» невербальной семиотики, восходит к идеям советского 
и российского философа и культуролога Г.Д. Гачева [Гачев 2003] и обладает значительно более 
узким и специфическим в научном отношении и менее прикладным характером, нежели food 
studies. В последнем случае исследовательское поле несравненно шире и имеет прямой «выход» 
на сферы производства, потребления, маркетинга, рекламы пищевых продуктов, туризма, проблемы 
глобализации, устойчивости, экологии и т.д. В отечественном научном дискурсе исследования 
в сугубо «гастическом», семиотическом ключе «сосуществуют» с исследованиями в парадигме 
антропологии.



182А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФОРУМ   2022   № 53

Инициативой, открывшей новую главу в отечественной али-
ментаристике, стала конференция «Вкус Востока: гастрономи-
ческие традиции в истории, культуре и религии стран Азии 
и Африки» (Москва, 2017 г .) в МГИМО . По ее итогам опубли-
кована коллективная монография, освещающая широкий диа-
пазон «пищевых» проблем: дихотомию «пища — идентичность», 
географию и историю пищевой кросс-культурности, алимен-
тарный символизм в повседневности, ритуальности и кон-
фессиональной традиционности, этикет застолий, пищевые 
артефакты как символы статуса и политические коннотаты, 
философское осмысление пищи и гастронимы [Прокофьева, 
Карачкова 2018] . В прямом диалоге с ней находится коллектив-
ная монография «Вкус Европы», объединяющая антропологов 
из Москвы (ИЭА РАН) и Санкт-Петербурга (МАЭ РАН) [Мар-
тынова, Фаис-Леутская 2020] . Эта монография посвящена 
многочисленным аспектам отношений пищи и социальности; 
в частности она затрагивает проблемы ольфакции, т .е . значение 
и роль запахов в коммуникации: акцент был сделан на таком 
интересном и крайне слабо изученном аспекте «бытия» пищи, 
как флейвор  — совокупность запаха, вкуса и текстуры пищи 
[Холмс 2020: 17], и его способности выступать в роли  коннотата 
идентичности .

Форум в тбилиси: от источника к интерпретации 

На грузинской конференции 2021 г . звучали доклады самого 
разного рода: от анализа (на основе полевых изысканий) мате-
риальных составляющих тех или иных пищевых артефактов, их 
меню, рецептуры до исследования эмического и этического 
видения пищи, ее осмысления и стереотипизации различными 
социально-демографическими группами населения — того, что 
итальянский антрополог А .М . Чирезе назвал идеями о пище 
[Cirese 1992: 29], а также ее концептуализации на личностном 
или коллективном уровнях, эстетизации ее образов и даже ас-
социативной символической хроматизации в некоторых систе-
мах питания . Ряд докладчиков, затрагивая аспекты пищевой 
материальности, поднимали в первую очередь вопросы теоре-
тико-методологического характера, восполняя те лакуны, кото-
рые до сих пор отмечаются и в food studies, и в гастике . Так, 
в свете грузинских алиментарных реалий обсуждались понятия 
«национальной» и «традиционной» кухни, специфика и крите-
рии определения этих понятий как устойчивых форм культуры 
(М . Качарава и И . Круашвили) . 

Доклад польских коллег Ф . Сикоры, И . Кудлинской, А . Грохоц-
кой и А . Соловей (Университет экономики в Быдгоще) «По-
пулярные польские блюда глазами иностранцев» базировался 
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на данных опросов иностранных студентов в вузах Польши 
и имел прикладной характер: задачей авторов было выявить 
привлекательность национальной гастрономии для «чужих» . 
Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что «при-
выкание» к польской кухне требует времени . Иностранцы, 
долгое время живущие в Польше, постепенно адаптируются 
к местным блюдам и начинают их ценить и готовить самостоя-
тельно, те же, кто приезжает в страну на короткий срок, могут 
отторгать местную кухню, в целом остающуюся очень консер-
вативной и приверженной «бабушкиным рецептам» .

В докладе О . Фаис-Леутской (ИЭА РАН) «Алиментарная тради-
ционность и проблемы идентичности: casus Сицилии» обсужда-
лись понятия «гастрономического патриотизма» и «гастронацио-
нализма», их сходства и отличия, условия перехода одного 
понятия в другое и роль пищи в оформлении нацио налистических 
движений . Исходя из полевых данных и идей Р . Шиллера, эко-
номиста, показавшего решающую роль личностных и групповых 
нарративов в детерминировании экономического выбора и пути 
развития того или иного региона, докладчица рассматривала 
локальные «идеи о пище», тенденции гастрономического пат-
риотизма, его различные уровни (преференции населения, рес-
торанные стратегии, законодательство властей Сицилии по 
огражде нию пищевой сферы от инокультурности, локальные 
гастрономические институты и т .д .) в свете курса области на 
суверенность, поддержание культурной «самости», а также 
в  условиях непростых взаимоотношений с «центром» и осталь-
ной Италией и постепенного превращения гастрономического 
патриотизма в гастронационализм . При обсуждении доклада 
приводились схожие примеры «неприятия» чужой кухни в Ис-
пании, на Балканах, в Закавказье, Индии и  Китае .

Доклад китаистки О . Леонтович (Университет Тяньцзиня, КНР) 
«Еда как проводник культурной идентичности (на материале 
российского и китайского медиаурбанистического дискурса)» 
был построен на материалах опросов в студенческих столовых 
Китая . Докладчица проанализировала меню и пищевые при-
страстия китайских студентов, а также стратегии выбора блюд 
локальной кухни живущими в КНР иностранцами . При огром-
ном выборе «экзотических яств» в Китае, например, чай во-
обще не предлагается студентам, так как считается, что у каж-
дого есть свой излюбленный сорт и удовлетворить капризный 
спрос все равно не получится . Как правило, студенты и препо-
даватели университетов носят с собой термосы с чаем, добавляя 
по мере необходимости горячую воду из кулеров . Специфика 
системы общепита диктует свои правила в потреблении еды 
и напитков, и подобные реалии могут разрушить устоявшиеся 
стереотипы .
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Лейтмотивом конференции стала дихотомия пищи и идентич-
ности, осознания себя составной частью какой-либо общности 
(группы, народа, нации) и пищи как знака принадлежности 
к ней . Интерес к этой теме вызван не только ее очевидной «са-
модостаточностью» и значимостью, особенно в условиях 
 современности, когда алиментарная культура рассматривается 
ее носителями в качестве маркера осознанной самобытности, 
квинтэссенции «культурной самости» и воплощения «нацио-
нального духа» . Внимание к ней обусловлено и тем, что пища 
порой становится символом государственной репрезентатив-
ности . Выбор различных «путей» подобной идеологизации 
пищи красноречиво освещался, например, в докладе И . Матяш 
(Институт истории Украины НАНУ), посвященном борщу как 
элементу культурной дипломатии, и в докладе Н . Карелиной 
(МГУ) о кленовом сиропе как национальном символе Канады .

Обсуждалась и роль, которую пища играет в жизни мигрантов, 
в их диалоге с «принимающим обществом» . В докладе М . Мар-
тыновой (ИЭА РАН) анализировались вопросы изменения 
пищевой доминанты принимающего сообщества после  наплыва 
мигрантов (от национальной монокультурности до мультикуль-
турной «пестроты»), в сообщении Ж . Толысбаевой (Националь-
ная академия хореографии Казахстана) — морально-этическая 
переоценка еды вынужденными мигрантами и людьми, обре-
ченными на маргинализацию вследствие экономического кри-
зиса в постсоветском обществе .

 
Новые вкусы vs «культурная иммунность» 

Много внимания участники конференции уделили вопросам 
кросс-культурности и межкультурной коммуникации . Этот 
аспект алиментарной культуры вызывает живой интерес не 
только потому, что в истории человечества трудно найти на-
роды, пребывающие в состоянии «тотальной культурной иммун-
ности» и не подвергавшиеся в той или иной степени аккуль-
турации [Herzfeld 2007: 251], но и в силу того, что сегодня 
в меняющемся мире, по словам Д . Шайегана, «кросс-культурность 
обретает неожиданное, новое звучание» [Shayegan 2015: 17]: на 
очередном «витке социабельности современного мира, в свете 
сегодняшних миграционных процессов, новых мод, предпочте-
ний и пристрастий» понятие «общего» и «различного» в пищевой 
сфере получает новое прочтение [Colombo et al . 2008: 79] . Имен-
но эти тенденции освещали А . Павловская (МГУ), анализиро-
вавшая традиции питания и проблемы межкультурной комму-
никации, Л . Болквадзе, исследовавший роль японской кухни 
в межкультурной коммуникации, М . Арошидзе (Батумский го-
сударственный университет), обсуждавшая теорию «странствую-
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щих рецептов», и И . Гарда (Латвийский университет), говорив-
шая об инокультурных влияниях на латвийскую кухню .

Доклад А . Громовой (Институт стран Азии и Африки МГУ) был 
посвящен проникновению в современный фарси алиментарных 
итальянизмов . История языка помогает определять этимологию 
заимствований (например, слово макарони пришло в фарси не 
напрямую из итальянского, а через посредство русского) и де-
монстрирует сходство процессов культурных  / языковых 
 заимствований во многих странах Евразии .

Ю . Егорова (МГУ) в докладе «Национальная кухня в учебниках 
русского языка как иностранного» остановилась на алиментар-
ной культуре в подаче методистов и на стереотипах о русских 
и «их еде», порой странных и комичных, фигурирующих в ме-
тодической литературе, написанной за рубежом .

Кроме того, на конференции рассматривались границы куль-
турных ареалов конкретных блюд и рецептов (борща, долмы, 
пельменей, болгарского йогурта) . Эта тема поднималась в до-
кладах Т . Амирасланова (Азербайджанский национальный 
кулинарный центр) и М . Арошидзе (Батумский государствен-
ный университет) . Также обсуждался вопрос, правомочно ли 
соотносить с системой питания одной общности и ее нацио-
нальной культурой конкретные блюда, распространенные 
у многих народов . Корректно ли с научной точки зрения гово-
рить об «узкой» аутентичности этих алиментарных артефактов, 
если они присутствуют в различных кухнях? Стоит ли пытать-
ся определить их корни, если речь идет о культурном паралле-
лизме бытования алиментарного явления? 

Признавая историко-культурное право народов на «монополь-
ное владение» какими-то блюдами, на отстаивание права 
«первородства» при анализе их происхождения, на превращение 
алиментарных артефактов в символ и эмблему нации и госу-
дарства, участники конференции по итогам дебатов1 пришли 
к выводу, что данный вопрос требует крайне осторожного под-
хода и глубокого знания как истории исследуемого региона, так 
и кросс-культурных процессов, а главное — честной, грамотной, 
обязательно объективной и непредвзятой трактовки историче-
ских обстоятельств . Игнорирование этих требований чревато 
возникновением гастронационалистических настроений, экс-
траполируемых из сферы алиментарной в экономическую 

1 В частности, объектом дискуссий были вопросы «истоков» и национальной принадлежности борща, 
вызвавшие разногласия украинской и польской сторон. Не меньшие прения спровоцировала тема 
«долмы», в доказательство тюркского происхождения которой были приведены убедительные, 
в том числе лингвистические, факты. В ответ были выдвинуты многочисленные контрдоводы со 
стороны армянских исследователей, настаивавших на армянских доосманских корнях блюда.
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и  политическую области, особенно в контексте таких болезнен-
ных современных реалий, как армяно-азербайджанские, русско-
украинские, украино-польские отношения и др .

Органолептика и вкус в конструировании  
имиджа нации и государства

Весьма показательно скептическое отношение к пищевым сю-
жетам, связанным с маркетингом, рекламным делом, развитием 
туризма: они часто оцениваются как прикладные, «принижен-
ные», «ненаучные» . Именно этим, очевидно, объясняется малое 
число докладов (Г . Диасамидзе и Х . Табатадзе, Е . Медведева, 
Е . Попова), посвященных стратегиям и туристической полити-
ке регионов и государств, а также продвижению гастрономи-
ческого наследия .

Так, в докладе Г . Диасамидзе и Х . Табатадзе отмечалось, что 
развитие туризма в Грузии привело к тому, что каждый регион 
страны пытается показать гостям свои достижения в сфере 
гастрономии и виноделия . При этом региональные особенности 
рецептуры зачастую «кочуют», и порой одни и те же блюда вне 
зависимости от «исторической правды», но с учетом маркетин-
говых интересов владельцев заведений общепита могут назы-
ваться аджарскими, кахетинскими или имеретинскими .

Доклад А . Новика (МАЭ РАН, СПбГУ) «Рыба и рыбные ресто-
раны в Албании: традиции и конструирование европейской 
идентичности» был посвящен вопросу привлечения туристов 
через развитие ресторанов рыбной кухни . К началу 1990-х гг . 
Народная Социалистическая Республика Албания, самая бедная 
страна в Европе, уже не справлялась с экономическими, поли-
тическими и общественными трудностями, что предопределило 
коллапс ее строя . Албанская «перестройка» началась с развития 
регионального туризма и приватизации сети общепита . В наши 
дни доходы от туризма стали одним из основных источников 
бюджетных поступлений [INSTAT 2020], и правительство и биз-
нес делают ставку на конструирование и позиционирование 
европейской идентичности страны . При этом маркером евро-
пейскости видится потребление рыбы и морепродуктов, поэто-
му развитию рыболовного дела и созданию сети общепита, 
предлагающей морепродукты, оказывается поддержка .

В докладе М . Любарт (ИЭА РАН) речь шла о трансформации 
кухни бретонцев в последние десятилетия как следствии про-
цессов универсализации и унификации алиментарной сферы . 
Традиционная кухня, скудная ввиду ограниченности природных 
ресурсов, за последние полвека уступила место типу питания, 
присущему большинству французов . Но в последние годы, 
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следуя глобальным трендам и желая извлекать прибыль из раз-
вития туризма, в Бретани стали возрождать рецепты старинных 
блюд из гречки, ячменя и иных злаков . Не всем это оказалось 
по вкусу . Так, гречневые блины кажутся горькими и гостям 
региона, и его уроженцам . Однако рестораторы упорно вклю-
чают подобные блюда в меню, отдавая дань моде на аутентич-
ную пищу .
 
Правила и привычки, традиции и рецепты

Широкое освещение на конференции получили и традиционные 
системы питания различных регионов в их исторической ретро-
спективе . Кажущаяся «устаревшая этнографичность» такого 
подхода и подобного рода описаний отнюдь не лишняя в кон-
тексте антропологии питания, поскольку, по словам антропо-
лога С . Кана, именно этнографическая конкретика позволяет 
в каждом отдельном случае улавливать и выявлять новые ню-
ансы масштабного раскрытия темы [Кан, Мохов 2015: 13] . На-
пример, технологиям изготовления молочных продуктов был 
посвящен доклад Э . Стоиловой (Университет Пловдива) .

Специфика Грузии, места проведения конференции, и ее регио-
нальные особенности актуализировали тему культуры застолья 
и застольного этикета как составляющей процесса трапезы 
и средства консолидации населения, исторически играющего 
первостепенную роль во всем Кавказском регионе . Тем самым 
еще раз подтверждается многократно отмеченная исследовате-
лями важность поведенческих аспектов питания, не менее, если 
не более значимых, чем «то, что именно люди едят», и трапезы 
как социокультурного действа, имеющего традиционно со-
блюдаемый и осознаваемый сценарий «с заведомым распреде-
лением ролей, с включением определенных знаковых форм 
поведения», сохранение которых способствует консервации 
и поддержанию витальности практикующего их сообщества 
[Арутюнов 1981: 3] . 

Эта тема неоднократно поднималась докладчиками, причем 
внимание акцентировалось и на самом феномене застолья 
(И . Дзагания «Практическое применение межкультурной ком-
муникации на примере грузинского гостеприимства», Н . Куциа, 
М . Тодуа, М . Очигава «Концепт “Супра” (“Застолье”) в текстах 
постмодернизма», Д . Пипия и И . Закарая «Этикет застолья на 
примере грузинского фольклора»), и на акторах застольных 
ритуалов (Г . Одишария «Феномен тамады в грузинской куль-
туре и грузинском традиционном застолье»), и на существова-
нии схожих обычаев и персонажей в культуре других народов 
кавказского ареала (Р . Амичба-Маргания, «Абхазское долго-
летие и традиционная еда») .
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* * *

Разумеется, в одном обзоре невозможно осветить ни все разно-
образие затронутых на конференции аспектов исследования 
пищи, ни состояние антропологии питания как субдисцип лины . 
На наш взгляд, несомненную ценность форуму придала «про-
фессиональная пестрота» участников, что существенно обога-
тило дискуссию .

В заключение отметим, что на форуме сравнительно мало по 
сравнению с другими темами затрагивалась проблема, в по-
следние годы входящая в число приоритетных в русле алимен-
тарных исследований, — корреляция пищи и здоровья и анализ 
пищи в контексте «курса на полезность», взятого человечеством 
в рамках глобального тренда здоровья .

По итогам конференции в Тбилиси, а также других научных 
форумов и основных публикаций последних лет можно заклю-
чить, что в современном мире пища все чаще становится объ-
ектом идеологического, а часто и политического осмысления, 
превращаясь в средство диалога или конфронтации, в ресурс 
толерантности или ксенофобии, созидательной кросс-культур-
ности или деструктивного антагонизма . И это новое, порой 
опасное «звучание» пищи тем более актуализирует значимость 
дальнейших грамотных, глубоких и многогранных алиментар-
ных исследований и конструктивных встреч людей, которые, 
изучая «то, что мы едим» на свой лад и в своем профессиональ-
ном «цеху», стараются сделать мир лучше и гармоничнее . 
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The review analyzes the modern problems of the anthropology of 
nutrition based on reports and discussions during the “Intercultural 
Communications and Traditional Culture . National Food is the Most 
Important Factor in Creating a Positive Image of the Country” 
conference in Tbilisi (May 2021) . The study of food systems is one 
of the broadest and most “multi-disciplinary” research fields . Located 
at the “junction” of exact, humanities, and social disciplines, as well 
as theory and practice, science and production (agriculture, food 
industry and related areas: forestry, hunting, fishing, beekeeping, 
etc .), the anthropological study of nutrition has become a 
combination of all three: it focuses on the transformation of food 
systems under the influence of globalization processes, the semiotics 
of rural landscapes, the oppositions of everyday and festive cuisine, 
the commercialization of catering structure . The Tbilisi conference 
demonstrated the dynamics of the development of alimentary culture 
in large and small cities, rural areas, and the remote hinterland in 
various countries of Europe, Asia, and North America . The desire 
for group, ethnic or national self-identification and, at the same time, 
the desire to “integrate” into global trends have become the subject 
of detailed discussion and debate .
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