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в помощь беседчикам в дни юбилея опубликовало брошюру автора настоящего сооб
щения «Калевала» — великий эпос карело-финского народа» и сборник В. Я. Евсеева 
«Избранные руны «Архиппа Перттунена». Значительную часть сборника «Карельский 
фольклор. Новые записи» (составитель В. Я. Евсеев), вышедшего в дни юбилея, 
занимают переводы карельских народных рун. Институт истории, языка и литературы 
Карело-Финской Научно-исследовательской базы Академии Наук СССР готовит спе
циальный выпуск «Трудов юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного 
издания «Калевалы», в который войдут сверх перечисленных выше докладов следую
щие статьи и публикации: X. И. Лехмус «Ленрот — составитель «Калевалы», П. Ари- 
сто «Вольские руны» и автора настоящего сообщения «Письма Э. Ленрота к Я- Г роту».

К. Чистов

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ 
АН СССР В 1948 ГОДУ

Как и б предыдущие годы, в центре внимания Института в 1948 г. стояла 
подготовка многотомного издания «Народы мира» (отв. редактор С. Г1. Толстов). 
Работа велась преимущественно над двумя томами: VII — «Восточная, Южная и З а
падная Азия» и I, вводным ко всему изданию томом — «Классификация народов мира». 
Для VII тома написано сотрудниками Института более 20 статей, посвященных народам 
зарубежной Азии, в том числе монголам, китайцам, японцам, иранцам, народам Индо
незии, Индокитая, Индии и др. Том подготовлен в авторской части. Для I, вводного 
тома проф. С. П. Толстов подготовил статью «Основные этапы истории этнических и 
национальных образований современного человечества»; проф. Н. Н. Чебокдаровым 
составлена новая классификация антропологических типов человечества, отражающая 
итоги многолетних исследований советских антропологов; проф. С. А. Токарев раз
работал хозяйственно-культурную классификацию народов мира. Кроме новых статей 
для этих двух *гомов, коллектив Института провел большую работу по редактированию 
и подготовке к печати других, ранее написанных томов — «Кавказ», «Австралия н 
Океания», «Африка» и др. Сдан в производство том «Народы Сибири», ч. I; в 1949 г. 
все девятитомное издание «Народы мира» будет подготовлено Институтом к печати.

Вторая проблема, занимавшая крупное место в работе Института — «Фольклор 
Великой Отечественной войны»; на эту тему Институтом подготовлен в авторской ча
сти сборник, который содержит 15 статей, посвященных исследованию русского фрон
тового и партизанского фольклора, а также фольклора периода Великой Отечествен
ной войны других народов Советского Союза — белорусского, латвийского, грузинско- 
ско'го, армянского, якутского, киргизского. Кроме того, подготовлен и уже сдан в 
печать сборник материалов Всесоюзного совещания по фольклору Великой Отечествен
ной войны (издается в специальном выпуске «Кратких сообщений» Ин-та этнографии), 
со вступительной статьей, освещающей итоги происходившей в декабре 1947 г. дискус
сии о методологии сбора и изучения этого вида фольклора; составлено также методи
ческое пособие по собиранию фольклора Великой Отечественной войны.

Всеми секторами Института велась большая работа над двумя сборниками— «Про
исхождение родовой организации» и «Проблема патриархально-родового строя и военной 
демократии». Над статьями для этих теоретических сборников работают 24 научных 
сотрудника разных секторов. Тесно связано со второй темой исследование 
проф. М. О. Косвена «Переход от матриархата к патриархату»; часть этой монографии 
закончена в 1948 г. Продолжалась (разработка проблемы «Методология этногеографи- 
ческих исследований». Проф. П. И. Кушнер, руководитель этой темы, выполняемой 
коллективам сектора этнической статистики и картографии Института, написал одну 
из глав исследования — «Сознание этнической общности (национальное самосознание), 
как этнический определитель». Другую . главу «Методы анализа и корректировки 
европейских переписей в отношении данных языка, национальности и религии» написал 
стгрш. научн. сотрудник П. Е. Терлецкий. Из других теоретических исследований 
следует отметить начатую в 1948 г. работу над коллективными трудами «Фольклор 
первобытных народов» (происхождение фольклора) и «Русский фольклор как источник 
для изучения народного мировоззрения» (руководитель — В. И. Чичеров).

Институтом в 1948 г. закончено составление этнографической карты зарубежной 
Европы масштабом 1 :2  500 ООО. На карте показаны 57 национальностей и народностей 
методом раскраски этнических территорий, с указанием удельного веса основного 
населения и всех национальных меньшинств; к ней приложена объяснительная записка, 
где даются сведения о географическом расселении каждой национальности и народ
ности, их численности, языке и основных этнических особенностях. Карта выполнялась 
секторами Европы и этнической статистики и картографии, под общим руководством 
П. И. Кушнера. Кроме того, по этому разделу плана велась работа над двумя этно
графическими атласами — Западной Европы и Северной Азии.

Ряд научных сотрудников работал в 1948 г. над этнографическими и антрополо
гическими монографиями (окончание которых запланировано на 1949—1950 гг.), 
посвященными отдельным народам. К этому виду исследований относятся монографии:
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Л. П. Потапова — «Алтайцы», И. Ф. Симоненко — «Закарпатские украинцы», М. Я. Сал
манович — «Молдаване», М. Г. Левина — «Антропологический тип японцев», Л. Б. Па
чек — «Лезгины», К. Л. Задыхиной— «Узбеки северного Хорезма», Т. А. Жданко- 
«Каракалпаки низовьев Аму-Дарьи» и др.

К исследованиям по отдельным проблемам этнографии, антропология и фольклор 
следует отнести труды: С. М. Абрамзона «Семейно--брачные отношения киргизов̂
Н. А. Кислякова «Брак и семья у иранских народностей»; С. В. Иванова «Рисуя» 
пародов Сибири»; Е. В. Гиппиуса «Областные стили мелодики и многоголосья руоско! 
и народной песни» и др. Закончили в 1948 г. работу над своими темами: В. И. Чиче- 
ров — «Зимний период аграрного календаря», Е. Д. Прокофьева — «Селькупский фоль
клор», А. А. Попов — «Религия долган», Г. Ф. Дебец — «Краниология Восточной 
Сибири». I

Кроме перечисленных индивидуальных исследований Институт в 1948 г. шэд ' 
коллективную разработку двух новых этнографических проблем, весьма актуальных 
с точки зрения современных задач этнографической науки: «Социалистическая куль
тура и быт колхозов народов СССР» и «Кризис современной буржуазной этнографией 
Для первой темы в 1948 г. собран обширный материал экспедициями Института,! 
изучавшими колхозный быт у 18 народов Советского Союза *. Второй труд будет пред
ставлять собой сборник статей (С. П. Толстова, Д. А. Ольдерогге, И. И. Пэтехша,- 
Н. А. Бутикова и др.), посвященных развернутой критике методологических основ 
современных реакционных «школ» американской и западноевропейской этнография, j 
проповедующих расизм и поставивших себя на службу империализму разработкой прак
тических вопросов колониального управления.

К трудам Института в области истории этнографической науки относится написан
ная в 1948 г. В. В. Богдановым монография «В. Ф. Миллер, его жизнь и научная 
деятельность» (1848— 1913), а также работа Н. Г. Шпринцин — «Материалы русских 
экспедиций в Южную Америку». Большим достижением Института по линии публика
ции работ классиков этнографии является успешная подготовка академического изда
ния трудов Н. Н. Миклухо-Маклая; из 5 томов этого издания уже подготовлены в 
авторской части коллективом сектора Австралии, Океании и Америки, под руковод
ством С. А. Токарева, три первых тома и ведется работа над 4-м, представляющим 
собою собрание рисунков и фотографий Н. Н. Миклухо-Маклая; работу над 5-м томом 
ведет Всесоюзное Географическое Общество; он будет закончен в начале 1948 г. Дру
гой крупной публикацией Института, подготовленной в 1948 г. проф. Н. В. Кюнером 
и А. Н. Бернштамом, является новое издание книги Иакинфа (Бичурина) «Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена».

Работы ученого Совета Института этнографии, его научных сессий и заседаниа 
секторов отражают значительный рост научной активности его коллектива.

В 1948 г. состоялось 36 заседаний Ученого Совета Института, на которых 
докладывались работы, имеющие общетеоретический интерес, проводились защиты 
докторских и кандидатских диссертаций, обсуждались дискуссионные проблемы и 
решались научно-организационные вопросы. Общее число докладов, обсуждавшихся 
на Ученом Совете,— 55. В качестве достижения следует отметить, что в 1948 г. в 
программе заседаний Ученого Совета преобладали вопросы, связанные с научно- 
исследовательской работой Института и, в частности, с теоретическими проблемами 
этнографической -науки, за счет уменьшения числа заседаний, посвященных защите 
диссертаций.

В 1948 г. Институт провел несколько специальных сессий Ученого Совета. Выше 
мы упоминали об одной из них, посвященной обсуждению основных недостатков и 
задач работы советских фольклористов. Выступающими были подвергнуты резкой кри
тике идеалистические установки в работах проф. Проппа (Ленинградский университет), 
так называемый функционально-структуральный метод в. исследованиях бывш. за
ведующего сектором фольклора Института этнографии проф. П. Г. Богатырева, работы 
ряда фольклористов, отражающие порочную концепцию А. Н. Веселовского. Сессия, 
проходившая при широком участии как институтских, так и внеинститутских работни
ков. сыграла большую положительную роль в направлении деятельности сектора 
фольклора (подробный обзор обсуждения см. в журн. «Советская этнография», 1948, 
№ 3). Другая сессия Ученого Совета была посвящена вопросам этнографии Кавказа. 
В сессии приняли участие представители Грузинской и Азербайджанской Академий 
Наук, Дагестанской базы АН СССР, научно-исследовательских институтов и музеев 
национальных республик и областей Кавказа.; Помимо ряда научных докладов сессия 
обсудила статьи, подготовленные для тома «Кавказ» многотомника «Народы Мира», 
(отчет о сессии см. в журн. «Советская эгнограЛия», 1948, № 4).

В ноябре была проведена сессия Ученого Совета, посвященная рассмотрению 
научно-исследовательской работы Института этнографии в свете решений известной 
сессии ВАСХНИЛ. Обсуждение научной проблематики Института и его практической 
деятельности в свете современных задач советской этнографии происходило при боль
шой активности коллектива. Заседания продолжались три дня, выступающие в прениях 
подвергли критическому рассмотрению различные стороны работы Института. В де

1 См. в настоящем номере журнала статью М. Г. Левина «Полевые исследо
вания Института этнографии в 1948 г.».
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кабре 1948 г. трехдневная сессия Ученого Совета обсудила основные статьи 1-го 
вводного тома многотомника «Народы мира», посвященные антропологической, хозяй
ственно-культурной и историко-этнографической классификации народов.

Из заседаний секторов должно быть отмечено открытое заседание (см. отчет в 
журн. «Советская этнография, 1949, № 1) сектора антропологии, на котором были 
подвергнуты широкому обсуждению вопросы антропологии в свете мичуринского на
правления в биологии. Был вскрыт ряд ошибок в трудах советских антропологов и 
сформулированы основные задачи дальнейшей работы. На заседании группы Общей 
этнографии было проведено обсуждение учебника проф. Равдоникаса (см. «Советская 
этнография», 1948, № 4), работ проф. М. О. Косвена («Советская этнография», 1949, 
№ 1) и книги проф. Г. Ф. Дебеца (там же, 1948, № 4). На совместном заседании 
группы Востока и сектора-фольклора была обсуждена книга проф. Жирмунского и 
Зарифова об узбекском героическом эпосе (см. настоящий номер журнала).

В 1948 г. вышел из печати ряд изданий Института этнографии: 4 номера журна
ла «Советская этнография» общим объемом в 60 п. л.; «Краткие сообщения» Инсти
тута этнографии, вып. IV, содержащий в основном материалы экспедиций Института 
в 1946 г.; в серия трудов Института этнографии изданы: монография А. А. Попова 
«Нганасаны», с большим количеством иллюстраций, часть которых многокрасочна, и 
монография Г. Ф. Дебеца «Палеоантропология' СССР», представляющая собой первое 
в существующей литературе исследование палеоантропологического материала, собран
ного по всей территории Советского Союза. Вышли из печати книги: М. О. Косвена — 
«Матриархат. История проблемы», в которой излагается история проблемы матриар
хата, начиная от античности; значительное место уделено истории разработки этой 
проблемы в русской и особенно в советской науке; С. П. Толстова «По следам 
древнехорезмийской цивилизации», изданная в серии научно-популярной литературы и 
снабженная большим количеством иллюстраций, рисунков, фотографий и карт. Книга 
характеризует итоги исследований хорезмской археологической экспедиции с 1937 по 
1947 г. включительно.

Помимо того в 1948 г. в издании МГУ вышел большой труд (66 п. л.) С. П. Тол
стова «Древний Хорезм {Опыт историко-археологического исследования)», удостоенный 
Сталинской премии 1-й степени.

В производстве (Издательство Академии Наук СССР) находятся работы Инсти
тута: «Краткие сообщения», вып. V и VI (первый из них содержит в основном 
материалы Северо-восточной экспедиции Института, второй — материалы экспедицион
ных исследований 1947 г.; сборники Музея антропологии и этнографии, тт. X, XI и 
XII (продолжающие серию, издававшуюся в довоенные годы и содержащую публи
кацию научной разработки фондов Музея); два тома Трудов института этнографии, 
содержащие монографию Т. А. Трофимовой «Этногенез татар Поволжья в свете дан
ных антропологии» и монографию Е. М. Шиллинга «Кубачинцы и их культура».

В 1948 г. коллективом Института проведена большая работа по созданию Л о
моносовского Музея, организованного в системе Музея антропологии и этнографии 
АН СССР. Открытие Музея было приурочено к происходившей в Ленинграде в де
кабре 1948 г. сессии Академии Наук СССР, посвященной истории русской науки.

Значительно расширилась работа Института по подготовке научных кадров. Кроме 
25 основных аспирантов в Институте проходят курс 9 аспирантов, прикомандирован
ных научными учреждениями национальных республик СССР. В течение 1948 г. за 
кончили аспирантуру 11 человек.

Кроме аспирантских диссертаций Ученым Советом была проведена в 1948 г. 
защита четырех диссертаций научных сотрудников Института— двух докторских:
В. И. Чичерова — «Зимний период аграрного календаря» и А. Ф. Анисимова — «Во
просы генезиса религии эвенков» и двух кандидатских: 3. А. Никольской — «Родовые 
отношения у аварцев в XIX в.» и Г. П. Васильевой — «Туркменское племя нохурли», 
а также — диссертаций внеинститутских этнографов: М. С. Долгоносовой — «Учение 
Тайлора о пережитках», А. Н. Рейсон — Правдина — «Игра и игрушка народов Обско
го севера», С. И. Макалатия — «Этнография картвельских племен» (отчеты о защите 
даны в журн. «Советская этнография», 1948, № 4, и 1949, № 1).

Помимо большой научно-просветительной работы, проводимой в Ленинграде 
Музеем антропологии и этнографии, Институт вел работу по научной пропаганде 
путем докладов в различных учреждениях и организациях, путем публикации в перио
дической печати целого ряда статей, рецензий и заметок, а также широкой информа
ции по радио (радио-передачи о работах хорезмской экспедиции, о коми-пермяках, 
о финно-угорских народах СССР и др.). В течение года Институт получил множество 
чисем из республик Советского Союза — от учреждений и частных лиц — с вопросами 
из области этнографии (в частности, об этногенезе ^некоторых народов); на все письма 
посланы обстоятельные ответы, составленные специалистами, с указанием литературы 
по интересующему автора письма вопросу. Значительную работу по научной пропаганде 
провели экспедиции Института, участники которых, как правило, всегда делают докла
ды и сообщения в районных, областных и республиканских центрах о своих исслепс- 
ваниях в данной местности.

Т. Ж данко


