
РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1963 ГОДУ 

Коллектив Института этнографиии АН СССР, как и все этнографы Советского 
•Союза, большое внимание в 1963 г. уделили подготовке к очередному VII Междуна-
родному конгрессу антропологических и этнографических наук, который состоится 
-в Москве 3—10 августа 1964 г. В этой связи был ускорен выпуск .работ, которые все-
сторонне представили бы на этом международном форуме ученых советскую науку по 
главным направлениям антропологии и этнографии. 

С интересным материалом придут на конгресс участники экспедиций института — 
Хорезмской археолого-эгнографической, Северной, Тувинской, Комплексной и др. Хо-

резмская экспедиция вела исследования в двух направлениях: а) хозяйство, обще-
ственный строй, культура и быт древнего и раннесредневекавого населения Приаралья 
(главным образом степных племен) и связи его с древним земледельческим населением 
Хорезма и б) изучение земель древнего орошения в районе нынешних степей и пустынь 
Приаралья с оценкой их практического значения — возможности нового освоения под 
зерновые и другие культуры. 

По первому направлению экспедиция получила материалы, позволяющие просле-
дить преемственность между культурой местных племен эпохи бронзы и культурой 
сакских племен. Эти материалы дадут возможность проследить генезис скифо-сармат-
ской культуры, в низовьях Сыр-Дарьи. 

В Комплексной энтографической экспедиции по изучению изменений социально-
бытового и культурного уклада народов СССР в период перехода от социализма к ком-
мунизму в прошедшем году работало 8 отрядов, которые охватили большую терри-
торию и различные группы населения в северных и центральных районах Р С Ф С Р , 
в Приуралье, на Северном Кавказе и в Закавказье. Большое внимание уделялось ис-
следованию культуры и быта рабочих, занятых в промышленности и В1 сельском хо-
зяйстве. 

Северные отряды экспедиции изучали переустройство культуры и быта у различ-
ных народов' Севера. Чукотский отряд, продолжавший изучение культуры древнего 
эскимосского населения, привез обильный археологический, палеокраниологический и 
остеологический материал. 

Ценные материалы были получены Тувинской комплексной экспедицией. При 
-раскопках огромного могильника в местности Кокель обнаружен инвентарь в хорошей 
сохранности: предметы домашнего обихода, оружие, украшения. Массовый краниоло-
гический материал -поможет решить вопрос о начальном этапе этногенеза тувинцев. 

В 1963 г. вышло в овет 4 этнографические карты и 19 книг, подготовленных Ин-
ститутом этнографии. Среди них два тома серии «Народы мира» — 2-й полутом «На-
родов Средней Азии и Казахстана» (ред. С. М. Абрамзон, Т. А. Жданко , Н. А. Кисля-
ков, С. П. Толстое), куда вошли статьи о казахах, киргизах, туркменах, каракалпаках , 
малых народах и этнографических группах Средней Азии. Особое внимание в книге 
обращено на преобразования, которые произошли в жизни этих народов за годы со-
ветской власти. Книга «Наіроды Южной Азии» (ред. Н. Р. Гусева, А. М. Дьяков, 

| М . Г. Левин , Н. Н. Чебоксаров) содержит всесторотее историко-этнографическое 

•описание народов Индии, (Пакистана, Непала и Цейлона, характеристику их обще-
ственного строя, в частности каст, материалы о нащионадьно-освободигель'ной борьбе, 
экономическом и культурном строительстве после завоевания народами Южной Азии 
независимости. 

Вышла вторая книга «Очерков истории русской этнографии, фольклористики и 
•антропологии» (ред. Р. С. Липец, В. К. Соколова) , содержащая 20 статей, в которых 
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освещается деятельность различных научных обществ, журналов и отдельных прогрес-
сивных деятелей науки в развитии этнографии, антропологии и фольклористики в конце 
X V I I I — н а ч а л е XX в. В книге показана роль, которую сыпрали политические ссыльные 
в изучении общих вопросов этнографии и фольклористики, в исследовании таких труд-
но доступных и неизвестных дотоле областей, как Тибет, Па'мир, Сибирь, Дальний 
Восток. 

Солидный вклаід в исследование редких языков внесла книга Ю. В. Кнорозова 
«Письменность индейцев майя», которая обобщает все основные материалы, необходи-
мые для изучения иероглифических текстов майя. Помимо материалов по языку майя 
XVI—XVIII вв., текстов исторических, пророческих, эпических,— здесь Дан краткий 

ф оЧерк грамматики языка с учетом изменений, происшедших со времени испанского 
завоевания, а также обзор этих текстов, и подробно изложены принципы дешифровки. 
В комментариях к каталогу графем указывается чтение знаков. К работе приложено 
14 вспомогательных таблиц, публикации наиболее важных надписей (84 таблицы), 
а также три сохранившиеся рукописи. Таким образом, книга Ю. В. Кнорозова завер-
шает «предварительный этап изучения письма майя (дешифровку) и кладет начало 
филологическому исследованию текстов майя. 

В книге «Бразилия. Экономика. Политика. Культура» (под ред. А. В: Ефимова, 
И. Р. Гриіулевича, Д. А. Дьяконова, Б. И. Коваля, А. И. Глинквна; книга подготов-
лена совместно с Институтом Латинской Америки АН СССР) на' основе критического 
анализа большого фактического материала силами советских и прогрессивных бра-
зильских ученых дана яркая картина современной Бразилии. (В сборник вошли иссле-
дования по экономике, н а ц ион а л ь н о -осв об од ител ь н о м у движению, культуре, междуна-
родным отношениям Бразилии в 1945—1962 гг.; особая .статья посвящена культуре 
и жизни коренного населения страны — индейцев. Другая книга — «Эквадор. Истори-
ко-этнографические очерки» (под ред. А. В. Ефимова, И- Р. Григулевича, В. М. Гон-
чарова) является первой книгой в СССР об этой стране. Она дает представление о на--
селении, истории, экономическом и политическом положении Эквадора. 

Сборник «Современная американская этнография» (ред. Ю. П. Аверкиева, 
А. В. Ефимов) посвящен анализу и критике теоретических направлений и тенденций 
в современной американской этнографической науке. Показывая реакционную сущ-
ность антиисторических и идеалистических направлений (культурный релятивизм, нео-
эзолюционизм, этнофрейдизм, смыкающийся с расизмом), перекочевавших в этногра-
фию из буржуазной социологии, авторы сборника отмечают признаки поворота ряда 
ученых США в сторону историзма и отхода от агностицизма и идеализма' старых 
інкол, показывают возрастающий среди этих ученых интерес к советской науке. Специ-
альная статья сборника посвящена такой политически актуальной в современных Соеди-
ненных Штатах Америки проблеме, как негритянское движение в этой стране. На при-
мере современного положения эскимосского населения Американского Севера показано, 
что национальная политика богатейших в мире капиталистических государств — США 
и Канады обрекает малые народы этих стран на жизнь, полную лишений и унизитель-
ной дискриминации, что в условиях капитализма не может быть решена проблема ма-
лых народов. Книга эта вышла через одиннадцать лет после первого сборника, посвя-
щенного теоретическим направлениям в зарубежной этнографии 1950-х г г . и отра-
жает те сдвиги, которые произошли в американской этнографической науке за де-
сять лет. Выход в свет этой работы накануне VII Международного конгресса антро-
пологических и этнографических наук дает ценный материал советским ученым и уче-
ным стран социалистического лагеря для подготовки к Конгрессу. 

Сборник «Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую 
культуру» (ред. А. В. Ефимов, И. А. Золотаревская) направлен против- расистского, 
антиисторического деления народов на творцов культуры и на -народы, якобы способ-
ные лишь ,на заимствование чужих достижений. В нем рассказано о том окладе, кото-
рое внесло ныне угнетенное коренное население Америки в мировое земледелие, меди-
цину, в искусство и архитектуру, в литературу и науку, как этот многосторонний 
и обильный вклад отразился в современных языках не только народов Америки, но 
и Европы. Особая глава посвящена эскимосам, чей опыт и знания используются аме-
риканцами и канадцами. 

Сверх плана подготовлен и выпущен в свет сборник «Пять лет кубинской рево-
люции», в написании которого принимали участие сотрудники Института Латинской 
Америки и Института этнографии АН СССР. В книгу вошли статьи, обобщающие до-
стижения кубинского народа за пять лет в политической, экономической и культурной 
жизни, а также работы, в которых раскрывается укрепление и развитие дружествен-
ных отношений между народами СССР и Кубы. 

Актуальным вопросам посвящен и сборник «Этнические процессы в странах Перед-
ней Азии» (ред. М. С. Иванов) . В нем рассматриваются вопросы формирования афган-

1 «Англо-американская этнография на службе империализма». Труды Ин-та этно-
графии АН СССР, нов. серия, т. XII, М., 1951. 
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ской нации и афганского национального языка, причем впервые в литературе дана 
сводка по языку пушту и его диалектам; дается характеристика населения Ирана по 
данным первой и пока единственной всеобщей переписи 1956 г.; впервые в литературе 
дана полная характеристика юрюков и туркмен в Турции; подвергнуты критике пан-
тюркистские и расистские концепции турецких ученых об этногенезе турок и впервые 
в советской литературе разоблачаются попытки буржуазных идеологов приписать Ата-
тюрку павтюркистские взгляды; анализируется развитие форм этнических общностей 
и складывание буржуазной нации в Саудовской Араівии и др. 

В «Африканском этнографическом сборнике», V, (отв. ред. Д. А. Ольдерогге) осве-
щаются вопросы современной жизни народов Африки. Сверх плана выпущена книга 
М. О. Коовѳна «Семейная община и патронимия», посвященная поздним формам родо-
вого строя на стадии его разложения. Книга подвощит итог многолетним исследова-
ниям крупного ученого. Автор развивает свои концепции на широком сравнительном 
этнографическом материале. В качестве приложения автор дает программу для 
собирания сведений о патронимии. 

Кроме перечисленных раібот, вышли также: очередной «Антропологическими сбор-
ник» и монография. С. В. Иванова «Орнамент народов Сибири как исторический источ-
ник», «Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958—1961 гг.», II, «Материа-
лы Хорезмской экспедиции», вып. 7; «Исследования по материальной культуре мордов-
ского народа», Труды Мордовской этнографической экспедиции, II; очередной XXI том 
«Сборника Музея антропологии и этнографии» и «Краткие сообщении Института этно-
графии АН СССР», вып. XXXVIII. В издании ГУГК (Главное управление геодезии и 
картографии) выпущены 4 этнографические карты — 2 карты народов СССР и 2 кар-
ты плотности населения СССР. Все карты составлены іпо материалам переписи насе-
ления СССР 1959 г. На них впервые выделены все народы Советского Союза и мель-
чайшие этнографические группы: Карты предназначены для вузов и школ. 

Напряженно и успешно трудился коллектив Института этнографии над заверше-
нием плановых работ. Всего в 1963 г. по плану должно было быть закончено 17 тем. 
Однако, кроме этих 17 работ, было закончено сверх плана и утверждено на Ученом 
совете еще 10, причем некоторые из них должны быть изданы к началу Конгресса. 
В числе плановых работ три тома серии «Народы мира» — «Народы Западной Евро-
пы», «Народы Юго-Восточиой Азии» и «Атлас народов мира». Этот последний том 
явится завершающей книгой серии, большая часть которой будет представлена на 
книжной выставке Конгресса. 

В томе «Народы Западной Евроіпы» (отв. ред. С. А. Токарев) рассматриваются 
на обширном материале такие проблемы, как происхождение современных европей-
ских наций, исторические свиэи между народами Европы и пути сближения между 
ними, создание на новых основах, в новьгх условиях общности социальной, хозяйствен-
ной и 'культурной жизни; дана характеристика национальных традиций в области куль-
туры народов Европы; показаны современные процессы этнического и национального 
развития европейских народов; большое место отведено раскрытию новых форм быта 
и культуры в странах социалистического лагеря, складывающихся в связи с пере-
стройкой экономической и социальной структуры общества. 

Том «Народы' Юго-Воюточной Азии» (отв. ред. Н. Н. Чебоксаров) подготовлен 
коллективом специалистов' сектора Восточной и Южной Азии Института этнографии. 
Том содержит 'всестороннее исторнко-этнографическое описание народов Вьетнама, 
Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Бирімы, Малайи, Индонезии, Филиппин и др. стран. На 
основе богатого и разностороннего этнографического, археологического, лингвистиче-
ского и антропологического материала в томе по-новому освещены важнейшие про-
блемы этногенеза и этнической истории народов Юго-Восточной Азии, их хозяйствен-
но-культурных типов, общественного строя, материальной и духовной культуры. Осо-
бое внимание уделено экономическому и культурному развитию народов этих стран 
после освобождения от колониального гнета, их национальному развитию и консоли-
дации в наши дни. 

«Атлас народов' мира» (отв. ред. С. И. Брук) —капитальный этнографический 
труд, издаваемый Институтом этнографии АН СССР совместно с Главным управле-
нием геодезии и картографии. «Атлас» состоит из 71 многокрасочной карты, которые 
показывают расселение народов по континентам, странам и историко-географическим 
областям, расы и языки мира, плотность населения. Кроме кар,т, он содержит обшир-
ный текст и таблицы, характеризующие население мира, языки, расы, религии и нацио-
нальный состав по странам. В указателе «Атласа» дан перечень всех народов мира на 
русском и английском языках. По своему характеру и содержанию Атлас является уни-
кальным в мировой науке; обладая большой познавательной ценностью, он В' то ж е 
время создает исходную базу для разработки важных научных проблем в области 
этнографии и смежных дисциплин и для рассмотрения, ряда вопросов, связанных с на-
циональными взаимоотношениями в различных странах мира. «Атлас» предназначен 
для самого широкого круга читателей: научных работников в области этнографии) 
географии, истории, языкознания и др., преподавателей высшей и средней школы, сту-
дентов, лекторов и т. д. 
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.По проблеме «Закономерности развития социализма и перехода к коммунизму» 
завершены две темы: одна из них по народам Севера, вторая о современном колхоз-
ном крестьянстве Средней Азии. 

В сборнике «Социалистическое строительство у малых народов Севера» (отв. ред. 
Б. О. Долгих) проведен анализ традиционных .форм хозяйства, быта и культуры этих 
народов. 

Специалисты по народам Средней Азии закончили коллективную монографию 
«Очерки культуры и быта узбекского сельского населения» (отв. ред. Г. П. Васильева, 
Б. X. Кармышева). Работа написана іна основании полевых этнографических материа-
лов, собранных авторами в результате систематического обследования в течение трех 
лет населения колхозов, расположенных по каналу Даргом — одной из магистральных 

.артерий, питающихся водами Зераівшаяа. Район интересен сочетанием орошаемого 
земледелия в долине со степным и предгорным животноводством. Многие его селения 
теоно связаны с расположенными по соседству с ними промышленными объектами 
(в том числе с предприятием «Большой химии»—"суперфосфатным заводом); это 
позволяет проследить влияние рабочего класса на крестьянство в области материаль-
ной и духовной культуры и семейныіх отношений. В связи с тем, что объектом изуче-
ния был избран район, население которого в) прошлом характеризовалось большой 
пестротой этнического состава (наличием мелких этнографических групп и 'народно-
стей), а в настоящее время единые производственные 'коллективы объединяют тру-
дящихся разных национальностей, авторы имели возможность наблюдать процесс их 
культурного взаимовлияния, который протекал и ранее, но в наши дни достигает 
своей кульминации. В монографии показано, как в результате механизации производ-
ственных. процессов в сельском хозяйстве и введения научной агротехники современ-
ный колхоз превратился в коллектив специалистов разных категорий, что в свою 
очередь создало предпосылки к дальнейшему стиранию граней между рабочим клас-
сом и крестьянством. 

По проблеме «Национально-освободительная борьба народов Латинской Амери-
ки» работа шла над коллективной монографией «Нации Латинской Америки. Проблемы 
формирования и развития» (отв. ред. А В. Ефимов, С. А. Гонионский, И. Р. Григуле-
вич), которая вышла в свет в начале 1964 г. Монография носит проблемный, 
теоретический характер. Это первая попытка с марксистских позиций решить ряд 
сложнейших вопросов, связанных с формированием латиноамериканских наций. Здесь 
собраны исследования, посвященные истории возникновения наций Латинской Амери-
ки, их развитию в борьбе против латифундизма и североамериканского империализма, 
тенденциям в их современном развитии. Открывает труд большая теоретическая 
статья, рассматривающая общие проблемы формирования латиноамериканских наций. 
Далее раскрываются особенности и этапы формирования и национального развития 
в отдельных странах. Большой интерес в этом отношении представляет, ВІ частности, 
статья О. Крейдта «Формирование парагвайской нации». 

Разработка проблемы «История общего кризиса капиталистической системы» 
представлена монографией В. И. Кочнева «Население Цейлона. Этнический состав и 
национальный вопрос на Цейлоне». Это первое в советской литературе исследование, 
дающее всестороннее представление о населении острова. Значительное место в работе 
уделено истории формирования современного этнического состава населения страны 
и национальному вопросу, а также характеристике социально-экономических условий 
в прошлом и настоящем. Подробно освещены достижения независимого Цейлона в об-
ласти экономики и культурного строительства. 

По разделу «История исторической науки» Институт этнографии закончил в отчет-
ном году две работы. Первая из них — юбилейный сборник «250 лет Музея антропо-
логии и этнографии АН СССР» (МАЭ) (отів. ред. Л . П. Потапов). Выход сборника 
приурочивается к 250-летию старейшего научного учреждения страны — Музея антро-
пологии и этнографии, который ведет начало от Петровской кунсткамеры. Отметить 
эту дату решено в дни VII Международного конгресса антропологических и этногра-
фических наук. В сборник вошли монография Т. іВ. Станюкович «История Музея антро-
пологии и этнографии Института этнографии АН СССР», а также статьи, характери-
зующие антропологические, этнографические и археологические собрания, хранящиеся 
в МАЭ. К ним примыкает несколько статей, посвященных отдельным, наиболее ценным 
и ярким этнографическим коллекциям музея из Индии, Америки, Африки, Сибири 
и др. Сборник богато иллюстрирован фотографиями и рисунками, все материалы пуб-
ликуются впервые и являются ценными источниками для исследовательских обоб-
щений. 

Предметом другого труда по истории науки — монографии М. О. Коовена «Мате-
риалы .по истории русской этнографии XII—XVIII вв.» — являются мало известные 
периоды истории русской этнографии. Автор вводит в научное обращение неизвестные 
науке страницы, из истории изучения народов России в прошлом, а также стран Восто-
ка, с которыми Россия вступала в те или иные отношения, публикует ранее неизвестные 
документы из архивов и собраний рукописей и дает большой библиографический мате-
риал. 
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Антропологи закончили две работы (по разделу «Происхождение человека и исто-
рия первобытного общества»), имеющие большое значение для дальнейшего развития 
антропологической науки. 

Коллективный труд «Ископаемые гоминиды и происхождение человека» (редкол-
легия: В. В. Бунак, М. А. Гремяцкий , М. Г. Левин , Я. Я. Рогинский, В. П. Яки-
мов) был предпринят в связи с тем, что разработанное в 1930-х гг. советскими антро-
пологами учение об антропогенезе во многом перестало соответствовать уровню совре-
менной науки. Новые материалы, накопленные за последние десятилетия, не могли 
найти должного места в этой схематической с точки зрения современного уровня науки 
концепции происхождения человека. Потребовалось создание сводного обобщающего 
труда, который дал бы уточненное и обобщенное учение по данному вопросу. Издание 
этого труда, несомненно, внесет существенный вклад в формирование научного пред-
ставления об эволюции человека в соответствии с последним словом в науке и будет 
способствовать укреплению авторитета марксистской материалистической мысли и 
диалектического метода исследования в антропологии. 

В 1961 г. была начата подготовка работы «Методика антропологических исследо-
ваний». Первая часть — «Краниометрия» — была закончена в 1962 г. В 1963 г.. 
В. П. Алексеев завершил вторую часть «Методики» — «Остеометрию». Необходимость 
такого пособия вызвана тем, что выяснение направления и причин изменения физиче-
ского типа человека возможно только іпри равном изучении и черепа и скелета чело-
века. Изменения и отличия, проявляющиеся на черепе, изучению которого до сих пор 
придавали первостепенное значение, на самом деле лишь отражают общие изменения 
в организме и в скелете в целом. Издание это тем более необходимо, что в русской 
антропологической литературе руководств по описанию и измерению костей скелета: 
нет, если не считать изданную еще в 1924 г. «Инструкцию» С. И. Руденко и М. П. Гряз-
нова, ставшую библиографической редкостью и к тому же устаревшую. 

По проблеме этногенеза и истории формирования наций в соответствии с научно-
исследовательским планом 1963 г. закончены две монографии. Монография «Русское 
население Сибири XVII — начала XVIII в.» В.А.Александрова (вышла в свет в начале-
1964 г.), посвящена обширной проблеме освоения Сибири русскими. Основное вни-
мание автор уделяет трем большим вопросам — первоначальному освоению тер-рито» 
рии, сложению постоянного старожильческого населения, социально-экономическим осо-
бенностям развития края. Подробно рассматривается процесс образования постоянного-
населения в различных климатических и географических зонах заселяемой террито-
рии; в связи с этим же процессом рассматриваются вопросы происхождения пересе-
ленцев и др. В монографии И. С. Вдовина «Очерки истории и этнографии1 чукчей» 
прослежена история этого народа от саімых ранних упоминаний о нем до настоящего-
времени. Монография- написана на основе архивных, а также литературных и полевых. 
этнографических материалов, собранных автором в результате нескольких поездок 
в разные районы Чукотского 'национального округа. 

По истории мировой культуры, закончены две работы. Монография- Э. В. Поме-
ранцевой «Исторические судьбы русской сказки XVIII—XX вв.» посвящена- одному из-
жанров русского фольклора — сказке, на позднейших этапах ее развития. В данном 
исследовании ставится вопрос о соотношении сказки и действительности в- различные 
периоды; в конце XVIII—-первой половине XIX в., в пореформенную эпоху, в начале-
XX в. и в советское время. Раскрывается вариативность сказки и вместе с тем ее ста-
бильность. Рассматриваются ведущие тенденции в сказке каждого периода и дается 
характеристика наиболее типичных для каждого периода сказочников. Раскрывается 
закономерность постепенного затухания сказочной традиции и ее вытеснения книгой. 
Работа написана на большом материале, частично на основе полевых наблюде-
ний автора-. 

Монография Е. Е. Неразик «Сельские поселения афригидского Хорезма (по мате-
риалам Беркутка-лин-ского оазиса-)» подводит итоги многлетним исследованиям автора 
в этом древнем оазисе, заброшенном в VIII в. н. э. в связи с нашествием арабов. 
Автор постав-ил перед собой задачу, используя разнообразные археологические мате-
риалы, разобраться в ряде важных вопросов социально-экономического развития Хо-
резма в один из наименее изученных периодов его истории—времени кризиса, рабо-
владельческих отношений и становления феодализма. Почти полное отсутствие пись-
менных свидетельств о Хорезме этой поры делает археологические данные, в частно-
сти данные -по -обследованию жилищ сельского населения, ценным источником д л я 
изучения проблемы эволюции большесемейной земледельческой общины Хорезма, ко-
торой уделено значительное место в монографии. Исследование, наряду с этим, раз-
вития хозяйства населения оазиса, домашних 'промыслов и существовавших там 
ремесленных центров- дало- автору возможность выявить конкретную обстановку сло-
жения раннефеодальных отношений в оазисе, помогающую раскрыть сущность этого 
процесса. Публикация уникальных памятников древнего зодчества отчасти восполняет 
понимание генезиса некоторых среднеазиатских культовых сооружений. В моногра-
фии прослеживаются также этногенетические связи населения раннесредневекового Хо-
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резма, сыгравшие определенную роль в формировании части современного населения 
Узбекистана. 

Из работ, подготовленных свеірх плана, следует отметить монографии Л. А. Файн-
берга «Некоторые проблемы общественного строя эскимосов и алеутов», Д . Д. Тумар-
кина «Вторжение колонизаторов в край „вечной весны". Гавайский народ и чужезем-
ные захватчики1 в конце XVII I—начале XX в.» (вышла в свет в начале 1964 г.), 
работу Ш. А. Богиной «Иммиграция в США в эпоху гражданской войны», исследова-
ния Л. И. Лаврова «Эпиграфические памятники Северного Кавказа как этнографиче-
ский источник» и Т. Ф. Аристовой «Курды Закавказья (Историко-этінографический 
очерк)». 

Проведенные в 1963 г. совещания и конференции бьгли либо непосредственно свя-
заны с подготовкой к VII Международному конгрессу антропологов и этнографов, 
либо в своей работе уделяли этому вопросу самое серьезное внимание. Работа по 
подготовке к Международному конгрессу освещалась в журнале «Советская этногра-
фия» (см. №№ I, 3, 4, 5 за 1963 г.), а также в журналах «Demos» и «Current anthro-
pology». 

На пленарном заседании отчетно-экспедиционной сессии Отделения истории 
АН СССР, состоявшейся в Минске 19—25 апреля 1963 г., с докладом о подготовке 
к конгрессу выступил его Генеральный секретарь Г. Ф. Дебец, рассказавший широкой 
научной общественности страны о задачах, стоящих перед советскими учеными в свя-
зи с проведением VII Международного конгресса антропологических и этнографических 
наук в Советском Союзе. Вопросы, связанные с подготовкой к Конгрессу, были в цен-
тре внимания расширенного заседания объединенной редколлегии международного 
реферативного журнала «Demos», в издании которого принимают участие этнографиче-
ские учреждения большинства европейских социалистических стран (см. «Советская 
этнография», 1963, № 6). 

Институт этнографии принял активное участие в работе Всесоюзного совещания 
в г. Фрунзе на тему «Развитие национальных отношений в условиях перехода от со-
циализма к коммунизму», представив 5 докладов. На пленарном заседании выступил 
Л. П. Потапов с сообщением о работах института по изучению национальных отно-
шений в СССР. И. С. Гурвич прочел доклад «К вопросу о современном этническом 
развитии малых народов Севера СССР», С. М. Абрамзоін — «Влияние процесса сбли-
жения наций на изменение семейного быта народов Средней Азии и Казахстана», 
Г. П. Васильева — «Сближение малых народностей Туркменистана с туркменами 
в процессе консолидации и развития социалистических наций». Доклады' Т. А. Жданко 
«К изучению процессов развития и сближения социалистических наций Средней Азии 
и Казахстана по данным этнографии», а также О. А. Ганциой и Л. Н. Терентьевой — 
«К вопросу о современных национальных процессах в республиках Прибалтики» были 
представлены в тезисах. Этнографические доклады вызвали большой интерес, так как 

• в них содержался конкретный новый материал о сближении народов Советского Сою-
за и о происходящих в настоящее время этнических процессах. На совещании была 
отмечена ценность этнографических исследований в области национальных отношений 
и необходимость объединения усилий философов и этнографов в разработке этой проб-
лематики. 

Сотрудники Института этнографии И. С. Гурвич и Л. А. Файнберг приняли уча-
стие во Всесоюзном симпозиуме, созванном 9—15 декабря 1963 г. Ботаническим инсти-
тутом АН СССР, Географическим и Ботаническим обществами. Тема симпозиума — 
«Проблема лесотундры в биогеографии и пути освоения лесотундровых территорий». 
И. С. Гурвич подготовил доклад на тему «Лесотундра как природный фактор хозяй-
ства и быта народов Крайнего Севера СССР», Л. А. Файнберг — «Роль лесотундры 
как природного фактора хозяйства народов Американского Севера». Важным собы-
тием в научной жизни была организация при Московском филиале Всесоюзного гео-
графического общества Комиссии по этнографии (председатель бюро — С. И. Брук). 
В 1963 г. комиссия заслушала 7 докладов. 

Ученый совет Института этнографии В' 1963 г. провел 25 заседаний. Значительное 
место в работе совета заняли защиты диссертаций: докторские диссертации защитили 
11 человек, из них 5—• сотрудники Института этнографии (В. А. Александров, 

| 0 . Л. Вильчевский,|Г. С. Маслова, М. Г. Рабинович, Т. А. Трофимова), остальные 6 — 
работники Института истории АН СССР, Академии наук Узбекской' ССР, Казанского 
гос. ун-та, Абхазского и Дагестанского научно-исследовательских институтов, Рязан-
ского ун-та. 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук защитили 
сотрудники Института этнографии А. И. Собченко, Л. А. Фадеев, И. И. Гохман, 
Л. Е. Куббель, Ш. А.' Бргина, аспиранты — Р. Гаджиев и А. Джумагулов, прикоман-
дированные в аспирантуру Института этнографии Дагестанским научно-исследова-
тельским институтом и Академией наук Киргизской ССР, а также сотрудник послед-
ней К. И. Антипина. 

16 апреля на заседании Ученого совета был заслушан доклад Г. Г. Стратановича, 
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посвященный 75-летию со дня смерти Н. Н. Миклухо-Маклая. Докладчик сообщил 
о некоторых новых материалах, присланных в институт из Австралии. Новые ценные 
материалы о современном положении папуасов были представлены в докладе В. П. Ко-
мина «Впечатление о пребывании в Западном Ириане» (заседание Ученого совета 
25 июня 1963 г.). Специальное заседание Ученого совета было посвящено обсуждению 
итогов отчетной экспедиционной сессии и итогов работы объединенной редколлегии 
международного журнала «Demos». 

Сотрудники института, командированіные за границу (И. Р. Григулевич, который 
пробыл месяц на Кубе и собрал там материал по современной этнографии, С. И. Брук, 
участвовавший в работе Венгерского этнографического конгресса, В. К. Соколова — 
делегат V Конгресса славистов в Софии) отчитались перед Ученым советом о научных 
результатах своих поездок. 

Следует также отметить работу, которую провел в 1963 г. Ученый совет института 
по избранию на должность старших и младших научных сотрудников на новый срок. 
Было избрано 16 старших и 19 младших научных сотрудников. Двум сотрудникам 
присвоено звание старших и четырем — младших научных сотрудников. 

Активно работала 'в 1963 г. группа общей этнографии (рук. С. П. Холстов), на за-
седаниях которой были поставлены важные вопросы общей этнографии и истории пер-
вобытного общества. Кроме членов' Ученого совета, присутствовавших там почти 
в полном составе, и научных сотрудников института, в работе группы приняли участие 
антропологи Московского гос. ун-та, археологи, философы. Одно из заседаний было 
посвящено обсуждению макета книги Ю. И. Семенова «Возникновение человеческого 
общества». Автор подвел итог состояния изучения проблемы становления человеческо-
го общества и по-новому — в свете марксистской философии истории — подошел к раз-
решению ряда связанных с этим вопросов. Было принято решение о необходимости 
издания работы «Возникновение человеческого общества» большим тиражом. Группа 
рекомендовала Ученому совету Института этнографии принять эту работу к защите на 
соискание ученой степени доктора наук. На защите состоялась интересная и плодо-
творная дискуссия. 

Два заседания группы были посвящены обсуждению докладов С. И. Королева об 
этнопсихологических исследованиях в этнографии. Доклад вызвал интересную дискус-
сию о сущности этнической психологии, национального характера и т. п. 

Как известно, в 1963 г. при Отделении истории АН СССР был создан Научный 
совет «Проблемы этногенеза и истории формирования наций» (пред. С. П. Толстое, 
ученый секр. Б. X. Кармышевіа). Научный совет принял участие в обсуждении планов 
работ академий наук и научно-исследовательских институтов союзных и автономных 
республик по указанной проблеме на 1964—1965 гг., а также отчетов за 1963 г. 

В работе Комиссии Отделения истории АН СССР по использованию данных исто-
рических наук для практики народного хозяйства центральное место в 1963 г. занима-
ли предложения об освоении земель древнего орошения в низовьях великих средне-
азиатских рек. До археологических исследований, выполненных под руководством" 
С. П. Толстова, специалисты-ирригаторы не имели объективных данных о возникно-
вении, развитии и причинах упадка крупнейших оросительных систем . Приаралья. 
В результате этих исследований оказалось возможным разработать и осуществить ряд 
проектов освоения земель древнего орошения в Хорезмской области Узбекской ССР 
и в Кара-Калпакской АССР. 

В 1963 г. Комиссией Отделения истории АН СССР был установлен контакт и на-
чаты совместные работы с Гидропроектом, который дал конкретные задания Хорезм-
ской экспедиции по составлению крупномасштабной карты древних оросительных си-
стем бассейна Сыр-Дарьи и краткого описания этих систем (в связи с разработкой 
Генеральной схемы водообеопечения Казахской ССР) . В письмах, направленных руко-
водством Гидропроекта в адрес Института этнографии, отмечается, что археолого-
топографичеокие исследования древних оросительных систем с широким применением 
аэрометодов могут быть весьма полезны при осуществлении грандиозных планов раз-
вития ирригации, намеченных программой КПСС и специальными постановлениями 
Советского правительства. Эти исследования могут дать материал для решения про-
блем прогнозирования водных ресурсові многих рек (Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и Др.). 
Карты древней ирритации помогут проектированию трасс новых магистральных кана-
лов и мелкой оросительной сети, а также в решении ряда чаістнык народнохозяйствен-
ных задач при освоении обширных территорий земель древнего орошения. 

Б. В. Андрианов (нач. археолого-топографического отряда Хорезмской- экспеди-
ции) сделал на археологическом совещании летом 1963 г. доклад «Опыт дешифров-
ки аэрофотоснимков при изучении древних археологических памятников», который 
оформлен в статью для археологического сборника; подготавливается текст к состав-
ленной в 1961 г. Карте земель древнего орошения правобережного Хорезма; прово-
дится работа по сбору материалов к другим археологическим картам земель древнего 
орошения (в частности, и на территории низовьев Сыр-Дарьи, іпо заданию Гидро-
проекта). В подготовке археологических материалов для текста большое участие при-
нимают археологи М. Г. Воробьева, Е. Е. Неразик и Н Н„ Вактѵоская. обработавшие 
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.полевой подъемный материал археолого-то-пографического отряда, для уточнения вре-
мени функционирования оросительных систем. 

Пропаганда! этнографических и антропологических знаний велась в 1963 г. в- Ин-
ституте этнографии по нескольким направлениям: чтение лекций по линии общества 
«Знание» по поручению Московского комитета КПСС и Октябрьского райкома КПСС, 
а также по просьбе местных организаций городов и сел, где во врем» летнего поле-
вого сезона работали экспедиции Института этнографии. Чтение лекций поручается 
крупным специалистам в своей области. М. М. Герасимов читал лекции о методе вос-
становления лица по черепу в Доме ученых, во II Московском медицинском институте, 
в библиотеках. Д. А. Ольдерогге, С. А. Гонионский, А. И. Собченко и другие ученые 
читали лекции на Международном симпозиуме студентов, на заводе «Красный проле-
тарий», а также в научно-исследовательских институтах и дугих научных организациях, 
в том числе во Всесоюзном радиокомитете и во многих рабочих аудиториях. Всего со-
трудники Московской части Института этнографии прочли в 1963 г. более 80 научно-
популярных лекций в Москве и других городах (Киеве, Ташкенте, Волгограде и др.)-

Как и в предыдущие годы, лекционная популяризаторская работа велась не толь-
ко среди взрослого населения, но и среди школьников. Сотрудники института прово-
щили регулярные занятия по этнографии (основы науки и методика) при Детской 
туристско-экскурсионной станции я организовали полевую практику с выездом в экспе-
дицию для молодежи, слушавшей в течение года лекции по этнографии и антрополо-
гии. Институт был отмечен грамотой за хорошую работу среди школьников г. Москвы. 

Популяризация этнографических и антропологических знаний выразилась также 
в подготовке и издании научно-популярных книг и брошюр, в выступлении сотрудни-
ков на страницах научно-популярных журналов, газет. Вышла в научно-популярной 
серии книжка Э. В. Померанцевой «Русская народная сказка». Издана популярная 
книга М. Г. Рабиновича «Судьбы вещей»; опубликовано несколько статей в географиче-
ском альманахе «Земля и люди»; в журнале «Неделя» поместили статьи специалисты 
по этнографии народов зарубежной Европы, на страницах местных газет выступили си-
биреведы Института. Б. О. Долгих и Ю. Б. Симченко приняли участие в телевизионной 
передаче «С киноаппаратом у нганасан». 

Большая научно-пропагандистс-кая работа проведена сотрудниками Ленинградской 
части Института этнографии. За 1963 г. прочитано более 150 лекций. Они были глав-
ным образом посвящены национально-освободительному движению, культуре и быту 
народов Африки, Латинской Америки (прежде всего Кубы), Юго-Восточной Азии, 
а также научно-атеистическим вопросам. Часть лекций была прочитана по поручению, 
руководящих партийных органов, в том числе ЦК КПСС Ленинградского обкома, 
горкома и райкома КПСС, Союза обществ дружбы с зарубежными странами, общества 
«Знание», (Всесоюзного географического общества и т. д. 

Уже несколько лет продолжается тесная связь Института этнографии с фабрикой 
им. Желябова, перед трудящимися которой выступило за это время несколько десят-
ков сотрудников Ленинградской части института. В 1963 г. вновь был организован 
лекторий «По городам и странам мира» в кинотеатре «Радуга», где сотрудники инсти-
тута выступают перед показом фильмов- по соответствующей тематике. 

Особенно много дает для пропаганды этнографических знаний Музей антрополо-
гии и этнографии АН СССР. В 1963 г. его работа проводила-сь под знаком подготовки 
к VII Международному конгрессу антропологических и этнографических наук и празд-
нованию 250-летнего юбилея музея, которые состоятся в августе 1964 г. Кроме подго-
товленного к печати юбилейного сборника «250 лет МАЭ АН СССР», сотруд-
ники секторов и отделов Московской и Ленинградской части Института этнографии 
подготовили «Общий путеводитель по музею», а также краткие путеводители по его 
отделам. 

Экспозиции отделов Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, Вьетнама 
и ряд других были подвергнуты значительной реорганизации, дополнены новыми 
экспонатами; в частности, в Отделе народов Индонезии были выставлены предметы 
культуры и быта народов Западного Ириана (более 100 предметов). В отделе народов 
Азии была впервые создана экспозиция по культуре и быту нуристанцев (кафиров). 
Сотрудники сектора Африки подготавливают новые большие экспозиции: «Культура 
и быт народов Африки», «Коллекции русских путешественников, собранные в Эфиопии 
в конце XIX — начале XX века». 

В 1963 г. значительно выросло число посетителей музея. Было проведено 
1362 экскурсии, из них 65-6 для школьников, учащихся техникумов и -вузов. В музее 
продолжал работать школьный кружок. Силами сотрудников института; в музее про-
водятся «Воскресные чтения». 

Как и в прошлом году, были организованы временные выставки. Выставка «Ку-
кольный театр народов Востока» была создана в Ленинградском гос. театре -под руко-
водством Евгения Де-ммени, выставка «Культура Вьетнама» — во Д-воірце труда в свя-
зи с інаделей солидарности -с борьбой южновьетнамоких патриотов. В музее проходили 
занятия (рук. Р. -В. Кинжалов) семинара латиноамериканских студентов, обучающих-
ся в высших учебных заведениях Советского Союза; занятия посетили свыше 60 пред-
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ставителей латиноамериканских стран. Комитет молодежных организаций СССР вынес 
благодарность институту за проделанную работу. 

Институт этнографии и Музей антропологии и этнографии являются одним из-
основных центров по изучению национальных культур, пропаганды, научных знаний. 
Многие общественные и политические деятели стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, приезжавшие в Ленинград, посетили Институт и Музей. Институт имеет постоянный 
контакт с Союзом обществ дружбы, Комитетом солидарности стран Азии и Африки,. 
Комитетом защиты мира. 

Совместно с другими общественными организациями Институт этнографии участ-
вует в проведении вечеров дружбы с народами зарубежных стран, отмечает даты,, 
намеченные международным движением солидарности стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Так, были отмечены в общегородском масштабе День свободы Африки,. 
Неделя Конго, День солидарности с народом Южного Вьетнама и многие другие. 

В 1963 г. в МАЭ (поступило значительное количество новых коллекций <(по этно-
графии— 136 единиц, по археологии—2158 единиц). Сотрудниками музея была про-
ведена большая учетная работа по обеспечению сохранности коллекций-в экспозициях, 
•и хранилищах, по систематизации разнообразной музейной документации, исправле-
нию старых описей, составлению карточек для топографического каталога Отдела фон-
дов, реставрации предметов, фотографированию музейных экспонатов, определению 
безномерных предметов, по регистрации музейных поступлений и др. Уникальные этно-
графические коллекции МАЭ широко использовались работниками киностудий, радио 
и телевидения, художниками, сотрудниками научно-исследовательских институтов к 
других учреждений. 

В 1963 г. деятельность института в области укрепления 'международных научных 
связей и совместной работы с зарубежными научными учреждениями выразилась, 
кроме сказанного выше, в участии в Конференции ООН по вопросу о применении-

научных и технических знаний для удовлетворения потребностей слабо развитых райо-
нов, в разработке проспекта атласа! «Центральная и Юго-Восточная Европа», подго-
тавливаемого совместно с учеными ряда европейских стран, а также в научных коман-
дировках сотрудников в- связи с разработкой отдельных проблем. 

Советские этнографы и фольклористы приняли участие в работе V Международ-
ного съезда славистов (17—23 сентября, София). В составе советской делегации ин-
ститут этнографии представляли В. К. Соколова (с докладом на тему «О некоторых 
закономерностях развития историко-песенного фольклора у славянских народов») г 
К. В. Чистов (с докладами на темы «Русские народные социально-утопические леген-
ды» и «Современные проблемы текстологии русского фольклора»; последний доклад 
подготовлен по просьбе Международной редакционно-текстологичеекой комиссии). 
Выступления сотрудников Института этнографии на' Конгрессе славистов были высоко-
оценены его участниками1. Болгарская газета «Работничеоко дело» особо отмечала 
научную ценность доклада В. К- Соколовой, которая активно выступала также в пре-
ниях и председательствовала на секции. 

Советскую делегацию на Венгерском этнографическом конгрессе (11—22 октября, 
Будапешт) возглавил С. И. Брук, выступивший с докладом «Принципы этнического 
картографирования»; кроме того, был зачитан доклад И. Н. Гроздовой «Изучение 
этнографии европейских народов в Институте этнографии АН СССР». На' пленарном 
заседании конгресса С. И. Брук сообщил о ходе подготовки к VII Международному 
конгрессу антропологических и этнографических наук. Во время работы конгресса было 
проведено совещание с учеными различных стран по вопросам развертывания работы 
над историко-этнографическим атласом Центральной и Восточной Европы. Были в 
основном одобрены принципы составления атласа, разработанные этнографами — уча-
стниками Конгресса славистов. Совещание дало несколько рекомендаций для после-
дующей конкретной работы над атласом. 

Серьезное международное политическое значение имело участие советских этно-
графов в Конференции ЮНЕСКО по вопросу о применении научных и технических 
знаний для удовлетворения потребностей менее развитых районов, которая состоялась 
в феврале 1962 г. в Женеве. Т. А. Жданко выступила на конференции с докладом 
«Пути изменения общественно-бытового уклада народов Средней Азии в связи с инду-
стриализацией и кооперированием сельского хозяйства». Доклад напечатан на англий-
ском, французском и испанском языках. 

В январе 1963 г. В. В. Гинзбург, Т. А. Трофимова и Н. Н. Чебоксаров по пригла-
шению Польской академии .наук выезжали в Варшаву и Лодзь для чтения лекций и 
ознакомления с работой польских антропологов. Советские ученые рассказали о про-
блематике, над которой работают антропологи и этнографы СССР. Проф. Н. Н. Чебок-
саров сделал три доклада, два из них («Из истории формирования расового состава 
народов Восточной Азии» и «Основные вопросы этнической истории народов Прибал-
тики») — на научной конференции кафедры антропологии Лодзинского университета 
и третий («Основные достижения советской этнографической науки»)—на совместном 
заседании кафедры этнографии Варшавского университета и- Института истории мате-
риальной культуры Польской академии наук; Т. А. Трофимова выступила с докладом 
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на тему «Население Средней Азии в эпоху энеолита и бронзы и его связи1 с Индией 
(по данным краниологии)»; В. В. Гинзбург подготовил для польских антропологов три 
доклада: «Расовые типы населения Средней Азии и их различия», «Антропологическая 
характеристика сарматов Поволжья» и «Население Южного Придонья в эпоху Хазар-
ского каганата». 

Африканисты Института этнографии под руководством Д. А. Ольдерогге выезжа-
ли в республику Мали по приглашению ее правительства для обсуждения вопросов,, 
связанных с созданием письменности на родном языке населения страны. 

Институт посетило в течение года значительное число зарубежных ученых, при-
глашенных Академией наук СССР. Среди них 11 ученых, принявших участие в работе 
объединенной редколлегии журнала «Demos», генеральный секретарь VI Международ-
ного конгресса антропологических и этнографических наук проф. Леруа Гуран, пригла-
шенный принять участие в работе сессии Советского оргкомитета по подготовке 
VII Международного конгресса, а также проф. Грациози (Италия) , д-р Ф. Б. Флорес-
ку (Румыния) , Я- Богданович (Польша), которые знакомились с постановкой этногра-
фических и антропологических исследований в Институте этнографии. Антропологи 
д-р Ульрих ( Г Д Р ) и проф. Феттер (Чехосдовакия) приезжали для освоения метода 
пластической реконструкции в работали под руководством М. М. Герасимова. 

Среди зарубежных ученых и общественных деятелей, посетивших нашу стран^ н 
встречавшихся с коллективом Института этнографии, следует прежде всего назвать 
проф. Нуньеса Хименеса — президента Национальной Комиссии Академии наук Кубы. 
Коллектив института хорошо знает работы этого ученого, который принял в свое вре-
мя участие в сборнике «Куба. Историко-этнографические очерки» (М., 1962). 

Около месяца был гостем Института этнографии вице-президент Германской Ака-
демии наук в Берлине проф. В. ІІІтейниц, который работал в Отделе Сибири над 
архивом по хантыйскому языку. .С интересным докладом о положении высшей школы 
в странах Африки и об успехах в области народного образования в Нигерии выступил, 
ректор Ибаданского университета проф. Дике. Давнишние научные связи, обмен' науч-
ной информацией, литературой существуют у сотрудников Отдела Индии и Индонезии 
с .олландским ученым В. Ф. Вертхеймом. Проф. Вертхейм неоднократно бывал в на-
шем институте, беседовал с сотрудниками, знакомился с коллекциями музея, делал 
сообщения и доклады о своих исследованиях в области современного развития Индо-
незии, а также вопросов религии народов Юго-Восточной Азии. 

Сотрудники Института имели ряд важных ѵ̂  интересных встреч и бесед с делега-
циями и учеными из Ганы, Мали, Индии и других страц Африки и Юго-Восточной Азии. 

Встречи с зарубежными учеными и общественными деятелями имеют огромное 
значение для развития дружественных международных связей, для сплочения прогрес-
сивных сил различных стран в бсхрыбе за мир во всем мире. 

В 1963 г. Институт этнографии провел большую работу, которая поможет коллек-
тиву в выполнении сложных и почетных задач, стоящих перед ним в связи с проведе-
нием Международного конгресса этнографических и антропологических наук в Совет-
ском Союзе. 

, И. А. Золотаревская 
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