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Под редакцией А. В. Ефимова в 1951 г. вышел сборник исторических документов 
«Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов». Эти документы по-новому 
осветили вклад русских служилых и промышленных людей в изучение и освоение Во-
сточной Сибири. 

Результаты многолетней кропотливой работы А. В. Ефимова по собиранию, иссле-
дованию и систематизации исторических карт Сибири и Северо-Западной Америки 
XVII XVIII вв. суммированы в атласе, получившем высокую оценку как в советской, 
так и в зарубежной печати. 

Во введении к атласу А. В. Ефимов убедительно показал, что создание научных 
географических представлений является результатом сложного процесса развития и 
подчеркнул роль и приоритет русских моряков в исследовании Сибири и Северной 
Америки. 

Много сил и энергии уделяет А, В. Ефимов разработке сибириведческой тематики 
как редактор широко известного издания «Летопись Севера». 

Большие заслуги имеет А. В. Ефимов перед советской средней и высшей школой. 
Он автор учебника новой истории (1640- 1870) для средней школы. Этот учебник вы-
держал уже свыше 250 изданий, переведен па языки Советского Союза, социалистиче-
ских стран, издан также на английском, французском, немецком, испанском и порту-
гальском языках. 

А. В. Ефимов является соавтором и членом редколлегии учебников: Новой и Но-
вейшей истории для вузов, а также автором и редактором ряда учебных атласов но 
новой истории. 

Широким кругом преподавателей истории известны созданные им методические 
пособия по новой истории, также переведенные па много языков. 

А. В. Ефимов долгие годы является профессором советских вузов и многие историки 
считают его своим учителем. Работы А. В. Ефимова переведены на многие языки и 
хорошо известны за рубежом. А. В. Ефимов избран почетным членом географическою 
общества республики Колумбия. 

Широкие круги советской общественности: историки, этнографы, географы, учителя, 
все его ученики желают Алексею Владимировичу Ефимову здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

И. С. Гурвич, Л. А. Файнберг 

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
в 1965 году 

В 1963 г. Институт этнографии АН СССР достиг определенных успехов в научно-
исследовательской работе по всем областям науки- этнографии, антропологии 
и фольклористике, представленным здесь. 

В области этнографии основное внимание было направлено на исследование нацио-
нальных процессов и преобразований в культуре и быте у народов СССР. Значительная 
работа проводилась также по изучению современного образа жизни народов зарубеж-
ных стран. 

Шпре, чем в прошлые годы, были развернуты работы по изучению быта населения 
СССР и перспектив его развития на пути к коммунизму. Этнографическим обе лед >ич-
нием охватывается как сельское, так и городское население. В прошедшем полевом 
сезоне этнографы выезжали на значительные сроки в города РСФСР. Объектом их изу-
чения был не только рабочий класс, но и все основные слои населения городов и про-
мышленных поселков. Они ставили перед собой задачу проследить влияние городской 
культуры на переустройство образа жизни сельского населения. 

Вопросы национального развития народов СССР занимали одно из ведущих мест 
в работе Института в 1965 г. Необходимым условием успешного решения этих проблем 
советские этнографы считают комплексный подход к их разработке. Вместе со специа-
листами смежных дисциплин — историками, философами, социологами и др.— были 
проведены конференции, симпозиумы, где обсуждалась теоретическая сторона вопроса. 
Проблемы национального развития широко отражены в ряде вышедших и подготавли-
ваемых к печати трудов (см. ниже). Они занимают значительное место в работе экс-
педиций института. 

Большое внимание уделяется также разработке национальных проблем в странах 
Латинской Америки, Азии и Африки. Американисты и специалисты по народам Азии 
приступили к подготовке коллективных работ, посвященных национальным проблемам 
в крупных капиталистических странах, а также в странах Азии. 
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Значительное внимание уделялось и разработке проблем народонаселения, которые 
приобрели в последние годы большую актуальность во всем мире. 

В области антропологии было положено начало развитию новых отраслей науки,, 
ранее отстававших в С С С Р — д е р м а т о г л и ф и к е , одонтологии, изучению групп крови. 
Проведены экспедиционные исследования в Средней Азии, на Кавказе , у народов Се-
вера. Заканчивается работа над методическим пособием по одонтологии. Р е з у л ь т а т ы 
исследований по этим разделам антропологической науки д а д у т ценный материал для 
более глубокого изучения генетических связей м е ж д у народами и расово-генетических 
особенностей человека. 

Фольклористика в Институте этнографии развивается по липни изучения ж а н р о в 
традиционного и современного фольклора и сравнительного исторического изучения 
фольклора разных народов е целью выявления общих закономерностей и специфики 
его развития. 

В Издательстве «Наука» в 1965 г. вышло 17 работ Института этнографии общим 
объемом 552,4 авт. л. 

Большим достижением Института был выход в свет трех томов серии « Н а р о д ы 
мира» («Народы Европейской части СССР», II; «Народы Зарубежной Европы», II и 
« Н а р о д ы Восточной Азии»), 

В томе «Народы Европейской части СССР», II (объем 83 авт. л., ред.: В. Н. Бе -
лицер, Н. И. Воробьев, Л . Н. Терентьева, Н. Н. Чебоксаров, Н. В. Шлыгина) впервые 
в истории науки на основе марксистской методологии дана обобщающая характери-
стика этногенеза, хозяйства, материальной и духовной культуры пародов Прибалтики, 
Поволжья , Приуралвя , Европейского Севера, а т а к ж е неславянских народов, населяю-
щих южные районы Европейской части СССР. Этот том подготовлен в содружестве с 
авторскими коллективами и отдельными авторами ряда институтов республиканских 
академий наук и некоторых других научно-исследовательских учреждений — Институтов 
истории АН Литовской, Латвийской, Эстонской и Молдавской С С Р ; Петрозаводского, 
Уфимского и Казанского Институтов истории, языка и литературы А Н СССР; Научно-
исследовательского института языка, литературы и истории Калмыцкой АССР; Госу-
дарственного музея этнографии народов СССР. Основное внимание в томе уделено 
советской эпохе, прослежены процессы национального развития, переустройства куль-
туры и быта народов в различные периоды истории советского общества. 

В томе «Народы Зарубежной Европы», II (объем 55,4 авт. л., ред.: О. А. Ганцкая , 
В. И. Козлов, С. А. Токарев) т а к ж е впервые в мировой науке дается обстоятельная 
характеристика современного образа жизни, культуры и быта, путей национального 
развития народов стран Северной, Северо-Западной и Юго-Западной Европы. 

Том «Народы Восточной Азии» (объем — 95 авт. л., ред.: С. И. Брук, Р . Ф. Итс, 
Г. Г. Стратанович, Н. Н. Чебоксаров) посвящен населению Китайской Народной Рес-
публики, Монгольской Народной Республики, Корейской Народной Республики и Япо-
нии. Книга содержит сведения об истории формирования населения этих стран и его 
современном расселении, занятиях населения, его материальной и духовной культуре. 
Авторы показывают вклад народов Восточной Азии в общую сокровищницу мировой 
культуры. 

Тома серии «Народы мира» дополняет справочник «Население земного ш а о а » 
(26 авт. л., ред. С. И. Б р у к ) . В справочнике приводятся данные о численности, нацио-
нальном составе и размещении населения всех стран мира, о естественном приросте, 
половозрастном составе, миграциях, степени урбанизации, о важнейших хозяйственных 
занятиях, уровне грамотности и проч. 

Несколько книг, вышедших в 1965 г., посвящено различным вопросам славистики. 
В коллективном труде «Происхождение п этническая история русского народа по антро-
пологическим данным» (36,4 авт. л., отв. ред. В. В. Бунак) в свете новых материалов 
разрабатывается проблема этногенеза русского народа — вопросы первоначального за-
селения Восточной Европы, выделяются основные расовые элементы и областные типы, 
сложившиеся в результате взаимодействия восточнославянских племен с финскими, угр-
скими и скифскими. 

Богатства культуры русского народа раскрыты в книге «Славянский фольклор и 
историческая действительность» (25 авт. л., ред.: А. М. Астахова, Б. Н. Путилов . 
В . К . С о к о л о в а ) , где рассматриваются такие вопросы, как особенности изображения 
действительности в разных фольклорных ж а н р а х и в разные эпохи, соотношение фак-
тического материала и поэтического вымысла, роль традиции и др.; в монографии 
Э. В. Померанцевой «Судьбы русской сказки» (19 авт. л.) , а т а к ж е в подготовленном 
совместно е Институтом художественной промышленности труде «Русские художе-
ственные промыслы второй половины XIX—XX вв.» (17 авт. л., отв. ред. Э. В. Померан-
цева) . Книга «Русские художественные промыслы...» — первая работа, обобщающая 
большой материал по искусству русских народных художественных промыслов и теоре-
тически освещающая ряд вопросов прикладного искусства. 

Четыре книги посвящены вопросам американистики. В коллективном труде «Чили. 
Экономика, политика, культура» (24 авт. л., ред.: С. А. Гонионский — отв. ред.. 

10* 



148 Хроника 

М. <1>. Горнов, II. Р. Грмгулевич, А. В. Ефимов, Б. Т. Руденко) , подготовленном со-
вместно с Институтом Латинской Америки АН СССР и общественными деятелями и 
учеными Чили, нашли отражение вопросы истории, этнографии, культуры и экономиче-
ского положения страны. Большой интерес представляет монография Ш. А. Богиной 
«Иммиграция в США накануне и в период гражданской войны (1850—1865 гг.)» 
(13,5 авт. л., отв. ред. А. В. Ефимов) , где рассматривается один из узловых периодов 
в истории формирования американской нации; монография Э. Л . Ннтобурга «Политика 
американского империализма на Кубе» (27 авт. л., отв. ред. А. В. Ефимов) , а т акже 
монография И. Р. Григулевнча «Культурная революция на Кубе» (19,5 авт. л.), которая 
издается в настоящее время на Кубе на испанском языке. В этой книге рассматриваются 
вопросы, связанные с идеологической экспансией США в область национальной куль-
туры стран Латинской Америки и борьбой с ней прогрессивных сил этих стран, а также 
анализируются важнейшие реформы в области культуры и просвещения Кубы, осуще-
ствленные в результате победы революции 1959 г. 

Актуальным вопросам современности посвящена монография В. И. Кочнева «На-
селение Цейлона» (20 авт. л., отв. ред. А. М. Дьяков) , в которой автор рассматривает 
состояние национального вопроса на Цейлоне, дает характеристику современной жизни 
цейлонцев. 

Монографическому описанию одного из малых народов Севера — чукчей — посвя-
щена монография И. С. Здовина «Очерки истории и этнографии чукчей» (27 авт. л., 
отв. ред. Л П. Потапов) . 

Ценным источником по этнографии и истории Африки является книга «Древние и 
средневековые источники по этнографии и истории народов Африки южнее Сахары. 
Арабские источники X XII веков» (30 авт. л. Подготовка текстов и переводы В В Мат-
веева и Л . Е. Куббеля, отв. ред. В. И. Беляев, Д. А. Ольдерогге). Эта книга, содержа-
щая переводы 16 арабских авторов и комментарии к ним, является продолжением 
публикации источников, осуществляемой Сектором Африки. 

Интересный материал по исторической этнографа и народов Сибири собран и обоб-
щен в книге Ю. Б. Симченко «Тамги народов Сибири XVII в.» (13,6 авт. л.) . 

В книге Д. Г. Рохлина «Болезни древних людей» (отв. ред. Г. Ф. Дебец, 25 авт. л.) 
впервые на русском языке подводятся результаты изучения костных остатков людей 
различных эпох, что помогает и п диагностике современных болезней. 

Кроме того, в различных издательствах вышли публикации научно-популярного 
характера, написанные сотрудниками Института сверх плана. Это следующие книги. 
С. А. Токарев. «Религии в истории народов мира» (2-е дополненное издание, 33 авт. л.) ; 
И, А. Крывелев. «Раскопки в библейских странах» (20 авт. л., изд-во «Советская Рос-
сия»); И. Р. Лаврецкий. «Миранда» (13,4 авт. л., серия «Жизнь замечательных людей», 
изд-во «Молодая г в а р д и я » ) — к н и г а о Франциско Миранде (1750—1816)—борце за 
независимость испанских колоний в Америке; С. А. Гонионский. «Сандино» (7 авт. л., 
изд-во «Молодая г в а р д и я » ) — к н и г а о национальном герое Никарагуа; «Русская фоль-
клористика. Хрестоматия» (29 авт. л., составители С. И. Минц, Э. В. Померанцева, 
изд-во «Высшая школа»); альбом «Былины», подготовленный М. А. Булатовым, 
Э. В. Померанцевой (изд-во «Художник») и др. 

Коллектив Института напряженно трудился нал выполнением плановых заданий — 
работа над темами, подлежащими завершению в 1965 г., и над переходящими темами; 
выполнение плана экспедиционных выездов; подготовка к печати трудов VII Междуна-
родного конгресса антропологических и этнографических наук. 

В прошедшем, 1965 г., Институт этнографии АН СССР активно работал над во-
просами, связанными с историей социалистического и коммунистического строительства 
в СССР. Разработка этой проблемы велась в основном по трем направлениям. 

1. Развитие социалистических наций, народов и этнографических групп в период 
перехода к коммунизму. При разработке этой проблемы большое внимание уделялось 
теоретической стороне вопроса—определению понятия этнических категорий Так, на-
пример, совместно с Институтом философии АН СССР был проведен симпозиум по 
определению понятия «Народность», разработке методики изучения национальных про-
цессов. Вопросы национального строительства п сближения наций (на материалах экс-
педиционных исследований на Кавказе, в Прибалтике и других районах) активно 
обсуждались в широкой этнографической аудитории на отчетно-экспедиционной сессии 
в Баку. 

Эти вопросы стояли в центре внцмания экспедиций Института, работавших в При-
балтике, Белоруссии, Средней Азии. 

Проблемы национального строительства в СССР освещались на страницах жур-
нала «Советская этнография» (О. А. Ганцкая, Л . П. Терентьева — «Этнографические 
исследования национальных процессов в Прибалтике», № 5; Л . Ф. Моногарова — «Со-
временные этнические процессы на Западном Памире», № 6), а также занимали боль-
шое место в подготавливаемых к печати монографиях, как в завершенных в 1965 г. 
(Г. А. Сергеева «Арчинцы», 12 авт. л.; Б. А. Калоев — «Осетины», 20 авт. л.), так 
и в переходящих, например, в монографии Л. Ф. Моногароной «Изживание обособлен-
ности припамнреких народов в процессе социалистического строительства». Работа, 
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проделанная по этой проблематике, дала материал для разработки и написания про-
спекта обобщающего труда «Развитие социалистических наций, малых народов и этно 
графических групп в период перехода к коммунизму». 

2. Современный быт сельского населения СССР и перспективы его развития на 
пути к коммунизму. При разработке этой проблемы изучаются крупные регионы, вы-
деляемые на основании общности и своеобразия хозяйственно-культурных и националь-
ных особенностей. 

Экспедиции Института продолжали изучение быта сельского населения страны 
в Прибалтике, на Европейском Севере, на Кавказе, в Алтайском крае, в Туркмении. 
В 1965 г. завершено несколько работ, характеризующих современную жизнь сельского 
населения страны. Это — «Социалистические преобразования хозяйства, культуры и 
оыта сельского населения Туркменской ССР» (25 авт. л., автор Я. Р. Вннников); завер-
шенная досрочно монография «Культура и быт русского населения Приаигарья» 
(20 авт. л., автор Л . М. Сабурова) ; «Социалистические преобразования в культуре и 
быте узбеков-дурмен долины Кафпрннгана и Бабатагскнх гор» (16 авт. л., автор 
Н. Г. Борозна) . 

Особый интерес представит подготавливаемый Сектором Кавказа к 50-летию Со-
ветской власти коллективный труд «Преобразование культуры и быта народов Север-
ного Кавказа», в котором будут обобщены успехи народов Северного Кавказа — одной 
кз самых пестрых в этническом, хозяйственном и культурном отношении области, до-
стигнутые ими за 50 лет Советской власти во всех областях культуры и быта. 

3. Проблема этнографического изучения городов и промышленных поселков разра-
батывается на материале небольших городов средней полосы Р С Ф С Р — Ефремова, 
Калуги, Новомосковска. Задачи и методика изучения современного городского насе-
ления обсуждались на отчетно-экспедиционной сессии в Баку, освещались на страни-
цах журнала «Советская этнография» (Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева — «Изучение 
культуры и быта современного городского населения», № 4; Ш. А. Богина, В. Ю Кру-
пянская — «Об этнографическом изучении города и промышленого поселка», № 3). 

Продолжались также работы по исследованию культуры и быта рабочих Нижнего 
Тагила. По этой тематике изучался литературный и архивный материал, а также про-
водились экспедиционные работы. 

В исследовании истории международного рабочего и национально-освободитель-
ного движения наиболее ощутимые результаты достигнуты в разработке проблем, свя-
занных с национально-освободительной борьбой народов Латинской Америки. 

Большой интерес среди мировой научной общественности вызовет завершенный в 
1965 г. труд «Бартоломе де Л а с Касас» (25 авт. л., ред. И. Р. Григулевнч, Р. В. Кинжа-
лов, И. Ф. Хорошаева) . 400-летие со дня смерти которого будет отмечать в 1966 г. все' 
прогрессивное человечество. В подготовке этого сборника приняли участие американи-
сты других гуманитарных институтов, а также вице-президент Кубинской Академии 
наук профессор Хулио ле Ривсренд и мексиканский ученый Эраклио Сопела. 

Проблеме формирования и жизни рабочего класса Ирана посвящена завершаемая 
в этом году монография М. С. Иванова «Современный рабочий класс Ирана». 

Институт этнографии АН СССР ведет работу также по проблеме «Закономерности 
исторического развития общества и перехода от одной социально-экономической фор-
мации к другой». По истории первобытного общества в 1965 г. завершена монография 
А. В. Виноградова «Неолитические памятники Хорезма» (17 авт. л.) , в которой на 
новом материале рассмотрены многие стороны жизни кельтеминарцев — древнейшего 
населения Прнаралья, вопросы хронологии и периодизации памятников кельтеминарской 
культуры. 

Продолжается изучение общественного строя народов Севера, индейцев Америки 
и др. 

Состоялось несколько расширенных заседаний группы общей этнографии, где об-
суждались различные вопросы истории первобытного общества. 

По теме «Генезис и история феодализма» интересная работа ведется А. И. Пернш-
цем по изучению особенностей складывания феодальных отношений у кочевников Пе-
редней Азии, а также М. К. Кудрявцевым по изучению общины — «Община и каста 
у народов Хиндустана» 

Материалы, характеризующие историю общего кризиса капиталистической системы 
и современное положение в капиталистических странах, широко приводятся в двух 
вышедших из печати в 1965 г. томах серии «Народы мира» («Народы Зарубежной Евро-
пы», II п «Народы Восточной Азии»), а т акже в отдельных книгах, работа над кото-
рыми завершена в 1965 г. (коллективный труд «Венесуэла») или продолжается и в этом 
году (С. А. Арутюнов — «Современный быт японцев», Д . Д . Тумаркин — «Гавайские 
острова и американская колонизация», коллективные труды «Национальные проблемы 
в США», «Национальные проблемы в Канаде» и др.). 

Проблемы этногенеза и истории формирования наций занимали одно из ведущих 
мест в работе Института. Как и прежде разработка этих вопросов велась комплексно 
на археологическом, антропологическом и этнографическом материалах. В монографин 
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В. П. Алексеева «Краниология Восточной Европы» приводятся новые данные по этно-
генезу населения северо-восточных районов нашей страны. 

Плодотворно идет изучение ранних этапов этногенеза народов Средней Азии и 
Казахстана (работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции). Полевые ис-
следования 1965 г. дали большой материал для дальнейшей разработки истории сак-
ских племен. Успешную работу по палеоантропологии Средней Азии ведут антропологи 
Института В. В. Гинзбург и Т. А. Трофимова. 

Большой интерес представляют комплексные исследования этнографов, археологов 
и антропо погон на Чукотке, ставящие целыо изучение этногенетических связей между 
северо-востоком Азии н северо-западом Америки. 

Особое место в разработке проблем этногенеза народов СССР и сопредельных стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы занимает работа по подготовке «Антропологи-
ческого атласа СССР» и региональных псторико этнографических атласов. Организация 
специального симпозиума на VII Международном конгрессе антропологических п этно-
графических наук сыграла большую роль в развертывании работы по созданию исто-
рико-этнографнческих атласов. В 1965 г. были проведены координационные совещания 
по подготовке атласов Прибалтики; Украины, Белоруссии и Молдавии; Средней Азии 
и Казахстана. По целому ряду регионов и элементов культуры составлены вопросники 
и программы, rio которым "ведется работа. 

По теме «История исторической науки» в 1965 г. была завершена работа над 
IV выпуском «Очерков по истории русской этнографии» (25 авт, л„ отв. ред. Р. С. Ли-
пец), посвященным в основном истории науки предреволюционного и советского пе-
риода. 

Фольклористы Института, как уже указывалось выше, занимались изучением тради-
ционных жанров и современного фольклора. В 1965 г. велась работа над коллективным 
трудом, подготавливаемым совместно с фольклористами Пушкинского дома и МГУ 
«Современный русский фольклор», а также над отдельными монографиями: Р. С. Ли-
п е ц — «Отражение культуры Древней Руси в эпосе», В. К. Соколова — «Исторический 
фольклор славянских народов», К. В. Чистов -«Русские народные социалыю-утоппче-
ск.че легенды». 

Сотрудники Института занимаются также разработкой проблемы атеизма и кри-
тики религии. Эта работа ведется в двух направлениях: 

а) изучение истории религии и критический анализ религиозных систем (работа 
над монографиями: И. А. Крывелев «Очерк всеобщей истории религии», «Религиозная 
картина мира и ее модернизация современными богословами»); 

б) изучение религиозных пережитков, бытующих у народов СССР, выявление 
причин их бытования и участие в разработке новых форм безрелнгпозного быта. По этому 
разделу экспедициями Института собран интересный материал в различных областях 
страны. Вопросы борьбы с религиозными пережитками и формирования нового безре-
лнгпозного быта нашли большой отклик среди участников Бакинской отчетно-экспеди-
ционной сессии, где сотрудники Института, например, II. А. Крывелев, Г. П. Снесарев 
и др. выступили с интересными докладами на эту тему. 

* * * 

В истекшем году, как и в прошлые годы, сотрудники Института этнографии АН 
СССР приняли участие в ряде сессий, конференций, симпозиумов и пр., посвященных 
самой разнообразной тематике. Как всегда, коллектив Института активно участвовал в 
ежегодной сессии, посвященной итогам полевых этнографических и археологических 
исследований за 1961 г., состоявшейся в апреле 1965 г. в Баку. 

На сессии работали секции, отражающие наиболее актуальные проблемы совре-
менной этнографической науки исторической ипогрлфпи (с по шекцисй этногенеза); 
современных процессов национального развития пародов СС( Р (с подсекцией — изуче-
ние изменения и преобразования быта народен СССР) , прео юления религиозных пере-
житков н формирования безрелнгпозного быга; народного искусства и фольклора. 
Ведущие доклады по обсуждавшимся на с е к т были основаны на обще-
союзном или кавказском материале. 

В работе сессии приняли участие 25 сотрудников Института. Они входили в состав 
Оргкомитета (Л. Н. Терентьева), руководили секциями (Т. А. Ж д а н ко, И. А. Крывелез, 
В. Ю. Крупннская, В. К. Соколова) , выступали с докладами (прочитано 20 докладов) . 

Сотрудники Института (С. И. Брук, Я. Р. Вппиикон, Л. Ф Моногарова, В. В Пок-
шшневский) выступили с докладами на Всесоюзной межвузовской научной конферен-
ции по проблемам народонаселения Средней Азии (Ташкент). Конференция имела 
большое значение для определения места этнографии, этнической статистики и других 
гуманитарных дисциплин при решении различных вопросов, связанных с проблемами 
народонаселения. 

Сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Крайнего 
Севера принял активное участие в работе Всесоюзного научного совещания по пробле-
мам форм фованпя населения и использования трудовых ресурсов в районах Крайнего 
Севера (Магадан) . Практические предложения сектора, например, о развитии промысло-
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вого хозяйства, о путях перевода на оседлось и др. стали предметом широкого обсуж-
дения и в основном были одобрены, что нашло отражение и в резолюции совещания. 

Сотрудники Института этнографии участвовали также в ряде других конференций 
и сессий, проведенных в различных городах нашей страны, например, в Дальневосточ-
ной научной конференции но проблемам истории, археологии и этнографии (Влади-
восток), в III конференции по истории и источниковедению стран Зарубежного Во-
стока (Ленинград), во II конференции по истории, экономике, языку Скандинавских 
стран и Финляндии (Ленинград) , в сессии Эстонского этнографического музея (Тарту) , 
в XI Всесоюзной конференции по финно угроведению и др. 

* * * 

VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, состо-
явшийся в Москве, в августе 1964 г., в значительной мере способствовал поднятию 
престижа советской антропологической и этнографической науки. Прямым следствием 
этого явилось весьма заметное оживление международных научных связей Института. 
В 1965 г. значительно возросло число приглашений (соответственно и выездов) в раз-
личные страны мира. В течение года состоялось 22 выезда за границу — для участия в 
международных конгрессах, конференциях и симпозиумах, чтения лекций, сбора поле-
вого материала, для совместной работы и т. д. 

Доклады, с которыми выступали советские ученые, получили высокую оценку зару-
бежных коллег, как например, доклады: Н. Н. Чебоксарова и К- Марк «Вопросы про-
исхождения финно-угорских народов в свете данных антропологии» (Конгресс финно-
угроведов, Финляндия) ; Л . Н. Терентьевен и Н. В. Шлыгиной «Реликты сельской 
общины в крестьянских поселениях Латвии и Эстонии в XIX веке» (Симпозиум по 
проблеме истории крестьянского общества стран Балтики, Швеция) ; М. Г. Рабиновича 
«Некоторые итоги археологического исследования Москвы» (I Конгресс по славянской 
археологии, Польша) и другие. Активное участие в работе Международной конферен-
ции но народонаселению (Югославия) приняли сотрудники Института В. В. Бу.чак, 
В. И. Козлов и В, В. Покшишевский. 

В двухнедельную поездку в Польшу для чтения лекций в Международном межву-
зовском этнографическом лагере по приглашению Варшавского университета выезжали 
Л. Н. Терептьева и Н. Н. Чебоксаров. Прочитанные ими лекции (по вопросам этноге-
неза, этнических процессов в странах Европы, этнографического изучения культуры и 
быта народов СССР, методики советских полевых этнографических исследований и др.) 
вызвали большой интерес. 

Большое политическое и научное значение имеют долгосрочные выезды в зарубеж-
ные страны. В 1965 г. в такие длительные командировки выезжали Г. Ф. Дебец (Афга-
нистан), Ю. II. Авсркпсва (Куба) , О. А. Еанцкая (Польша) , И. М. Золотарева п аспи-
рантка В. П. Амбуена (Монголия). Во время пребывания на Кубе Ю. 11. Авепкнева 
провела цикл бесед о советской этнографической науке, выступила с критикой различ-
ных школ и направлений в современной буржуазной лнографии и подробно ознако-
милась с состоянием кубинской этнографии, что имеет немаловажное значение для 
оказания практической помощи молодой кубинской этнографической науке. Огромное 
значенье по оказанию помощи в развитии антропологической науки в Афганистане 
имеют долгосрочные поездки Г. Ф. Дебеца, выполняемые в соответствии с афгано-со-
ветским соглашением о культурном п научном сотрудничестве. Помимо чтения лекций, 
¡знакомящих с основами антропологической науки и советской антропологической ме-
тодикой, Г. Ф. Дебец впервые в мировой науке собрал ценный обширный материал по 
антропологии афганцев. 

Сотрудники Института оказывали практическую помощь своим зарубежным колле-
гам. Так, в Институте проходили стажировку кубинские ученые успешно сдавший кан-
дидатский мннумум этнограф ,Понес Вальдес и приехавшая для ознакомления с по-
становкой антропологических исследований в СССР антрополог Аида Гуас Л anco. Д л я 
консультаций с советскими учеными и работы в музеях и библиотеках СССР в научную 
командировку в Институт этнографии приезжал югославский этнограф М. Дрншкич. 
Всего в течение года Институт этнографии и Музей антропологии и этнографии посе-
тило более двухсот зарубежных ученых. 

Признанием международного авторитета советских ученых явилось избрание ряда 
ведущих сотрудников Института этнографии членами научных учреждений различных 
стран. С. А. Токарев избран иностранным членом Сербской Академии наук и искусств, 
Г. Ф. Дебец — почетным членом Греческого антропологического общества. Л. Н. Те-
рептьева— иностранным членом Финно-угорского научного общества (Финляндия); 
В. В. Гинзбург иностранным членом Антропологического общества при Словацкой 
Академии паук. 

В 1965 г. расширился круг международных организаций, в которых участвует Ин-
ститут этнографии АН СССР. В Постоянную Международную комиссию по атласам 
был включен С. И. Брук; в состав Правления Международного африканского института 
(Великобритания) вошел Д. А. Ольдерогге. 
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В 1965 г. состоялось 28 з а с е д а н и й Ученого совета Института . В его р а б о т е б о л ь ш о е 
место з а н и м а л о рассмотрение проблем этнографической и антропологической науки , 
и м е ю щ и х в а ж н о е теоретическое и практическое значение . Так , например , в связи с рабо -
той М е ж д у н а р о д н о й конференции по н а р о д о н а с е л е н и ю на Ученом совете И н с т и т у т а 
были о б с у ж д е н ы н а с у щ н ы е проблемы народонаселения . О б щ и е проблемы антропологи-
ческой науки были поставлены в д о к л а д е Г. Ф. Д е б е ц а о происхожд ении и современном 
этническом составе населения А ф г а н и с т а н а . Р я д д о к л а д о в был посвящен о з н а к о м л е н и ю 
с состоянием науки за р у б е ж о м — это и д о к л а д ы о р а з в и т и и о т д е л ь н ы х отраслей науки 
(Н. Н . Ч е б о к с а р о в а и Л . X. Феоктистовой — о современном состоянии финно-угроведе-
ния, М. Г. Р а б и н о в и ч а — о р а з р а б о т к е в мировой н а у к е проблем, с в я з а н н ы х с ранними 
э т а п а м и этнической истории с л а в я н ) , и д о к л а д ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е состояние науки 
в о т д е л ь н ы х странах , н а п р и м е р в П о л ь ш е ( Л . Н. Терентьева , Н. II . . Ч е б о к с а р о в ) , на 
К у б е (Ю. П. Аверкиева , В. В. Гинзбург , И. Р . Григулевич) . 

Б о л ь ш о й интерес в ы з в а л а дискуссия , в о з н и к ш а я в связи с о б с у ж д е н и е м учебника 
«Основы этнографии» , подготовленного коллективом к а ф е д р ы этнографии М Г У . Н а 
этой дискуссии были подняты о б щ и е проблемы этнографической науки . 

В 1965 г. на з а с е д а н и я х Ученого С о в е т а б ы л о поставлено на з а щ и т у четыре доктор-
ских и о д и н н а д ц а т ь к а н д и д а т с к и х диссертаций . Д и с с е р т а ц и и на соискание ученой сте-
пени д о к т о р а исторических н а у к з а щ и т и л и сотрудники И н с т и т у т а э т н о г р а ф и и И. М. Вдо-
вий («Очеоки истории и э тнографии чукчей») и И. Р . Григулевич ( « К у л ь т у р н а я рево-
л ю ц и я на К у б е » ) ; на соискание ученой степени к а н д и д а т а исторических наук М. В. Крю-
ков ( « Р о д и п а т р о н и м и я в древнем К и т а е » ) и состоявший в безотрывной а с п и р а н т у р е 
С. И . К о р о л е в («Вопросы этнопсихологии в р а б о т а х з а р у б е ж н ы х а в т о р о в (на м а т е р и а -
л а х Ю ж н о й и Восточной А з и и » ) , В п о р я д к е помощи в подготовке к а д р о в республикам 
на Ученом совете И н с т и т у т а б ы л о з а щ и щ е н о 9 к а н д и д а т с к и х диссертаций (по две из 
П р и б а л т и к и и Средней Азии, по одной — из П о в о л ж ь я , Якутии , М о л д а в и и и др. ) 

М а т е р и а л ы исследований с о т р у д н и к о в И н с т и т у т а э т н о г р а ф и и используются т а к ж е 
д л я практики социалистического строительства . Так , например , рекомендации С е к т о р а 
по изучению социалистического строительства у м а л ы х н а р о д о в К р а й н е г о Севера ис-
пользуются при решении вопросов, с в я з а н н ы х с х о з я й с т в е н н ы м и к у л ь т у р н о - б ы т о в ы м 
строительством у н а р о д о в С е в е р а . 

Х о р е з м с к а я а р х е о л о г о - э т н о г р а ф и ч е с к а я экспедиция И н с т и т у т а в течение р я д а лет 
проводит работу по изучению в о з м о ж н о с т и освоения з е м е л ь древнего о р о ш е н и я в Сред-
ней Азии. М а т е р и а л ы , представленные в 1965 г., имеют в а ж н о е значение д л я р а з в и т и я 
сети водообеспечения К а з а х с т а н а . 

Институт этнографии участву е т в деятельности М е ж д у н а р о д н о й о р г а н и з а ц и и т р у д а 
( М О Т ) , где Т. А. Ж д а н к о я в л я е т с я н а ш и м представителем и сод ире кт ором проводя-
щегося в 1966 г. в н а ш е й стране с е м и н а р а М О Т по проблеме о с е д а н и я кочевников . 

Специалисты по н а р о д а м С С С Р приняли а к т и в н о е участие в р а б о т е С о в е т а по без -
религиозным о б р я д а м и п р а з д н и к а м при Юридической комиссии Совета Министров 
Р С Ф С Р ( Л . Н. Терентьева и И. А. К р ы в е л е в я в л я ю т с я членами С о в е т а ) . Э т н о г р а ф ы 
выступили с п р е д л о ж е н и я м и о внедрении новых ф о р м безрелнгнозного быта . 

К а к и в п р е ж н и е годы, сотрудники Института этнографии вели б о л ь ш у ю научно-
п о п у л я р и з а т о р с к у ю работу — чтение лекций, п у б л и к а ц и я популярных статей и книг 
и т. д. З а 1965 г. только с о т р у д н и к а м и Л е н и н г р а д с к о г о отделения Института э т н о г р а ф и и 
б ы л о прочитано 182 лекции. Б о л ь ш у ю р а б о т у по п р о п а г а н д е этнографической науки 
ведет М у з е й антропологии и этнографии , который за истекший год посетило о к о л о 
150 тыс. человек . 

М. С. Шихарева 

Н А С Е Л Е Н И Е И Т Р У Д О В Ы Е РЕСУРСЫ З О Н Ы С Е В Е Р А 

(Совещание в Магадане) 

15—18 н о я б р я 1965 года в М а г а д а н е состоялось П е р в о е научное совещание по 
п р о б л е м а м ф о р м и р о в а н и я населения и использования т р у д о в ы х ресурсов в р а й о н а х 
К р а й н е г о Севера , о р г а н и з о в а н н о е Северо-Восточным комплексным научно-исследова -
тельским институтом Сибирского О т д е л е н и я А Н С С С Р , М е ж д у в е д о м с т в е н н о й комис-
сией по п р о б л е м а м Севера С о в е т а по изучению производительных сил при Госплане 
С С С Р и объединением «Северовостокзслото» . С о в е щ а н и е было очень ш и р о к и м : в нем 
приняли участие представители 112 академических и о т р а с л е в ы х научных и проектных 
институтов , университетов н р а з л и ч н ы х вузов , союзных и союзно-республиканских ми-


