
РОНИКЙ

РАБО ТА ИНСТИТУТА ЭТНО ГРАФ ИИ АН С С С Р  
В 1969 ГО Д У

Р абота  И нститута этнографии АН  СССР в прошедшем году протекала в обста
новке творческого подъема всего коллектива, вызванного стремлением достойно встре
тить знаменательную дату в жизни советского народа —  100-летний юбилей со дня 
рож дения Владимира Ильича Ленина. В преддверии юбилея Институтом был подго
товлен ряд капитальных трудов, в которы х нашли отражение наиболее актуальные 
проблемы этнографии и антропологии. Важные теоретические вопросы поднимались 
на страницах журнала «С оветская этнография», а также в докладах и выступлениях 
сотрудников Института на научных сессиях, пленумах и конференциях.

О собое  внимание И нститут уделил проблемам, важ ность научной разработки кото
рых была подчеркнута в Постановлении Ц К  КПСС «О  мерах по дальнейшему разви
тию общ ественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве». 
В частности были усилены исследования этнических процессов, протекающих у наро
дов С С С Р и зарубеж ны х стран на современном этапе.

Н аучно-исследовательская работа  Института в истекшем году включала следую
щие основные группы проблем:

1. П реобразование культуры и быта народов СССР в период построения социализ
ма и коммунизма; история национального строительства в С ССР; этнические процессы 
у народов СССР.

2. Закономерности современных культурных и национальных процессов у народов 
мира.

3. Этническая история человечества на различных этапах его социально-экономи
ческого развития.

4. Этногенез народов мира в свете новейших данных этнографии, антропологии 
и других наук.

5. Возникновение человека и человечества; закономерности развития первобытного 
общ ества; особенности перехода к классовом у общ еству у  различных народов.

Р яд исследований, осущ ествлявш ихся в Институте, был посвящен вопросам палео
этнографии, этногеографии, этнодемографии и т. д. Заметное место в работе коллек
тива И нститута занимали такж е исследования по систематике и типологизации фоль
клора славянских народов. В Ленинградском отделении Института продолжалась 
разработка проблем африканского языкознания, тесно связанных с этнографическим 
изучением народов Африки.

Печатная продукция Института за истекший год составила 38 книг (из них 31 кни
га общ им объем ом  617 а. л. вышла в издательстве «Н аука») и свыше 250 статей.

Заметным событием в советской этнографической науке следует считать выход 
в свет книги В. И. К озлова «Динамика численности народов. М етодология исследова
ния и основные ф акторы » (23 а. л .)., в которой  обобщ ен больш ой материал по этниче
ском у развитию народов всего мира. В работе намечается решение ряда важных 
теоретических вопросов этнографии, анализируется сложный механизм этнических про
цессов (особенно —  процессов консолидации и ассимиляции) и оценивается их роль 
в изменении численности отдельных народов. На конкурсе лучших работ Института, 
изданных в 1969 г., книга В. И. К озлова была удостоена первой премии.

Столь ж е вы сокую  оценку заслужила монография В. П. Алексеева «П роисхож де
ние народов Восточной Европы. Краниологическое исследование» (28 а. л.). В этой 
работе на основе гром адного краниологического материала подробно освещены пробле
мы формирования современных этнических групп Европейской части СССР.

Второй премией на конкурсе И нститута отмечена книга Г. П. Снесарева «Релик
ты домусульманских верований у узбеков Х орезм а» (20 а. л .), посвященная одному 
тгз наименее исследованных вопросов религиеведения — пережиткам домусульманских 
верований, в какой-то мере сохранивш ихся до настоящего времени у народов Средней 
Азии. Написанная на основании полевых материалов, книга не только дает четкое
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представление об  истоках многих пережитков в быту, по и вооруж ает необходимыми 
знаниями для антирелигиозной работы.

Семь книг, вышедших в 1969 г., посвящены вопросам этнографии современности 
социалистическим преобразованиям хозяйства, культуры и быта отдельных народов 
Советского Сою за, а такж е протекающим в нашей стране этническим процессам. Все 
эти работы написаны главным образом  на основе экспедиционных материалов 
авторов.

В труде «Этнография русского населения Сибири и Средней Азии» (20 а. л.) об о б 
щены результаты экспедиционной полевой работы коллектива ученых. В книге деталь
но показаны традиционные и новые черты в материальной культуре (жилище, харак
тере поселений, одеж де) русских, ж ивущ их на юге Сибири (в Алтайском крае) и в 
Казахстане.

Другая коллективная работа, опубликованная по этой тематике,—  «Этнографиче
ские очерки узбекского сельского населения» (20 а. л.) содерж ит материалы, собран
ные в результате многолетнего обследования колхозного населения одного из интерес
нейших с этнографической точки зрения районов современного Узбекистана. В работе 
исследуются процессы культурного взаимовлияния и сближения народов, показаны 
черты, характеризующ ие духовную  жизнь современного узбекского крестьянства.

В монографии Я- Р. Винникова «Х озяйство, культура и быт сельского населения 
Туркменской С С Р » (22 а. л.) рассматривается обширный круг вопросов: история фор
мирования этнического состава Туркменистана, социалистические преобразования, 
происшедшие в хозяйстве, культуре и бы ту сельского населения республики за годы 
Советской власти, этнические процессы, протекающие на территории республики в на
стоящее время.

По своей тематике к этой работе примыкает монография Г. П. Васильевой «П ре
образование бы га и этнические процессы в Северном Туркменистане» (20 а. л.). В ней 
описываются изменения в хозяйстве, быту, духовной и материальной культуре сель
ского населения Северного Туркменистана за период социалистического строительства.

Одному из национальных меньшинств Туркменистана —  белудж ам, переселившим
ся в 1923— 1928 гг. из Афганистана, посвящена книга Э. Г. Гафферберг «Белуджи 
Туркменской С С Р » (18 а. л .). В монографии освещ аю тся хозяйство и быт белуджей 
Туркмении, особенности их традиционной культуры, а такж е показаны преобразова
ния, которые произошли в бы ту белудж ей за время их жизни в Советском Союзе. 
Особое внимание уделено исследованию этнических процессов у современных белуджей.

В книге К. В. Вяткиной «Очерки культуры и быта бурят» (15 а. л.) показано раз
витие национальных форм культуры и быта бурятского народа.

Большой интерес представляет монография Г. М. Василевич «Эвенки. И сторико
этнографический очерк» (21 а. л .), которая является первым обобщ аю щ им трудом  по 
этнографии этого народа. А втор тщ ательно исследует генезис материальной культуры 
эвенкийского народа. В книге такж е нашли отраж ение хозяйственные и культурные 
преобразования, происш едш ие в жизни эвенков в советское время.

Н есколько книг, изданных в 1969 г., посвящ ено исследованию традиционной куль
туры и быта народов нашей страны.

Органическим продолжением историко-этнографического атласа «Р усские» явля
ется работа «И з истории русского народного жилища и костюма (середина X IX  — 
начало X X  вв .). Книга эта посвящена архитектурным украшениям русского крестьян
ского жилища и украшениям крестьянской одеж ды .

По тематике к названной выше работе примыкает книга С. В. Иванова «Скульп
тура народов Севера Сибири» (25 а. л .). В этом  труде с этнографических позиций рас
сматривается бытовая и религиозная скульптура обских угров, ненцев, кетов и эвенков.

Большой круг проблем поднят в монографии Н. А. Кислякова «Очерки по истории 
семьи и брака у  народов Средней Азии и К азахстана» (20 а. л .). Автор поставил перед 
собой задачу проследить стадии развития семьи, выявить зависимость форм семьи от 
социально-экономических условий.

Вопросам генезиса некоторых форм материальной культуры народов Средней 
Азии, в частности проблеме происхождения орош аем ого земледелия, посвящена м оно
графия Б. В. Андрианова «Д ревние оросительные системы Приаралья» (28 а. л.).

И сследованию одного из интереснейших жанров народного творчества русского 
народа —  былин, посвящ ена монография Р. С. Липец «Э пос и древняя Р усь» (16 а. л.). 
Автор широко привлекает археологические, исторические и лингвистические данные, 
анализ которы х позволяет приурочить сложение былин как жанра к эпохе становле
ния раннеклассового общ ества.

Другой жанр русского фольклора —  сказки —  явился темой исследования Э. В. П о
меранцевой, выступившей в качестве составителя интересного сборника сказок («Р у с 
ские народные сказки, записанные от А. Н. К ор ол ьк овой »— 17 а. л.).

Проблеме происхождения современных народов посвящены исследование В. Р. К а
бо, а также работа С. А. Арутю нова и Д . А. Сергеева.

Книга В. Р. К або «П роисхож дение и ранняя история аборигенов Австралии» 
(25 а. л.) представляет собой  первое в советской и зарубеж ной науке фундаментальное 
исследование, посвящ енное доколониальной истории аборигенов пятого континента. 
.Монография основана на комплексном использовании новейших данных антропологии, 
археологии, геологии, геоморфологии, палеогеографии, этнографии и лингвистики.
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В работе С. А. Арутю нова и Д . А. Сергеева «Древнейшие культуры азиатских 
эским осов» (24 а. л.) рассматриваю тся древнейшие этапы заселения северо-востока 
Евразии, пути сложения культуры эским осов —  аборигенов восточного побережья 
Чукотки.

И сследованию проблем этнической истории, материальной и духовной культуры 
фракийских племен, живших в древности на территории юго-западных областей нашей 
страны, посвящен изданный совм естно с  Институтом археологии сборник «Древние 
фракийцы в Северном П ричерноморье» (20 а. л .).

Значительный интерес представляет книга В. А. Александрова «Россия на даль
невосточных р убеж ах» (16 а. л .), имеющая особую  политическую актуальность. В ней 
воссоздается  картина хозяйственного освоения русскими переселенцами Приамурья и 
Забайкалья в X V II в. и прослеживается история борьбы Русского государства за 
сохранение в своем составе этих областей в период агрессивного вторжения в пределы | 
России военных отрядов Цинской империи. :

Р яд книг, опубликованных И нститутом в 1969 г., посвящен проблемам этнического 
и национального развития народов зарубеж ны х стран, а также их борьбе за нацио
нальную и политическую независимость.

В числе таких работ прежде всего следует назвать сборник «Н ет!— расизму» 
(15,5 а. л. Отв. ред. А. В. Ефимов, члены редколлегии И. Р. Григулевич, Э. Л. Нито- 
бур г ). В статьях этого  сборника исследуется проблема расы как социальной катего
рии, освещ ается понятие о расе в современной антропологии, а также рассказывается 
о сегрегации и дискриминации негритянского населения СШ А, о расизме в Южной 
Африке и т. д.

Д ругая коллективная работа —  «Гвиана» (15 а. л. Отв. ред. И. Р. Григулевич. 
Члены редколлегии —  С. А. Гонионский, Э. Л. Н итобург, Л . А. Ф айнберг)— первая в 
советской науке книга, посвященная этнографии, истории и современному политиче
ском у положению трех частей Гвианы (Гайана, Суринам, Французская Гвиана).

П роцессы , происходящ ие в экономике, общ ественных отношениях и культуре 
современного Ирана, освещ аю тся в книге М. С. И ванова «Иран сегодня» (11 а. л.).

В своей другой работе, «Рабочий класс современного И рана» (17 а. л .), М. С. Ива
нов рассматривает широкий круг проблем, важных для уяснения современного поло
жения рабочего класса в странах Ближнего В остока, в частности Ирана.

Ю рюкам —  своеобразной этнической группе в составе турецкого народа —  посвя
тил свое исследование Д . Е. Еремеев («Ю рю ки», 6 а. л .). В работе подробно описаны 
расселение юрюков, их хозяйство, социально-экономические отношения, быт и культура.

В 1969 г. вышли такж е 3 сборника из числа серийных изданий института: «Кав
казский этнографический сборник», IV  (25 а. л .), «Африканский этнографический 
сборник», V II (25 а. л.) и «Сборник М А Э », т. X X V  (32 а. л .).

Четвертый выпуск «К авказского этнографического сборника» включает статьи по 
исторической и современной этнографии народов Кавказа, основанные на архивных 
документах, литературных источниках и полевых материалах.

В очередном выпуске «Африканского этнографического сборника»—  «Africana», 
VII (отв. редактор Д . А. Ольдерогге) продолж ается публикация работ по истории, 
языку и культуре народов этого континента.

Как известно, «С борник М А Э » призван знакомить читателя с уникальными кол
лекциями М узея антропологии и этнографии. В очередном, 25-м томе, выпущенном 
под названием «К ультура народов зарубежной Азии и Океании», дается публикация 
музейного материала по дархатам, бирманцам, китайцам. В этом ж е томе описаны 
коллекции предметов материальной культуры горных народов Филиппин, маньчжуров, 
тибетцев, айнов, населения Цейлона, острова Таити.

В 1969 г. продолж алась публикация трудов V II М еж дународного конгресса 
антропологических и этнографических наук. Вышел в свет VI том (41 а. л .), вклю
чающий материалы двух секций конгресса —  «Устное народное творчество», «Н арод
ный театр и хореограф ия» и двух симпозиумов —  «Классификация устно-поэтических 
ж анров» и «Рабочий фольклор».

Сотрудниками Института' написано и выпущено в свет также несколько книг 
научно-популярного характера. Весьма актуальна работа И. А. Крывелева «Атеисти
ческие заветы Ленина» (4 а. л .), где в популярной ф орме рассказывается о том но
вом, что внес В. И. Ленин в теорию научного атеизма, а такж е о том, какое значение 
сн придавал освобож дению  трудящ ихся от пут религии.

Т ом у же автору принадлежат еще две книги: «Ч то знает история об  Иисусе 
Х ри сте?» (16 а. л.) и «П очем у не следует верить в бога»? (4 а. л .). Все работы 
И. А. Крывелева имеют больш ое значение для пропаганды научного атеизма.

В. А. Туголуков опубликовал книгу «Следопыты верхом на оленях» (11 а. л .), 
рассказы ваю щ ую  об истории, материальной и духовной культуре одного из народов 
Сибири —  эвенков. В. П. Алексеев издал работу  «О т животных к человеку» (12 а. л.), 
повествую щ ую  об эволюционном развитии человека.

В Токио на японском языке вышла книга А. А. Зубова «Человек заселяет планету» 
(перевод с  русского издания). О национальном герое Мексики Бенито Хуаресе рас
сказывает в своей книге («Х уарес», 12 а. л.|) И. Р. Григулевич.

Р яд  работ сотрудников Института опубликован вне плана или по издательским 
планам других учреждений. Это книга В. В. Пименова (написанная совместно с
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F. Эпш тейном) «Карелия глазами путешественников н исследователей». (15 а. л.), 
изданная в П етрозаводске, сборник статей «О номастика П оволж ья» (20 а. л .), подго
товленный в основном силами Группы ономастики Института и опубликованный в 
Ульяновске и т. д.

Важные теоретические проблемы этнографии, антропологии, социологии были 
подняты на страницах журнала «С оветская этнография» в статьях Ю . В. Бромлея и
О. И. Ш каратана «О  соотнош ении истории, этнографии и социологии» (№  6), В. В. Пок- 
ш иш евского «Этнические процессы в городах СССР и некоторые проблемы их изуче
ния» (№  5 ), JJ. Н. Терентьевой «Определение своей национальной принадлежности 
подростками в национально^смешанных сем ьях» (№  3 ), В. П. Алексеева «О  первичной 
дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования» (№ 1). 
«О  первичной дифференциации человечества на расы. Вторичные очаги расообразова- 
иия» (№  6) и др.

На страницах журнала продолжались дискуссии по проблемам типологии этниче
ских общ ностей и специфике этнических процессов в СССР, а также по вопросу о 
соотнош ении рода и патронимии. Были подведены итоги дискуссии по проблемам 
происхож дения белорусов и сравнительного изучения наскальных изображений.

Важ ное теоретическое и практическое значение имеет всестороннее изучение про
цессов консолидации и сближения социалистических наций. Институт этнографии 
придает этой проблеме очень больш ое значение. Его коллектив готовит обобщающ ий 
труд «Этнические процессы в С С С Р » (20 а. л .), который намечается завершить в 1971 г. 
Это исследование призвано раскрыть на обш ирном фактическом материале диалекти
ческую взаимосвязь процессов расцвета наций и их сближения.

В И нституте активно идет подготовка исследований регионального характера (по 
Кавказу, Сибири, Д альнему В остоку и другим районам). В  1969 г. завершены два 
сборника: «Этнические процессы на Крайнем Севере» (20 а. л.) и «Осуществление 
ленинской национальной политики у народов Крайнего С евера» (20 а. л .).

В работе «Этнические процессы на Крайнем Севере», написанной коллективом 
авторов, освещ ается этническое развитие ненцев, хантов, манси, селькупов, юкагиров, 
чукчей, эским осов, эвенков и других народов Крайнего Севера в период социалисти
ческого строительства.

В статьях сборника «О сущ ествление ленинской национальной политики на Край
нем С евере», подготовленного И нститутом к 100-летию со  дня рождения В. И. Ленина, 
исследую тся пути осущ ествления ленинской национальной политики на Севере, особен 
ности некапиталистического развития малых народов Севера, процесс социалистиче- 
■ского переустройства хозяйства и культуры отсталых в прошлом северных народов: 
хантов, манси, ненцев, энцев, нганасан и др.

Одной из важнейших задач советской этнографической науки продолжает оста 
ваться исследование специфики культурно-бы товы х процессов у народов СССР, изме
нений в соотнош ении традиционных и заимствованных форм культуры, культурно-бы
товых взаимовлияний, а такж е изучение новых традиций и новых общ есоветских черт 
культуры и быта.

Для исследования культурно-бы товы х процессов у  различных народов СССР, 
наряду с методом  непосредственного этнографического наблюдения, все шире практи
куется метод этносоциологического обследования, предполагающий использование м ас
совых статистических и анкетных данных. В связи с этим в Институте продолжало 
успешно развиваться этносоциологическое направление. В 1969 г. завершена коллек
тивная монография «Этносоциологическое изучение сельского и городского населения 
Татарии» объем ом  25 а. л. В числе других работ, завершенных по этой теме, следует 
отметить монографии С. Б. Рож дественской «Ж илищ е рабочих Горьковской области» 
(12 а. л.) и А. Е. Тер-Саркисянц «Современная семья у армян (по материалам сельских 
районов Армянской С С Р )»  объем ом  17 а. л.

С каждым годом  все более значительное место в работе Института занимает 
исследование гор одского населения, которое проводится в П оволжье, на Урале и в 
•средней полосе РС Ф С Р. В отчетном год у  было продолжено этносоциологическое обсле
дование городского и сельского населения Удмуртской АССР, начатое в 1968 году. 
По переходящей теме «И зучение культуры и быта населения городов РС Ф С Р» прово
дились полевые исследования в городах Калуге и Козельске. П родолж алось также изу
чение преобразований культуры и быта народов СССР по отдельным регионам (К ав
каз, Прибалтика, Средняя Азия, Европейский Север и Сибирь и т. д .).

Изучение закономерностей национально-освободительного движения и националь
ных процессов у  народов мира, особенно у  народов развивающихся стран, также вхо
дит в круг ведущ их проблем, которы е разрабатываются специалистами Института, 
занимающимися этнографией зарубеж ны х стран.

В 1969 г. завершены две работы : Мартин Лютер Кинг «Е сть у меня мечта» 
(12 а. л.) и сборник «Н ароды  против расизма» (22 а. л .). Книга «Е сть у  меня мечта» 
включает впервые публикуемые на русском  языке 13 работ (фрагменты из книг, статей 
и выступлений) видного борца против расизма лауреата Н обелевской премии мира 
Мартина Л ю тера Кинга. Сборник «Н ароды  против расизма» посвящен одному из 
наиболее жгучих вопросов современности —  разоблачению теории и практики расизма 
в наше время, а такж е показу борьбы  народов и международных организаций против 
расизма и всех других форм расовой дискриминации.
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В опросы  формирования и развития наций, положения различных национальны! 
групп, процессов ассимиляции и т. д. рассматриваю тся и в переходящих коллективных 
работах, посвящ енных народам СШ А, Канады («Национальные проблемы Канады», 
15 а. л., «Национальные процессы С Ш А », 25 а. л .), и Латинской Америки («Проблемы 
формирования и развития наций Латинской Америки» 20 а. л .). Историко-этнографи
ческий очерк по Колумбии готовит С. И. Гонионский (объем  работы 20 а. л.).

Теоретические проблемы национального развития в зарубеж ны х странах занимали 
ведущ ее место и в тематике методологического семинара по национальному вопросу, 
р а б о т а ю щ е е  в И нституте уж е в течение нескольких лет.

Среди круга проблем, разрабатываемых Институтом, следует отметить и антропо
логические исследования. В рамках этой проблематики продолжалась работа по созда
нию обобщ аю щ его труда «Ф акторы  расообразования у человека по исследованиям 
современного человечества» (рук. В. В. Бунак, объем 20 а. л .).

Больш ое мировоззренческое значение имеют исследования в области истории пер
вобы тного общ ества. К  150-летнему юбилею со  дня рождения Ф. Энгельса Институтом 
подготовлен сборник «Охотники, собиратели, рыболовы (хозяйственные коллективы, 
социальная организация и этнические общ ности на доземледельческой стадии)» объе
мом 30 а. л. П родолж ается работа над монографией «Закономерности развития пер
вобы тного общ ества» (рук. А. И. Першиц, объем  20 а. л .) .

С изучением истории первобы тного общ ества тесно смыкается и разрабатываемое 
И нститутом направление, исследующ ее зарождение классового общ ества, особенности 
развития и смены формаций. П о этой  проблеме завершена монография Т. Д. Златков- 
ской «Племенные сою зы  и ранние государства у  древних фракийцев» (15 а. л.).

П о теме «Генезис и развитие феодализма у народов Азии и Африки» завершены 
две работы : сборник «Общ ина и ее роль в современной жнзни стран Зарубежного 
В осток а» (25 а. л.) и монография А. И. Першица «О собенности феодализма у кочев- 
ников-скотоводов» (12 а. л .).

О дно из ведущ их мест в деятельности Института занимает разработка проблем 
этногенеза. Этим проблемам посвящены 9 работ, завершенных в 1969 г. Это моногра
фии И. С. Вдовина «Очерки этнической истории коряков» (25 а. л .), М. А. Итиной 
«И стория степных племен Ю го-В осточного Приаралья в эпоху бронзы » (20 а. л.), 
С. И. Вайнштейна «И сторическая этнография тувинцев и проблемы этнокультурной 
истории кочевников А зии» (25 а. л .), О. А. Вишневской «Культура сакских племен 
низовьев Сыдарьи в V II— V вв. до н. э .»  (15 а. л .), М. Г. Воробьевой «Дингильджи. 

У садьба 1 тысячелетия д о  н. э. в Д ревнем Х орезм е» (15 а. л .), Н. Н. Грацианской 
«Этнографические группы Л 'оравии» (11 а. л .), P. III. Джарылгасиновой «Роль когу- 
ресцев в этнической истории корейского народа» (15 а. л .), Д. Е. Еремеева «Проис
хож дение турецкого народа» (20 а. л .), С. Г. Ф едоровой «Р усское население Аляски 
и Калифорнии» (15 а. л.) и сборник «Очерки по истории хозяйства народов Средней 
Азии и К азахстана» (25 а. л .).

Разработке проблем этногенеза посвящен также ряд переходящих трудов. Среди 
них заслуж иваю т особого  внимания антропологические исследования по восстановле
нию облика древнего человека. Эти вопросы рассматриваются в работе Г. В. Лебе
динской и Т. С. Сурниной «М етод  восстановления лица по черепу (закономерности в 
строении мягких тканей лица и черепа человека)» объем ом  8 а. л.

Большая работа  ведется такж е по обработке материалов археологических и этно
графических исследований в Средней Азии. В частности готовится коллективный труд 
«П роблемы  палеографии, этнической истории и освоения низовьев Сырдарьи» (рук.
С. П. Толстов, объем 25 а. л .). П родолж ается работа по созданию коллективной моно
графии «Памятник Хорезмийской античности —  городищ е Топрак-Кала» (два полутома 
общ им объемом 45 а. л .). Сельским поселениям Древнего Хорезма будет посвящена 
работа, которую  готовит Е. Е. Неразик (20 а. л .), ранние этапы этногенеза народов 
Средней Азии предполагает осветить А. В. Виноградов в своей монографии «Вопросы 
древнейш его заселения внутренних Кызылкумов» (17 а. л .), подготавливаемой при 
участии преподавателя Таш кентского государственного университета Э. Д. Мамедова,

П роблемам этнической истории зарубеж ны х народов посвящена монография
А. И. М ухлинова «Этническая история вьетнамцев» (15 а. л .). Большое значение для 
научной разработки проблем этногенеза имеет подготовка таких капитальных трудов, 
как региональные историко-этнографические атласы (Украины, Белоруссии и М олда
вии; Прибалтики; Кавказа; Средней Азии и К азахстана).

Советские этнографы принимают активное участие в подготовке «И сторико-этно
графического атласа Европы», создаваем ого учеными разных стран под руководством 
м еж дународной «П остоянной комиссии этнографического атласа» (в СССР эту работу 
возглавляю т С. И. Брук и С. А. Токарев). В 1969 г. для этого  атласа сотрудниками 
Института подготовлены три пробные карты.

Институт этнографии уделяет больш ое внимание изучению культуры народов 
СССР и зарубеж ны х народов. Различным аспектам материальной и духовной куль
туры народов нашей страны посвящ ено пять работ, завершенных в 1969 г. Это кол
лективный тр у д  «О пы т исследования культуры русского колхозного села» (15 а. л.), 
монография Т. В. Лукьянченко «М атериальная культура саамов (лопарей) Кольского 
полуострова в конце X IX — X X  вв.» (14 а. л.) и Н. В. Н овикова «Русская сказка в 
ранних записях и публикациях» (20 а. л .), а такж е три сборника статей: «Кавказский
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этнографический сборник» (25 а. л .), «Этнография и фольклор Европейского Севера» 
(20 а. л.), «Этнография имен» (15 а. л .).

Исследованию культуры зарубеж ны х народов посвящены три работы, закончен
ные в 1969 г.: сборник «Зимний цикл народных календарных обычаев и обрядов в 
странах Западной Европы » (25 а. л.) и монографии Н. А. Красновской «Ф риулы» 
(12 а. л.) и Н. Н. С адом ской «Галисийцы » (14 а. л .).

К числу работ, завершение которы х отнесено на 1970 г., принадлежит труд «Индей
цы Северной Америки» (20 а. л .), подготавливаемый Ю. П. Петровой-Аверкиевой. В ра
боте на больш ом фактическом материале рассматриваются изменения в культуре и 
общественном строе индейцев.

По проблеме изучения исторических систем письма завершена подготовка сбор 
ника статей «Эпиграфика Восточной и Ю жной Азии» (20 а. л .). В сборнике представ
лены исследования, посвященные эпиграфическим памятникам народов Китая, Кореи, 
Монголии, Индонезии и Цейлона. П родолж ается также работа по расшифровке древне
индийского письма и письменности майя, киданей и чжурчженей. Лингвистическая груп
па сектора Африки под руководством  члена-корреспондента АН СССР Д  А. Ольдерог- 
ге продолжала работу  над «Очерками по грамматике языка мандинго (бом ана)».

Л аборатория этнической статистики и картографии Института уж е в течение мно
гих лет ведет разработку этногеографических аспектов проблемы народонаселения. 
Работы, выполненные этой лабораторией, давно получили мировую известность. О снов
ной коллективный труд, который готовится в настоящее время лабораторией,—  «Атлас 
населения мира»— крупная обобщ аю щ ая этногеографическая и этнодемографическая 
работа, состоящ ая из больш ого числа карт, пояснительного текста и статистических 
таблиц. К концу 1969 г. были составлены авторские оригиналы более 300 карт по 
следующим основны м  разделам атласа: «Естественное движение населения» (В. И. К оз
лов), «П лотность населения. Г орода» (Б. В. Андрианов), «Миграции населения», 
«Обслуживание населения» (В . В. Покшишевский, М. Я. Берзина), «Языковый и рели
гиозный состав населения» (П. И. П учков), «К ультура и просвещение» (Я. Р- Винни
ков). П родолж ается работа над больш ой картой «П лотность населения мира» в мас
штабе 1 : 15 000 000, которая долж на выйти в свет в конце 1970 г„ По тематике л а б о 
ратории завершена такж е монография М. Я. Берзиной «Ф ормирование этнического- 
состава населения К анады » (15 а. л .).

По проблеме «И стория религии и атеизма» продолжалась работа над моногра
фиями «Религия в Латинской Америке» (аьтор И. Р. Григулевич, объем 25 а. л.) и 
«Очерки истории религий» (автор И. А. Крывелев, объем 25 а. л .).

*  #  И*

В 1969 г. сотрудники И нститута этнографии приняли участие в работе более 
30 научных сессий, конференций, совещаний и симпозиумов. Ими было подготовлено 
и прочитано свыше 150 докладов по этнографии, социологии, антропологии, фолькло
ристике, ономастике и другим смежным научным дисциплинам.

В апреле прош лого года в Ленинграде проходила сессия Отделения истории АН 
СССР, посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований 
в 1968 г. Как и в прошлые годы, она была организована Отделением истории, Инсти
тутом археологии и И нститутом этнографии АН  СССР Г

В июне в Ленинградском отделении И нститута состоялась третья ежегодная науч
ная сессия, посвященная исполняющемуся в 1970 г. 150-летию со дня рождения Ф. Эн
гельса. На сессии было заслуш ано 29 докладов по различным проблемам этнографи
ческой науки, из которы х значительная часть была посвящена анализу общественного- 
строя у разных народов, а такж е раскрытию вклада Ф. Энгельса в изучение социаль
но-экономических отношений. Материалы сессии были опубликованы в виде тези сов2.

В мае была проведена II В сесоюзная конференция океанистов и австраловедов, 
организованная И нститутом совм естно с И нститутом востоковедения АН СССР 
и Советским национальным комитетом Тихоокеанской научной ассоциации. На этой 
конференции И нститут этнографии был представлен 5 докладчиками —  Н. А. Бутино- 
вым, В. Р. К або, П. И. П учковым, А. М. Реш етовы м, Д . Д . Тумаркины м3.

Институт этнографии дрин-им-ал активное участие в работе научной сессии по этно
генезу башкир, организованной Отделением истории и Башкирским филиалам АН СССР. 
Материалы сессии будут изданы отдельным томом в серии «Археология и этнография 
Башкирии». На алтаистической сессии Ленинградского отделения Института языкозна
ния АЙ СССР И нститут этнографии был представлен докладами Г. М. Василевич и 
В. С. Старикова. На сессии Совета по комплексному изучению человека при Отделении 
физиологии АН СССР, состоявш ейся в январе в Ленинграде, был заслушан доклад

1 Е. В. И в а н о в а ,  А.  М.  Р е ш е т о в  (Л енинград), Сессия, посвященная итогам 
полевых археологических и этнографических исследований 1968 года, «С ов. этногра
фия», 1969, № 5, стр. 119— 126.

2 А. М. Р е ш е т о в ,  Третья еж егодная научная сессия в Ленинградском отделе
нии Института этнографии АН  ССС Р, «С ов. этнография», 1969, №  6, стр. 131— 134.

3 Д . Д . Т у  м а р к и н, Вторая всесою зная конференция океанистов и австралове
дов, «Сов. этнография», 1969, №  5, стр. 126— 129.
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сотрудника Института этнографии В. В. Бунака «М есто антропологии в комплексно» 
изучении человека и основные задачи антропологической науки».

Сотрудники Института этнографии принимали участие в четырех всесоюзных кон
ференциях, организованных различными научными учреждениями: Всесоюзной конфе- . 
ренции арабистов, II Всесою зной конференции оруж иеведов, I Всесоюзной конференции 
африканистов, В сесою зной конференции по проблеме двуязычия и многоязычия.

Сотрудники Института участвовали также в XI сессии Межреспубликанского сим
позиума по аграрной истории Восточной Европы, состоявш ейся .в Одессе, а также в 
12 других научных конференциях и совещаниях, проходивших в разных городах и рес- 1 
публиках Союза.

* * *
Сотрудники И нститута этнографии принимали участие в 19 международных и на-1 

циональных конгрессах, конференциях и симпозиумах, 15 из которых созывались за ру-! 
беж ом  и 4 — в С оветском  Союзе. •

Участие в работе этих конгрессов, конференций и симпозиумов, .выступления с до-ii 
кладами, дискуссии и беседы с зарубежными учеными способствовали пропаганде за! 
рубеж ом  советской этнографической и антропологической науки и фольклористики.|| 
В этом  отношении особенно эффективным было участие Института в V III Международ-j 
ном конгрессе И Н КВ (М еж дународны й сою з по изучению четвертичного периода) и ; 
симпозиуме под эгидой Ю Н ЕСК О  по проблеме «Изменение природной .среды и появле-1 
ние человека», проводивш ихся в Париже, в V  К онгрессе М еж дународного общества по: 
исследованию народной словесности, состоявш емся в Румынии, в Генеральной аосамб-' 
лее и конференции М еж дународного сою за по изучению народонаселения, созывавшихся < 
в Лондоне, в V  М еж дународном  фольклорном фестивале в Болгарии, в симпозиуме по 
проблемам этнографии Северных стран, проводившемся в Швеции и Норвегии, и др. !

Весьма успешно прошел в М оскве организованный И нститутом советско-венгерский : 
симпозиум по теоретическим и методологическим вопросам современной этнографии я ' 
фольклористики. На симпозиуме было обсуж дено около 15 докладов ведущих советски j' 
и венгерских этнографов и фольклористов 4.

Сотрудники Института участвовали также в полевых исследованиях за рубежом. 
В аж ное значение для выяснения антропологического состава населения Финляндии и 
решения вопросов происхождения финно-уг.ор'Ских народов имело продолжение совме
стны х советско-финских антропологических обследований населения Финляндии, которые 
проводились при участии сотрудников И нститута А. А. Зубова и Н. В. Шлыгиной 5.

Развитию меж дународны х связей весьма способствовала стажировка в Институте 
этнографии зарубеж ны х ученых. В соответствии с .соглашениями о научном сотрудниче
стве м еж ду АН СССР и академиями социалистических стран Институтом были приняты 
ученые из М Н Р , Болгарии, ГД Р, Венгрии, Чехословакии и Ю гославии. Аспирантскую 
подготовку при Институте проходили этнографы из Д Р В  и Ганы.

В 1969 г. было проведено 20 заседаний Ученого совета Института. На заседаниях 
'рассматривались насущные проблемы этнографической и антропологической наук. В ча
стности, были заслушаны доклады о современном состоянии этнографической науки во 
Франции (С. А. Токарев) и С Ш А  (Ю . П. П етрова-А веркиева).

В 1969 г. на заседаниях Ученого совета Института было защищено 6 докторских и 
8 кандидатских диссертаций. К роме того, 9 кандидатских диссертаций были защищены 
на секции Ученого совета  в Л енинградском отделении Института.

Д иссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук защитила 
сотрудники И нститута С. И. Вайнштейн, Б. А. Калоев, В. И. К озлов; на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук —  М. Я. Берзина, А. И. Кузнецов, В. П. Ку- 
рылев, К. М. М еш ков, С. Г. Ф едорова, М. А. Членов.

* * *
Активно продолжалась в 1969 г. научно-популяризаторская работа коллектива 

И нститута. Н аряду с публикацией популярных этнографических и антропологических 
работ, сотрудники И нститута читали лекции, выступали ,по радио и телевидению, уча
ствовали в создании фильмов, давали консультации и т. п.

В ы даю щ уюся роль в пропаганде этнографической науки и этнографических знаний 
играет М узей антропологии и этнографии (М А Э ) при Ленинградском отделении Инсти
тута. Э тот музей обладает уникальными коллекциями по многим народам мира. За про
шедший год  музей посетило около 50 тыс. человек. В М узее проводится большая науч
ная, методическая и культурно-просветительная работа.

М А Э  участвовал в экспозициях, организованных во многих других музеях: Государ
ственном Эрмитаже, Государственном музее искусства народов Востока, Государствен
ном музее народов С ССР, М узее истории религии и атеизма и т. д.

4 См. И. И. Г р о з д  о в а, Венгеро-советский симпозиум, «С ов. этнография», 1970, 
№  2, стр. 166— 4 74.

5 См.: А. А. З у б о в ,  И.  В.  Ш л ы г и н а ,  Антропологическая экспедиция в Финлян
дию, «С ов. этнография», 1970, №  2, стр. 171— 473.

В. И. Васильев
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