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РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР  
В 1971 ГОДУ

Научно-исследовательская работа Института этнографии в 1971 году протекала в 
обстановке значительного творческого подъема в связи с подготовкой к XXIV съезду 
КПСС и претворением в жизнь исторических решений съезда.

Н а современном этапе наиболее важными и перспективными для Института явля
ются проблемы изучения современных этнических и культурно-бытовых процессов у 
народов СССР ,и зарубежных стран, а такж е проблемы этногенеза и этнической исто
рии, истории формирования национальных культур, общие вопросы народонаселения. 
Большое внимание уделяется разработке теоретических проблем этнографической нау
ки. В 1971 г., в частности, продолжалось изучение закономерностей процессов форми
рования и развития этнических общностей.

Н аряду с этнографией в Институте представлены родственные науки — антропо
логия и фольклористика. Важнейшие проблемы антропологии связаны с изучением 
этногенеза СССР и других стран.. Основные проблемы фольклористики охватывают 
вопросы происхождения и развития различных фольклорных жанров, их использова
ния в качестве историко-этнографического источника. В исследовании устного народ 
ного творчества отчетливо обозначена тенденция к  более тесной связи с изучением на 
родного быта, особенно обрядности.

В последние годы получили значительное развитие две новых отрасли знания на 
границе этнографии и смежных с ней наук — этногеография и этносоциология. Создан
ная в Институте группа ономастики стала организующим научным центром исследова
ния в этой области по всей стране. В Институте представлены такж е отдельные разде
лы археологии, тесно связанные с изучением этногенеза народов. В составе некоторых 
этнографических подразделений (Сектор народов Африки и др.) имеются лингвисти
ческие ячейки, занимающиеся исследованиями бесписьменных и младописьменных 
народов.

В 1971 г. Институтом этнографии АН СССР опубликовано 35 книг (около 700
а. л.) и одна карта. Кроме того вышли в свет 18 внеплановых книг сотрудников
Института общим объемом 285 а. л.

Исследованию процессов преобразования хозяйства и культуры народов нашей 
страны за годы Советской власти посвящен коллективный труд «Осуществление 
ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера», подготовленный к 
столетию со дня рождения В. И. Ленина (отв. ред. И. С. Гурвич). В книге показано, 
как осуществляется ленинская национальная политика в условиях Крайнего Севера 
в наши дни, анализируются государственное строительство на Севере, развитие язы
ков народов Севера, система подготовки местных специалистов, переустройство хозяй
ства, культуры и реконструкция быта в отдельных северных национальных округах.

О преобразовании быта и культуры народов в настоящее время говорится и в ра
ботах историко-этнографического плана. Так, огромные изменения в культуре русских
Сибири за последние десятилетия показаны в коллективном труде «Быт и искусство 
русского населения Восточной Сибири», часть 1 (16 а. л., отв. редакторы В. И. Мако- 
вецкий, Г. С. М аслова). В книге Т. В. Лукьянченко «М атериальная культура саамов 
(лопарей) Кольского полуострова в конце XIX—XX вв.» (9, 8 а. л.) описано развитие 
элементов материальной культуры саамов, прослежены и основные изменения в куль
туре этого народа за советское время. В работе В. В. Антроповой «Культура и быт 
коряков» (15 а. л .), наряду с исследованием особенностей традиционной культуры и 
бытового уклада коряков до революции, показан процесс преобразования их хозяйст
ва и быта, вовлечения малой народности в общее русло социалистического строитель
ства.

Проблемы современности были такж е предметом социологических исследований. 
Книга Ю. В. Арутюняна «Социальная структура сельского населения в СССР»
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(20 а. л.) посвящена истории формирования социальной структуры сельского населе
ния нашей страны на разных этапах развития советского общества. Автор уделяет 
большое внимание закономерностям изменения национальных отношений в различных 
этнических и социальных средах.

В первом выпуске задуманной серии публикаций об экспедиционной работе со
трудников Института,— «Итоги полевых работ Института этнографии АН СССР в- 
1970 г.» (11,25 а. л., отв. ред. В. И. Басилов, 3. П. Соколова, А. Е. Тер-Саркисянц) со
браны небольшие по объему статьи, характеризующие изучение традиционной культу
ры и быта народов страны и происходящие в их жизни изменения.

В 1971 г. вышло несколько работ по традиционной для Института этнографии те
ме — историко-этнографическому изучению различных районов СССР. Монография 
В. Ю. Крупянской> и Н. С. Полищук «Культура и быт рабочих горнозаводского Урала 
(конец XIX — начало XX в.)», (20,4 а. л.) написана на основании этнографического- 
изучения одного из старейших промышленных районов России. Авторы рассматривают 
культуру и быт рабочих в связи с особенностями формирования рабочего класса в 
этом районе. Историко-этнографическое описание осетин дано во втором издании мо
нографии Б. А. Калоева «Осетины» (30 а. л.).

Коллективные труды «Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в- 
XIX— начале XX вв.» (22,4 а. л., отв. ред. В. К. Гарданов), «Занятия и быт народов 
Средней Азии» (25,2 а. л., отв. ред. Н. А. Кисляков), а такж е «Сельские поселения 
Прибалтики (X III—XX вв.)» (16,8 а. л., отв. ред. В. А. Александров, Н. В. Шлыгина), 
вносят существенный вклад в подготовку региональных историко-этнографических ат
ласов. В книге «Сельские поселения Прибалтики» значительное внимание уделено ме
тодике картографирования поселений. Н а конкретном материале опровергаются теории 
бурж уазных ученых об изначальности частной собственности на землю и хуторской 
системы расселения в Латвии.

Теоретические основы сравнительно-исторического метода изучения фольклора 
разрабатываю тся в монографии Б. Н. Путилова «Русский и южнославянский героиче
ский эпос (сравнительно-типологическое исследование)», (21 а. л .).

Д ля изучения истории русского фольклора и фольклористики в целом значитель
ный интерес представляет составленный Н. В. Новиковым сборник «Русская сказка в 
ранних записях и публикациях» (20 а. л .). Автор опубликовал записи сказок из мало
доступных изданий и архивов, дал  к ним подробные комментарии.

Проблемы ономастики на материалах различных народов освещены в сборниках 
«Этнография имен» (|17 а. л., отв. редактор В. А. Никонов) и «Ономастика По
волжья, 2» (отв. редакторы Г. А. Исаева, В. А. Никонов, 23,5 а. л.).

Сотрудники Института продолжаю т историко-этнографическое изучение народов 
зарубежных стран. Одна из самых значительных работ в этом плане — монография 
Р. В. Кинж алова «Культура древних майя» (28 а. л .), посвященная основным этапам 
формирования и развития культуры майя с XV в. до н. э. В книге, написанной на осно
ве новых данных, впервые с марксистских позиций показано становление оригиналь
ной культуры древних майя, ее развитие и гибель в результате вторжения завоевате- 
лей-европейцев.

Ш ирокий круг проблем африканской культуры рассматривается в труде «Africa- 
па. Африканский этнографический сборник», т. V III (25,6 а. л., отв. ред. Д . А. Оль- 
дерогге). О бсуждаю тся нерешенные проблемы ранней истории и этнографии Африки. 
Р яд  статей посвящен исследованию крупнейших африканских языков.

В монографии С. Г. Федоровой «Русское население Аляски и Калифорнии, конец. 
XVIII в.— 1867 г. (опыт историко-этнографической характеристики)» (19,8 а. л.) иссле
дуются взаимосвязь процессов колонизации Сибири и Северо-Западной Америки, ос
новные этнографические особенности русского населения на Аляске, взаимовлияние 
русской и аборигенной культур, стойкость русских национальных традиций на Аляске 
после продажи ее правительству США и др.

Р яд публикаций 1971 г. продолжаю т изучение проблем этногенеза разных народов 
мира. В границах нашей страны эту тему освещают работы Л. М. Левиной и 
С. М. Абрамзона.

В книге Л . М. Левиной «Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в первом тысяче
летии нашей эры» (27 а. л.) рассмотрена история племен, живших по берегам Сыр
дарьи. Основным источником для воссоздания малоизученных этнических процессов 
этой области служит наиболее массовый археологический материал — керамика.

В монографии С. М. А брамзона «Киргизы в этногенетических и историко-культур
ных связях с народами сопредельных стран» (28,35 а. л.) впервые обобщены накоплен
ные на сегодняшний день данные науки, позволяющие проследить сложные судьбы 
киргизского народа в течение многих минувших столетий.

Р яд  трудов посвящен этногенезу зарубежных народов. Наиболее капитальный из 
них — книга М. Г, Левина «Этническая антропология Японии» (21 а. л.). Этот труд 
основан на результатах статистической разработки антропологических данных о населе
нии всех провинций Японии и превосходит все имеющиеся сводные работы по антро
пологии этой страны числом исследуемых признаков. Высокое качество собранных ма
териалов позволило автору заново поставить все вопросы формирования антропологи
ческого типа японцев в связи с проблемой их этногенеза.
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В монографии Д. Е. Еремеева «Этногенез турок (происхождение и основные этапы 
этнической истории)» (15,4 а. л.) показаны сложные пути формирования турецкого 
народа из многочисленных разнородных компонентов. Книга Н. А. Красновской «Фри- 
улы» (10,7 а. л.) представляет собой первое монографическое описание этого народа,, 
его этногенеза и этнической истории.

Публикации 1971 года отражаю т некоторые результаты продолжавшегося изуче
ния социального развития человечества. Работа Т. Д . Златковской «Возникновение 
государства у фракийцев (V II—V вв. до н. э.)» (20 а. л.) имеет важное значение для 
выяснения как общих закономерностей возникновения классового общества и государ
ства, так и особенностей этого процесса у племен, находившихся в непосредственном 
контакте с более развитыми рабовладельческими государствами античного мира. В кни
ге А. М. Х азанова Ю черки военного дела сарматов» (18 а. л.) показаны пути станов
ления классового общества у ранних кочевников европейских степей, т. е. общества с 
другим хозяйственным укладом.

В монографии Г. И. Анохина «Общинные традиции норвежского крестьянства» (14 
а. л.) прослеживается возникновение и трансформация норвежской общины в ее раз
личных социально-экономических функциях вплоть до пережиточных форм общинных 
традиций в наше время.

Д ве публикации истекшего года посвящены истории религии. Работа Ю. А. Рапо
порта «Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии)» (15 а. л.) освещает многие 
особенности религиозных верований древней Средней Азии, прежде всего, местного ва
рианта зороастризма. В коллективном труде «Религиозные представления и обряды 
народов Сибири в XIX — начале XX вв.» (Сборник МАЭ, т. 27, 25 а. л., отв. ред. Л. П. 
Потапов, С. В. И ванов) рассматривается широкий круг вопросов, связанных с религи
озными верованиями и ритуалами. М атериалы статей позволяют такж е лучше осветить 
ряд проблем этногенеза и культурных связей народов Сибири.

Большой интерес представляет историко-этнографическое изучение народов, ока
завш ихся ,в .сфере губительного воздействия колониализма. В монографии Д. Д. Тумар- 
кина «Гавайский народ и американские колонизаторы (1820—4866 гг.)» (31 а. л.) 
освещен решающий этап «американизации» Гавайев (утверждение христианства, пре
вращение архипелага в базу американских китобоев и плантационную колонию амери
канского капи тала), прослежены изменения в культуре и быте островитян под влия
нием колонизации.

Книга А. Д . Д ридзо «Ямайские маруны» (12,7 а. л.) посвящена важному йериоду 
истории национально-освободительного движения на Ямайке, которое почти не было 
отражено в литературе.

О процессах национального развития в зарубежных странах говорится в  ряде пуб
ликаций 1971 г. В монографии М. Я. Берзиной «Формирование этнического состава на
селения Канады  (этностатистическое исследование)» (12,3 а. л.) рассмотрены этниче
ские процессы в Канаде, имеющей в результате иммиграции исключительно сложный 
состав населения. Большой интерес представляет рассмотрение общностей особого ти
па —переходных групп, несущих черты двух этносов, но не принадлежащих полностью 
ыи к одному из них. В труде Л . А. Файнберга «Очерки этнической истории зарубежно
го Севера (Аляска, К анадская Арктика, Л абрадор, Гренландия)» (14,8 а. л.) основное 
внимание уделено периоду, начиная с капиталистической колонизации американского 
Севера до настоящего времени.

Ежегодник «Расы и народы», вып. 1 (22 а. л., отв. ред. И. Р. Григулевич) посвя
щен получившей в настоящ ее время большое научное и политическое значение разра
ботке вопросов, связанных с проблемой рас, расизма, межнациональных и племенных 
отношений, этнических процессов в разных странах и регионах мира. Часть работ пер
вого выпуска носит теоретический характер, другие характеризуют конкретные этно- 
расовые ситуации.

Большое внимание уделено критике реакционных течений в буржуазной науке. Про
долж аю щ аяся работа по изучению истории науки отражена в статьях сборника «Очер
ки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», вып. V (20,4 а. л., 
отв. ред. Р. С. Л ипец). В этой публикации освещен в основном советский период 
(1920—30-е годы ); показано становление марксистской методологии, принципов ком
плексного изучения человека. Важному этапу развития отечественной науки посвящена 
книга А. В. Ефимова «И з истории великих русских географических открытий» 
(20 а. л.)

Источниковедческий характер имеет сборник «К берегам Нового Света. Из неопуб
ликованных записок русских путешественников начала XIX в.», составленный Л. А. 
Ш уром (19 а. л .). Составитель впервые вводит в научный оборот документы, которые* 
могут служить прекрасным источником для изучения многих стран Америки. Опубли
кованные документы сопровождаются комментариями.

Значительным научным событием минувшего года следует считать публикацию до
кументов «М атериалы по истории Якутии XVII в.» (52 а. л., отв. ред. С. А. Токарев), 
которая вводит в научный оборот важные источники по истории и этнографии якутов.

В 1971 г. вышла из печати карта «Народы мира» (масштаб 1 : 20 000 000), второе, 
переработанное и дополненное издание — большой коллективный труд лаборатории 
этнической статистики и картографии,— составленная и изданная совместно с Научно
редакционной картосоставительной частью Главного управления геодезии и картогра
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фии. К арта предназначена для преподавателей и учащихся высших и средних учебных 
заведений и для всех, кто интересуется вопросами народонаселения мира.

В 1971 г. увидел свет 11-й том «Трудов VII МКАЭН» (71 а. л .), включающий мате
риалы секции «Северная Америка», «Ю жная и Центральная Америка», «Европа», 
«Музееведение» и симпозиумов «Карпатская этнографическая область», «Аграрная эт
нография», «Этнография города и промышленного поселка». Вышедший из печати том 
заверш ил публикацию трудов VII М еждународного конгресса антропологических и 
этнографических наук.

Сотрудниками Института было такж е опубликовано свыше 100 статей в ж урналах 
«Советская этнография», «Вопросы истории», «Вопросы философии», «Вопросы антро
пологии» и др.

Редакция ж урнала «Советская этнография» в 1971 г. провела большую работу. 
В ж урнале были напечатаны статьи об актуальных задачах советской науки, связанных 
с идеологической работой, прежде всего, с претворением в жизнь решений XXIV съез
д а  КПСС. Ставились важные теоретические проблемы: наследие Ф. Энгельса и антро
пологическая наука, характер социальных связей в эпоху перехода к классовому 
обществу, взаимоотношение фольклористики и этнографии и др. Были опубликованы 
материалы, посвященные 125-летию со дня рождения Н. Н. Миклухо-М аклая и столе
тию с начала его экспедиционных работ на Новой Гвинее. Н а страницах журнала про
долж ались дискуссии о сущности и типологии этноса, об основных проблемах агроэт
нографии и истории первобытного общества. Н ачата дискуссия о сущности первобыт
ной магии. Значительное место на страницах ж урнала отведено освещению современ
ной культуры и быта, а такж е этнических процессов у народов СССР и зарубежных 
стран. П родолж алась публикация статей зарубежных ученых.

* * *

Коллектив Института этнографии успешно выполнил план научно-исследователь
ской работы на 1971 год.

В отчетном году научные исследования группировались вокруг следующих проб
лем:

1) Культура и быт народов СССР в период развитого социалистического обще
ства; история национального строительства в СССР; современные этнические процессы 
у народов СССР.

2) Современные национальные процессы у народов мира.
3) Возникновение человека и человечества; закономерности формирования классо

вого общества, особенности развития и смены социально-экономических формаций; ге
незис и развитие феодализма у народов Азии и Африки.

4) Проблемы этногенеза; историко-этнографическое изучение культуры народов 
СССР; история культуры зарубежных народов.

5) Закономерности функционирования и развития африканских языков; изучение 
исторических систем письма и дешифровка.

6) История этнографии, антропологии и фольклора.
7) История религии и атеизма.
8) Этнографические аспекты проблемы народонаселения.

Важнейшее место в работе Института занимали исследования, посвященные совре
менным культурно-бытовым и этническим процессам у народов СССР, консолидации и 
сближению социалистических наций. Разработка этой проблемы имеет важное теорети
ческое и практическое значение. В отчетном году в авторской части завершен капи
тальный обобщающий коллективный труд «Современные этнические процессы в СССР» 
(40 а. л., отв. ред. Ю. В. Бромлей), в котором впервые обобщены итоги исследований 
современных этнокультурных, этнодемографических и этносоциальных процессов в 
масш табах всей страны. Н а обширном фактическом материале, собиравшемся в тече
ние нескольких лет по всем регионам нашей страны, в монографии прослеживаются 
основные тенденции этнического развития советских народов. Выявлена такж е местная 
специфика этих тенденций в отдельных республиках СССР.

' Проблемы этнического развития в наше время занимают важное место в завершен
ной в отчетном году книге Н. Г. Волковой «Этнический состав населения Северного 
К авказа в X V III—XX вв.» (17 а. л.). 

k П родолжалось исследование специфики культурно-бытовых процессов у народов 
СССР, изменений в традиционных формах культуры, возникновения новых традиций и 
создания новых общесоветских черт культуры и быта. В минувшем году началась ра
бота над сборником «Этнические и культурно-бытовые процессы среди национальных 
меньшинств ю го-запада СССР» (отв. ред. Ю. В. Бромлей), посвященным проблеме ус
тойчивости этнических традиций у различных народов, живущих в инонациональном 
окружении.

Д ля исследования характера и специфики развития культурно-бытовых процессов 
у различных народов СССР наряду с другими применяется метод этносоциологическо- 
го обследования, предполагающий использование массовых статистических и анкетных
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данных. В истекшем году продолж алась подготовка сборника «Проблемы этносоциоло- 
гии» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян), а такж е проводилась разработка проблемы «Оптими
зация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» (рук. 
Ю. В. А рутю нян). Это последнее исследование позволит выявить взаимосвязь процес
сов социального и культурного развития разных народов нашей страны, зависимость 
социальных и культурных процессов от урбанизации и степени индустриального разви
тия республик, определить влияние научно-технической революции на изменение соци
альной и профессиональной структуры наций и т. д. В отчетном году завершена про
грамма исследования. Осуществлялся сбор материала по разделам «Языковые процес
сы», «М атериальная культура», «Национальные отношения».

У ж е в течение многих лет сотрудники Сектора Севера ведут разработку темы «Ос
новные пути подъейа хозяйства, культуры и реконструкции быта у малых народов Се
вера» (рук. С. И. Гурвич).

Как и в прежние годы, Институт продолжает изучение городского населения. В от
четном году заверш ена авторская работа над коллективной монографией «Культура и 
быт горняков и металлургов Нижнего Тагила» (20 а. л., отв. ред. К- В. Чистов); для 
исследования жизни рабочих одного из городов Урала в советский период широко ис
пользованы анкетные и статистические данные.

П родолж ается исследование закономерностей национальных процессов в зарубеж 
ных странах, особенно у народов развивающ ихся стран. В завершенных коллектив
ных трудах  «Проблема формирования и развития наций Латинской Америки» (20 а. л., 
отв. ред. С. А. Гонионский) и «Этнические процессы в странах Ю жной Азии» 
(20 а. л., отв. ред. Н. Р. Гусева, Н. Н. Чебоксаров) освещ ается своеобразие националь

ных отношений в ряде стран, взаимоотношения с соседними народами, влияние поли
тической ситуации на национальные процессы, роль религии в национальных процес
сах.

В Институте широко проводятся этнодемографические исследования. Разработку эт
нографических аспектов проблемы народонаселения осуществляет Л аборатория этни
ческой статистики и картографии. В 1971 г. Л аборатория готовила «Атлас населения 
мира» — крупный обобщающий этногеографический материал и этнодемографическнй 
труд, состоящий из более чем 150 карт, пояснительного текста и статистичееких таб
лиц. В истекшем году составлены авторские оригиналы 25 ка,рт и написано 10 а. л. 
текста (вклю чая таблицы ). Руководит работой С. И. Брук.

В аж ное место в работах Института занимаю т проблемы общей этнографии. Многие 
из этих проблем стали предметом оживленных научных дискуссий как в СССР, так и 
за рубежом, и их разработка имеет не только большое теоретическое, но и мировоз
зренческое значение.

К ак и в прежние годы, большое внимание уделялось расовой проблеме, связанной 
с борьбой против современных бурж уазных расистских теорий. В 1971 г. завершен еж е
годник «Расы и народы», вып. III (отв. ред. И. Р. Григулевич, 25 а. л .), разоблачающий 
попытки обосновать расизм на материалах антропологии и этнографии.

По теме «Возникновение человека и человечества» продолжалась начатая в 1967 
году работа над монографией «Человеческие расы и пути их формирования (факторы 
расообразования)» (рук. В. В. Бунак). Н ачата подготовка коллективного труда 
«Расы человека и их история» (рук. В. П. Алексеев). Готовится коллективный труд 
«Население эпохи неолита и  энеолита (реконструкция антропологических типов)» (рук. 
Г. В. Л ебеди н ская); в нем предусмотрена серия реконструкций по материалам всех 
открытых на территории СССР могильников указанного периода.

П родолж ается исследование закономерностей исторического развития общества и 
перехода от одной социально-экономической формации к другой. По этой проблеме 
завершены две коллективных монографии — «Проблемы социальной организации наро
дов Азии и Африки» (25 а. л., отв. ред.— Д . А. Ольдерогге, Н. А. Бутинов) и «Вопросы 
социальной организации народов мира» (25 а. л., отв. ред. А. М. Решетов, Ч. М. Т ак
сам и). Н а большом фактическом материале рассматриваю тся закономерности социаль
ного развития в доклассовую эпоху и в период зарож дения классов у разных народов 
мира.

В. Р. Кабо продолж ает работу н ад  монографией «Первобытная доземледельческая 
община». Б лизка к завершению книга Н. А. Бутинова «Общественный строй народов 
северо-западной Меланезии». Проблема закономерностей социального развития иссле
дуется такж е в рамках темы «Генезис и развитие феодализма». В 1971 г. продолжалась 
подготовка трудов: В. А. Александрова «Сельская община в позднефеодальной Рос
сии X V II—X VIII вв.» и М. Г. Рабиновича «Очерки этнографии русского феодального 
города».

Значительное место в работе Института в отчетном году занимали исследования в 
области этногенеза и истории формирования культуры народов СССР. Большое значе
ние для научной разработки проблем этногенеза имеет подготовка в тесном сотрудни
честве с академиями наук союзных республик региональных историко-этнографических 
атласов («Украины, Белоруссии и Молдавии», «Прибалтики», «Кавказа», «Средней 
Азии и К азахстана»).

Институт этнографии как головное учреждение координировал работу над атласа
ми. Вопросы, связанные с подготовкой атласов, широко обсуждались на годичной сес
сии Отделения истории АН СССР (г. Тбилиси) по итогам полевых исследований, и на
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состоявшейся в Л енинграде конференции «Ареальные исследования в языкознании и 
этнографии». В отчетном году продолж алась работа над картами и текстом.

Проблемы этногенеза в Институте этнографии исследуются комплексно, с учетом 
не только этнографических материалов, но такж е и данных археологии, антропологии 
и лингвистики. Так, в отчетном году заверш ена монография Е. Е. Неразик «Сельские 
поселения Древнего Хорезма» (о б ъ ем —20 а. л .), в которой прослеживается эволюция 
типов поселения и жилищ  Хорезма на протяжении около двух тысяч лет; это дает 
возможность осветить существенные стороны этнической истории хорезмского оазиса.

Заверш ен коллективный труд «Дворец Топрак-кала» (26 а. л., отв. ред. С. П. Тол- 
стов, Е. Е. Н еразик). Накопленный за последнее время материал дал свидетельства 
широких этнических и культурных связей населения Хорезма в эпоху расцвета империи 
Хорезмшахов ( I I I—IV  вв. н. э.).

Закончена авторская работа над монографией В. П. Алексеева «Происхождение на
родов К авказа» (по данным антропологии) (25 а. л.) —• первое сводное исследование 
этнической истории народов К авказа.

Закончен сборник «Проблемы этногенеза и этнической истории народов Севера» 
(20 а. л., отв. ред. С. И. Гурвич), в статьях которого на основании новых полевых м а
териалов рассматриваю тся не получившие до сих пор окончательного решения сложные 
вопросы этнической истории ряда народов Севера.

Готовились монографии по этнической истории отдельных областей страны 
(Т. А. Ж данко «Очерки этнической истории Приаралья» и И. И. Гохман 
«Сибирь в гуннское время»). П родолж алась работа над книгами «Этническая 
одонтология СССР» (авторы — А. А. Зубов и Н. И. Халдеева) и «Генетика популяций 
населения Средней Азии и К авказа» (автор А.. А. Воронов). Н ачата подготовка кол
лективного труда «П роблема оседлого и кочевого населения Хорезма» (отв. ред. М. А. 
И ти н а).

В тесной связи с проблемами этногенеза и этнической истории находится исследо
вание истории формирования культуры народов СССР. Д о сих пор не решены многие 
важные вопросы, связанные с общей оценкой традиционной культуры целого ряда на
родов; по многим ареалам  не накоплен даж е достаточный фактический материал. 
Изучение традиционных культур актуально в плане идеологической работы: сравнение 
с прошлым наглядно показывает, как велики преобразования в жизни народов за годы 
советской власти.

В 1971 году подготовлена к печати книга Г. В. Ц улая «Лазы. Историко-этногра
фический очерк» (6 а. л .). В ней впервые на русском языке освещена этническая, поли
тическая и культурная история западногрузинского племени на протяжении более чем 
2000 лет.

Ч. М. Таксами в 1971 г. готовил монографию «Основные проблемы истории и этно
графии нивхов (в связи с историей народов Амурского бассейна и Сахалина)» и 
Г. С. М аслова — книгу «Орнамент русской народной вышивки». Н ачата работа над 
книгой «Восточнославянские весенние обряды» (автор В. К. Соколова).

Много сделано в области этногенеза и этнической истории зарубежных народов.
В отчетном году подготовлена монография Н. Н. Чебоксарова «Этническая антро

пология Китая» (30 а. л .), посвященная вопросам этнической антропологии китайцев 
и др. народов Китая. Эти проблемы рассматриваю тся в тесной связи с этногенезом и 
этнической историей народов Восточной Азии в целом. Этот труд направлен против ве- 
ликоханьского шовинизма, который налож ил заметный отпечаток на исследования ряда 
китайских специалистов.

Большой вклад сделан в изучение этногенеза монгольских народов. Этой проб
леме посвящены завершенные работы И. М. Золотаревой «Этническая антропология 
монгольских народов» (18 а. л.) и В. П. Викторовой «Очерки этнической истории 
древнемонгольских племен (15 а. л.).

Подготовлены к печати монографии: И. М. Семашко «Бхилы, Историко-этнографи
ческое исследование» (12 а. л .), Д . Б. Логашовой «Туркмены Ирана. Историко-этно
графическое исследование» (10 а. л .). В этих трудах наряду с описанием традицион
ной культуры подробно рассматриваю тся вопросы происхождения исследуемых на
родов.

В плане историко-этнографического изучения народов зарубежных стран закон
чено несколько работ. Сборник «Весенний цикл народных обычаев и обрядов в стра
нах Зарубеж ной Европы» (30 а. л., отв. ред. С. А. Токарев) представляет собой опыт 
систематизации данных по народной обрядности и обычаям, связанным с традицион
ными сельскохозяйственными занятиями.

В монографиях Р. Г. Ляпуновой «М атериальная культура алеутов» (15 а. л.), 
К. В. Вяткиной «Хозяйство и культура монголов М НР» (12 а. л .), а такж е коллектив
ном труде «Культура и быт народов зарубежной Азии, Австралии и Океании» («Сбор
ник МАЭ», т. 29. 25 а. л. (отв. ред. Р. Ф. И тс), дан анализ традиционной культуры 
ряда народов в их  историческом развитии. В коллективном труде «Основные вопросы 
африканистики (к 70-летию члена-корреспондента АН СССР Д . А. Ольдерогге)» 
(30 а. л., отв. ред. Ю. В. Бромлей), рассматриваю тся важнейшие теоретические проб
лемы, связанные с историко-этнографическим изучением народов Африки. П родолж а
лась подготовка книги О. А. Ганцкой «Народные традиции в современном быту поля
ков (на примере семейной обрядности)».
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Советские этнографы принимают активное участие в работе над «Историко-этно
графическим атласом Европы», создаваемым учеными разных стран под руководством 
международной Постоянной комиссии этнографического атласа (в СССР эту работу 
возглавляю т С. И. Брук и С. А. Токарев). Ц ель атласа — изучение историко-культур
ных связей народов Европы. Задачам  историко-этнографического изучения народов з а 
рубежных стран подчинены три подготавливаемых источниковедческих труда: «Источ
ники по истории и этнографии Африки» (IV  том — «Арабские источники», отв. ред. 
Д . А. Ольдерогге, В. И. Б еляев), «Русские источники по этнографии и истории Америки 
(по материалам Калифорнии первой половины XIX века)» (составитель— Л. А. Ш ур), 

«Сведения китайских источников (ранее XI в.) о странах и народах Африки и пробле
ма культурных связей в бассейне Индийского океана» (отв. ред. Д . А. Ольдерогге).

И нститут продолж ал исследования и в области истории религии, имеющие важ 
ное теоретическое, а такж е практическое значение для идеологической работы. Завер
шена работа н ад  сборником «К истории религиозных воззрений и обрядности наро
дов Средней Азии» (25 а. л., отв. ред. В. Н. Басилов, Г. П. Снесарев). Главное место 
в сборнике отведено освещению малоизученных пережитков ш аманства и простонарод
ных форм суфизма в Средней Азии. П родолжалась работа над сборником «Ш а
манство у народов Сибири» (отв. ред. И. С. Вдовин). И. Р. Григулевичем начата под
готовка монографии «Католическая церковь в Испанской Америке в XVI—XVIII вв.»

Фольклористы Института работали над монографией «Методология историко-срав
нительного изучения фольклора». Группа ономастики готовит справочник «Системы 
личных имен у народов мира».

В 1971 году по-прежнему большое внимание уделялось исследованиям в области 
истории исторической науки. Заверш ен VI выпуск серии «Очерки истории русской этно
графии, фольклористики и антропологии» (20 а. л., отв. ред. Р. С. Липец), где харак
теризуется развитие этих отраслей советской науки в 20—40-ые годы. Уже написана 
значительная часть монографии С. А. Токарева «История зарубежной этнографии». 
Ю. П. Аверкиева работает над монографией «История теоретической мысли в амери
канской этнографии XIX—XX вв.»

В минувшем году продолжались исследования языковых систем, имеющие и боль
шое практическое значение. Этой проблематике будет посвящена монография «Лек
сико-синтаксические группы слов в семито-хамитских языках группы Чад». Продол
жается такж е деш ифровка древних форм письменности.

Из других исследовательских работ следует упомянуть об участии сотрудников 
Института в подготовке «Атласа Всемирной истории».

Расширились масштабы экспедиционных работ по разным проблемам научных 
исследований. В течение 1971 года в разные районы страны было совершено 44 выезда 
отрядов и групп, входящих в состав 10 экспедиций. За  рубежом работали две экспе
диции— Тихоокеанская и Индийская.

Работы на островах Тихого океана провел этнографический отряд, участвовавший в 
6-м рейсе научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев». Во время четырех
месячного пребывания экспедиции в молодых независимых государствах Океании 
(Н ауру, Фиджи, Западное С ам оа), а такж е в колониях (Н овая Гвинея, Новые Гебри
ды, Н овая Каледония, о-ва Гилберта и Эллис) изучались изменения в культуре и быте 
островитян, вызванные воздействием «западной» культуры. Особенно большой мате
риал собран отрядом в деревне Бонгу (Н овая Гвинея); полученные там сведения су
щественно дополняют описание традиционной культуры папуасов, оставленное Н. Н. 
М иклухо-М аклаем, а такж е показывают какими путями развивалась культура местного 
населения за истекшие 100 лет. Н аряду с этнографическими исследованиями прове
дены антропологические и лингвистические изыскания, сделаны записи образцов фоль
клора, приобретены экспонаты для М узея антропологии и этнографии *.

Целью Индийской экспедиции были совместные советско-индийские антропологиче
ские исследования эндогамных групп Индии. В результате двух месяцев работ, прово
дившихся по разработанной советскими учеными широкой комплексной антропологиче
ской программе, всесторонне обследовано около 500 человек. Получены данные по на
родам Индии, представляющие ценнейший материал для этногенетических и популяци
онно-генетических исследований.

В 1971 г. сотрудники Института этнографии приняли участие в работе 35 научных 
сессий, конференций, совещаний и симпозиумов. Ими было подготовлено свыше 160 до
кладов по различным проблемам этнографии, антропологии, социологии, фольклори
стики, ономастики и других смежных научных дисциплин.

Среди конференций истекшего года особо следует отметить юбилейную конфе
ренцию по проблемам океанистики (г. Ленинград, май), проведенную совместно с 
Институтом востоковедения АН СССР и Советским национальным комитетом Ти
хоокеанской научной ассоциации. Она была приурочена к двум знаменательным д а
т а м — 125-летию со дня рождения Н. Н. М иклухо-М аклая и 100-летию со дня его вы
садки на Новой Гвинее. Н а конференции был рассмотрен широкий круг проблем этно
графии, антропологии, истории, лингвистики, географии и экономики стран Океании. 
Специальные заседания были отведены докладам , освещающим научную и обществен

1 См. Д. Д. Т у м а р к и н ,  По островам Океании, «Сов. этнография», 1972, № 2.

И *  163



ную деятельность Н. Н. М иклухо-М аклая. К  началу конференции был о приурочено от
крытие в М узее антропологии и этнографии мемориальной выставки 2.

К ак и в прежние годы, Институт этнографии АН СССР принял участие в сессии 
Отделения истории АН СССР, посвященной итогам полевых исследований в области 
археологии и этнографии (апрель, г. Тбилиси). Н а пленарных заседаниях Отделения 
и на секциях были заслуш аны доклады по различным вопросам этнограф ии,. антро
пологии и фольклора. Большой интерес вызвали обобщающие доклады, посвященные 
этническим процессам (Ю. В. Бромлей «К вопросу об объективных основаниях этни
ческого самосознания», С. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров «Расы, этнос, популяция», 
Ю. В. Арутюнян «К перспективам развития этносоциологических исследований в СССР», 
К. В. Чистов «К вопросу об изучении этнических процессов в духовной культуре на
родов СССР»), а такж е доклады, освещающие подготовку региональных историко
этнографических атласов (Т. А. Ж данко «Историко-этнографический атлас Средней 
Азии и К азахстана», Л . Н. Терентьева «Основные принципы построения историко
этнографического атласа Прибалтики» и др.).

Во время сессии работали проблемные секции («Современные этнические процес
сы в СССР и историко-этнографическое картографирование», «Народное искусство и 
фольклор», «Антропология») и региональные (Европейской части СССР и К авказа). 
В докладах секции «Современные этнические процессы» основное внимание было 
уделено вопросам отраж ения этнических процессов в культуре народов, опыту карто
графирования отдельных элементов культуры. Доклады, представленные на региональ
ные секции, затрагивали разнообразные вопросы, главным образом, связанные с подго
товкой атласов. Больш ое внимание уделялось изучению современности 3.

Среди проведенных Институтом конференций следует отметить вторую научную 
конференцию «Этнография и фольклор» (февраль, г. Ленинград), вновь подчеркнув
шую необходимость комплексного исследования этнографии и ф ольклора4. Институт 
этнографии участвовал в совещании по социологическим проблемам сельского насе
ления (март, г. М осква) 5, в Кавказском ономастическом семинаре (апрель, г. М а
хачкала) 6 и т. д.

Н аиболее значительной из конференций всесоюзного значения, в которых прини
мал участие Институт, явилась теоретическая конференция «Расизм — идеология импе
риализма, враг общественного прогресса», организованная Секцией общественных наук 
П резидиума АН СССР совместно с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
и Университетом друж бы  имени П. Лумумбы (М осква, декабрь). Н а секционных засе
даниях конференции Институт был представлен шестью большими теоретическими до
кладами: Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров «Классики марксизма-ленинизма о расо
вых и этнических группах человечества», В. П. Алексеев «Антропологические аспекты 
расовой проблемы», Ю. П. Аверкиева «Расовая дискриминация индейцев США», 
И. Р. Григулевич «Решение расового вепроса на революционной Кубе», А. И. Мухли- 
нов «Империалистическая политика геноцида в Индокитае», Э. Л . Нитобург «Дискри
минация негритянского населения в США».

Сотрудники И нститута этнографии принимали участие такж е во Всесоюзной науч
ной конференции «Ленинизм и Латинская Америка», Всесоюзной конференции «Основ
ные направления в изучении фольклора», М ежвузовской конференции по проблеме на
родонаселения Средней Азии (Таш кент), Всесоюзной научно-методической конфеоен- 
ции по атеистическому воспитанию учащихся национальных школ (М ахачкала), в со
вещании «Социологические проблемы развивающ ихся стран» (М осква) и др.

♦ * *

В отчетном году советские этнографы продолжали развивать сотрудничество с 
учеными зарубежных стран. Они участвовали в работе ряда международных орга
низаций, были представлены на 2 международных конгрессах и 9 конференциях и со
вещаниях, что способствовало выяснению современного состояния научных исследова
ний за рубежом и ознакомлению иностранных специалистов с трудами советских уче
ных.

В ажное значение имело участие Института в двух крупнейших международных 
конгрессах, на которых обсуждались актуальные проблемы общественных наук: 1 М еж

2 См. П. И. П у ч к о в ,  Н аучная конференция, посвященная 125-летию со дня рож 
дения Н. Н. М иклухо-М аклая, «Сов. этнография», 1971, № 5; Л . Г. Р о з и н а .  Мемо
риальная выставка, посвященная Н. Н. Миклухо-Маклаю, «Сов. этнография», 1971, № 6.

3 См. подробнее: В. С. К о н д р а т ь е в ,  Всесоюзная научная сессия, посвящен
ная итогам полевых археологических и этнографических исследований 1970 года, «Сов. 
этнография», 1971, №  5.

4 См. Г. Г. Ш а п о в а л о в а ,  Вторая научная конференция «Этнография и фоль
клор», «Сов. этнография», 1971, №  6.

5 См. В. Н. Ш а м ш у р о в, Совещание по социологическим проблемам сельского на
селения, «Сов. этнография», 1971, №  6.

6 См. Д ж . Б. Л о г а ш о в а ,  Кавказский ономастический семинар, «Сов. этногра
фия», 1971, №  6.
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дународном конгрессе по европейской этнологии (П ариж ) и X III М еждународном кон
грессе по истории наук (М осква).

Советские этнографы выступали такж е на конференции, посвященной народной 
архитектуре К арпат (Б ратислава), международном симпозиуме по проблеме «Фольклор 
и современность» (Б рати слава), X Всепольской конференции социологов (В арш ава), 
II М еждународном симпозиуме по арктической медицине (Оулу) и т. д.

Значительно укрепились контакты Института этнографии с Академиями наук со
циалистических стран. Успешно прошли встречи с учеными ГД Р, П Н Р, ЧССР, на ко
торых обсуж дались теоретические и методологические проблемы науки, а такж е орга
низационные вопросы.

Развитию  деловых контактов с зарубежными учеными весьма способствовали как 
командировки сотрудников И нститута в другие страны, так и работы зарубежных кол
лег в Институте; в 1971 году было принято для проведения научных исследований 
20 ученых из зарубежных стран. Кроме того, в течение года Институт посетило с целью 
научных консультаций 120 иностранных гостей из 30 стран, причем особенно много 
зарубежных коллег побывало в М узее антропологии и этнографии в Ленинграде.

*  *  *

В 1971 году было проведено 22 заседания Ученого совета Института. Н а заседа
ниях рассматривались актуальные проблемы этнографии и антропологии.

Значительным событием явилась научная сессия Ученого совета Института, посвя
щенная памяти выдающихся советских антропологов — Г. Ф. Дебеца, В. В. Гинзбурга 
и М. Г. Левина. Н а заседании было заслуш ано 3 теоретических доклада: В. В. Бунака 
«Взаимоотношение расовых и этнических группировок в работах советских антрополо
гов», Т. А. Трофимовой «Краниология кочевников античного периода территории З а 
падной Туркмении», Н. Н. Чебоксарова «Некоторые вопросы этнической антрополо
гии Индии».

Важные теоретические вопросы, вызвавшие оживленную дискуссию, были постав
лены в обсуждавш ихся на Ученом совете докладах А. В. Ефимова «О так  называемой 
исключительности нации Соединенных Ш татов Америки», В. И. Козлова и И. Н. Гроз- 
довой «Н атурализация и адаптация иммигрантов в Великобритании», аналогичном док
ладе по Франции Л. В. Покровской, а такж е докладах Ю. П. Петровой-Аверкиевой 
«Проблемы периодизации первобытной истории ib современной американской этногра
фии» и С. А. Токарева «Состояние этнографической науки в странах Западной Европы».

Н а нескольких заседаниях Ученого Совета обсуждалось состояние современной 
этнографической науки в связи с результатами работы V II М еждународного конгрес
са социологов, I конгресса этнологов Европы, XXVIII М еждународного конгресса восто
коведов в Канберре и X III М еждународного конгресса исторических наук, в связи с 
подготовкой к IX М еж дународному конгрессу антропологических и этнологических наук 
(США, 1973 г.).

Специальное заседание Ученого Совета было посвящено обсуждению итогов сов
местных советско-индийских антропологических исследований в Индии (докладчик 
М. Г. Абдушелишвили) и работы отряда этнографов, участников комплексной экспе
диции на судне «Дмитрий Менделеев» на острова Океании (докладчик Д . Д . Тумар- 
кин).

Актуальные проблемы советской этнографической науки, направления и перспекти
вы дальнейшей работы обсуждались на заседаниях Ученого Совета при подведении 
итогов научно-исследовательской деятельности И нститута за 1970 г., при обсуждении 
проекта пятилетнего плана. Специальному обсуждению подверглись отдельные направ
ления этнографической науки (кавказоведение, этнография восточных славян).

В 1971 г. диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук за 
щитили два сотрудника Института — А. И. Першиц и Р. В. Кинжалов.

Кандидатские диссертации защитили М. С. Великанова, Н. JI. Ж уковская, 
Л. Н. Фурсова, Е. В. Ревуненкова, И. В. Власова, Л . В. Остапенко, Л . X. Феоктистова, 
В. П. Дьяконова, М. А. Толмачева.

К ак и в прошлые годы, материалы исследований сотрудников Института исполь
зуются для практики социалистического строительства. Особенно плодотворна в этом 
отношении работа коллектива сектора по изучению социалистического строительства у 
малых народов Севера. В il971 г. продолжались полевые исследования, результаты 
которых могут быть использованы при освоении земель древнего орошения в Сред
ней Азии и К азахстане.

Коллектив Института ведет большую научно-популяризаторскую работу. Сотруд
ники И нститута публиковали популярные книги, брошюры и статьи, выступали по радио 
и телевидению, читали лекции в разных аудиториях, участвовали в создании фильмов, 
выставок и т. д. Особенно велика роль в пропаганде этнографических знаний М узея 
антропологии и этнографии, который за минувший год посетило свыше полумиллиона 
человек.

В. Н. Басилов
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