
РОНИКА

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1972 ГОДУ

В 1972 году Институт этнографии АН СССР провел большую научно-исследова
тельскую работу. З а  высокие показатели в социалистическом соревновании в связи с 
■50-летием Советского государства коллектив Института был награжден почетной гра
мотой Московского Городского Комитета КПСС, Московского Городского Совета де
путатов трудящ ихся и Московского Городского Совета профсоюзов. В 1972 г. полу
чила высокую оценку и одна из публикаций Института: книга Д. Д. Тумаркина «Га
вайский народ и американские колонизаторы» была удостоена Президиумом АН СССР 
премии имени Н. Н. М иклухо-М аклая.

Важное место в работе Института в прошлом году занимали исследования, посвя
щенные современным культурно-бытовым и этническим процессам у народов СССР. 
Внимание к этой проблематике было усилено подготовкой к празднованию 50-летия 
образования СССР. В разных аспектах современные этнокультурные и социальные про
цессы рассматриваются в трех монографиях, вышедших в 1972 году.

Исследованию процессов преобразования хозяйства и культуры народов Западного 
П амира за годы Советской власти посвящена, в частности, книга Л. Ф. Моногаровой 
«П реобразования в быту и культуре припамирских народностей» (10,7 п. л.), в кото
рой автор раскрывает тесную связь процесса социально-экономического развития с из
менениями в традиционной культуре отсталых в прошлом народностей, показывает, 
как было на практике осуществлено ленинское учение о некапиталистическом пути 
развития малых народов, а такж е исследует этнические процессы, происходящие среди 
припамирских народностей за годы социалистического строительства.

В книге С. Б. Рождественской «Жилище рабочих Горьковской области (этнографи
ческий очерк)» (11,1 п. л.) наряду с изучением особенностей жилища в прошлом иссле
дуются тенденции его развития на .современном этапе.

Проблемы семьи (структура и численность, внутрисемейные отношения, обычаи и 
обряды) рассматриваются в книге А. Е. Тер-Саркисянц «Современная семья у армян 
(по материалам сельских районов Армянской С СР)» (10,9 п. л .). Автор особое внимание 
уделяет формированию новых элементов семейного быта, рассматривая этот процесс в 
тесной связи с ростом общей культуры народа.

Кроме того, Институтом этнографии совместно с Советской социологической ассо
циацией и Институтом конкретных социальных исследований АН СССР к XII М ежду
народному семинару по исследованию семьи выпущена «Аннотированная библиография 
работ по проблемам семьи в СССР (1957— 1971 гг.)», вып. 1—2  (16,5 п. л., отв. ред. 
Jl. Н. Терентьева, 3. А .'Я нкова), которая окаж ет большую помощь исследователям со
временной семьи.

Отдельные аспекты современных этносоциальных и этнокультурных процессов в 
СССР освещены такж е в ряде статей, опубликованных во втором выпуске сборника 
«Итоги полевых исследований Института этнографии АН СССР в 1971 году» (общий 
объем — 20,75 п. л., отв. ред. 3. П. Соколова).

В минувшем году продолжалась редакционно-издательская подготовка коллективной 
монографии «Социальное и национальное» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян), в которой под
водятся итоги исследований современных этносоциальных процессов в Татарии. Был 
закончен коллективный обобщающий труд — монография «Современные этнические про
цессы в СССР» (отв. ред. Ю,- В,. -Бромлей). В ней на обширном фактическом мате
риале раскрывается диалектическая взаимосвязь между процессами внутреннего р а з 
вития каждой нации, с одной стбрЬны) и сближения наций — с другой, показаны наи
более характерные особенности национальных процессов в нашей стране.

В отчетном году завершалась..’ра.бота над монографией В. В. Пименова «Удмурты. 
Опыт этнографического системною анализа». Продолжалась подготовка сборника 
«Этнические и культурно-бытовы.е' процессы среди национальных меньшинств юго-за
пада СССР» (отв. ред. Ю. В .'Бррм лей), посвященного исследованию проблемы устой
чивости этнической традиции у .различных народов, живущих в инонациональном окру
ж ении, и возникновения новых традиций. Н ачался сбор материала для коллективных
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трудов «Современные этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе» и «Этниче
ские процессы у национальных и этнографических групп Средней Азии и К азахстана», 
в которых будет подробно рассмотрено локальное своеобразие процессов этнического, 
развития у народов нашей страны.

Уже в течение многих лет сотрудники сектора Севера ведут разработку темы' 
«Основные пути подъема хозяйства, культуры и реконструкций быта у малых народов 
Севера». По этой теме собирается п о л ев о й ад атер и ад , на основе которого* 
создаются научные труды, готовятся научные.•, -разработки, имеющие практи
ческое значение.

Институт этнографии продолжал работу по традиционной для . Института т ем е—- 
историко-этнографическому изучению различных, народов СССР. Выпущен ряд  книг. 
Коллективный труд «Кавказский этнографический : сборник», вып. V (21,1 п. л., отв. 
ред. Л . И. Лавров) содержит материалы для Кавказского историко-этнографического 
атласа, а такж е исследования по различным вопросам .генезиса традиционной культуры, 
ряда народов К авказа. «Карпатский сборник» — «Etp'ologia C arpatica» (12,5 п. л., отв.. 
ред. Ю. В. Бромлей) является первой из серии намеченных работ по вопросам куль
туры и быта населения Карпат. Здесь опубликованб!,'главным образом, новые полевые 
материалы. .

В монографии С. И. Вайнштейна «Историческая- этнография тувинцев. Проблемы- 
кочевого хозяйства» (21,5 п. л.) рассматривается кочевое хозяйство тувинцев в связи 
с вопросами формирования хозяйственно-культурных типов кочевников Азии. Автор* 
предлагает новое решение крупных общеисторических проблем кочевниче
ства.

«Сборник Музея антропологии и этнографии», т. XXVIII — «Из культурного насле
дия народов России» (26,5 п. л., отв. ред. Т. В. Станюкович) вводит в научный оборот 
редкие памятники искусства разных народов нашей страны, дает научное описа
ние богатейших этнографических коллекций музея, В 1972 г. заверш ена работа:
А. В. СмоЛяк «Этнические процессы на Нижнем Амуре и Сахалине в середине XIX — 
начале XX в.». В ней подробно рассматриваются вопросы этнической истории народов: 
Дальнего Востока на основе разнообразных материалов, характеризующих традицион
ную культуру малых народов исследуемого региона. Проблемам этнической истории 
и традиционной культуры посвящена и законченная в отчетном году книга Ч. М. Т ак
сами «Основные проблемы истории и этнографии нивхов (в связи с историей народов 
Амурского бассейна и Сахалина)». Подготовлены к печати книга В. П. Дьяконовой 
«Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник» и сборник 
«Материальная культура народов Сибири» (отв. ред.’И. С. Вдовин). П одготовлена для* 
издания рукопись книги А. А. Попова «Орудия охоты у народов Сибири в XIX и первой 
четверти XX в.».

О. А. Сухарева закончила многолетнюю работу над книгой «Ж илой квартал поздне
феодального города (на материалах Бухары)». В монографии, в основном на этно
графическом материале, впервые прослеживается история образования бухарских квар 
талов и раскрывается их роль в жизни среднеазиатского города как своеобразной со
седской общины. Авторами завершен сборник «Хозяйственно-культурные традиции на
родов Средней Азии и Казахстана», включающий материалы для атласа; работа над. 
книгой велась совместно с Институтом истории АН Узбекской ССР. Н. А. Кисляков- 
закончил работу над монографией «Нормы наследования по адату и ш ариату у на
родов Средней Азии и Казахстана».

Институт этнографии продолжает многолетнюю работу по изучению современных 
процессов национального развития в зарубежных странах. В 1972 г. вышла в свет кол
лективная монография «Национальные проблемы Канады» (12,4, я . л., отв. ред. 
Ю. П. Аверкиева), в которой рассматривается история заселения Канады, судьбы ее 
коренного населения, история развития и формирования франко- и англоканадской 
наций, обострение франкоканадских и англоканадских противоречий на современном' 
этапе и т. п. Ю. В. Маретиньш написана работа «Этническое и национальное развитие 
Индонезии в  XX веке». В ней освещено своеобразие национальных отношений в И ндо
незии, показана связь основных тенденций этнического развития со спецификой социаль
но-политического ]развития этой страны. Закончена в авторской части книга А. М. Реше- 
това «Китайцы за рубежом», в которой обобщены обширные сведения о китайцах, про
живающих за пределами КНР, и рассмотрены их взаимоотношения с соседями, с Ки
таем, а такж е особенности их культурного развития.

Р яд  работ посвящен историко-этнографическому изучению народов зарубежных 
стран. Одна из самых значительных публикаций истекшего года в этом плане — оче
редной выпуск ротапринтного сборника «Proto Indica» — «Сообщение об исследовании 
протоиндийских текстов» (24 п. л., отв. ред. Д . А. Ольдерогге), в котором освещен ряд 
вопросов, связанных с изучением протоиндийской письменности и культуры. Большим 
достижением исследователей является находка свидетельств о существовании 
в Древней Индии 60-летнего календарного цикла, состоявшего из пяти 12-летних пе
риодов.

Результаты изучения древних памятников отражены и в книге М. В. Крюкова 
«Язык иньских надписей» (6 п. л.), вышедшей в свет в  1972 г. В сборнике «Эпиграфика- 
Восточной и Ю жной Азии» (7,8 а. л., отв. ред. Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков) 
также публикуются исследования, посвященные письменным памятникам народов-
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К итая, Кореи, Камбоджи, Цейлона. Представленные в обеих книгах источники позво
ляют по-новому осветить некоторые вопросы этногенеза и истории культуры народов 
■названных стран. Сборник «Страны и народы .Востока», вып. X III — «Страны и на
роды бассейна Тихого океана», кн. 2 (27,2 а. л., отв. ред. Ю. В. Маретин), подготов- 

.ленный Институтом этнографии совместно с Географическим обществом СССР, содер
ж ит материалы по истории и этнографии народов бассейна Тихого океана. Сборник 
посвящен 125-летию со дня рождения Н. Н. М иклухо-М аклая и 100-летию со дня его 
высадки на Новой Гвинее. Монографическое описание народов малоисследованного 
района Индонезии дано в книге А. А. Берновой «Население Малых Зондских остро

вов»  (8,5 п. л.). В советскую научную литературу этот материал вводится впервые. 
Широкий круг проблем африканской культуры рассматривается в сборнике «Africana. 
Африканский этнографический сборник IX. История, культура, языки» (20,1 п. л., отв. 
ред. Д. А. О льдерогге). Н аряду с исследованиями по языку и фольклору африканских 
народов в этом выпуске представлены работы, основанные на данных топонимики, 
позволяющих точнее представить этническую историю восточного побережья Африки.

Кроме перечисленных публикаций, историко-этнографическое изучение народов за 
рубеж ны х стран в отчетном году нашло свое отражение и в нескольких завершенных 
работах. Наиболее фундаментальная среди них •— исследование Ю. В. Кнорозова 
«Иероглифические рукописи майя», в котором рассматривается один из самых малоизу
ченных до сих пор источников по истории народа, создавшего в Америке высокую и 
самобытную культуру.

Три книги вводят в научный оборот важные труднодоступные этнографические 
материалы. В работе JI. А. Ш ура «Русские источники по этнографии и истории Аме
рики (по материалам Калифорнии первой половины XIX в.)» публикуются записки 
русских путешественников. В. А. Вельгус подготовил к печати книгу «Сведения китай
ских источников (ранее XI в.) о странах и народах Африки и проблема культурных 
связей в бассейне Индийского океана», представляющую собой свод текстов с ком
ментариями. Закончена такж е работа над рукописью книги «Арабские источники XII— 
X III веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары» (составители В. В. М ат
веев и М. А. Толмачева).

Подготовлены к печати: монография Я- В. Чеснова «Хозяйственно-культурные типы 
стран  Индокитая», посвященная истории формирования этнических общностей и совре
менному этническому и культурному состоянию народов Индокитая, и книга В. Р. Кабо 
«Тасманийцы», в которой дан обзор сведений об этом исчезнувшем народе. Составлен 
X сборник «Africana» — «История, культура, языки» (отв. ред. Д . А. Ольдерогге), по
священный рассмотрению широкого круга проблем традиционной культуры африкан
ских  народов.

В отчетном году Институт продолжал исследование проблем этногенеза разных 
.народов мира.

Ряд  вышедших в свет трудов посвящен этногенезу зарубежных народов. В работе 
Р. Ф. Итса «Этническая история Юго-Восточной Азии» (ок. 23 п. л.) дается обзор основ
ных этапов истории формирования крупных этнических групп Юго-Восточной Азии. 
Автор на конкретном материале Показывает несостоятельность теорий ряда современных 
китайских ученых, рассматривающих народы Южного Китая как ветвь «Великого древа 
Хань». Некоторые аспекты этнической истории народов Южного Китая рассматрива
ю тся и в сборнике «Этническая история народов Азии» (19,1 п. л., отв. ред. С. М. Аб- 
рамзон, Р. Ф. И тс). Опубликованные в нем статьи посвящены такж е изучению этни
ческой истории народов Пакистана, Северо-Восточной Индии, малых народов Севера 
СССР; дается анализ этнолингвистических процессов, происходящих в Индонезии. 
В монографии Р. Ш. Джарылгасиновой «Древние когуресцы» (13,4 п. л.) впервые в 
•советской литературе подробно исследуется формирование одного из этнических ком
понентов современного корейского народа. Закончена монография Э. А. Рикмана «Этни
ческая история населения Днестровско-Прутского междуречья и прилегающего Поду- 
навья в первых вв. н. э.», большей частью основанная на археологических материалах.

Разработка проблем этногенеза в Институте этнографии ведется комплексно, с уче
том материалов этнографии, археологии, антропологии, лингвистики. Так, в книге 
В. В. Гинзбурга и Т. А. Трофимовой «Палеоантропология Средней Азии» (30,6 п. л.), 
написанной на основе антропологических данных, освещаются некоторые стороны этни
ческой истории Средней Азии и. К азахстана, начиная с неолитической эпохи. На антро
пологических материалах основан и завершенный в отчетном году сборник «Проблемы 
антропологии Средней Азии и П оволж ья» (отв. ред. И. И. Гохман), в котором рас
сматриваю тся вопросы формирования народов указанного региона. В сборнике «П а
леоантропология СССР эпохи .неолита, и бронзы» (отв. ред. В. П. Алексеев) представ
лен собранный в течение последних лет уникальный краниологический материал, кото
рый дает возможность углубить’.понимание процесса формирования населения нашей 
страны.

Вопросам этногенеза посвящен и ряд статей сборника «Проблемы этнической антро
пологии и морфологии человека» (бтв. ред. И. И. Гохман, 15 а. л.), посвященного памяти 
В. В. Гинзбурга. . , ■•'. '.

Преимущественно этнографические источники леж ат в основе коллективного труда 
«Этническая история и этногейёз народов Севера», работа над которым начата в от
ветном  году, и монографии Т.- ‘!А. Ж данко «Очерки этнической истории Приаралья».
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Д ля научной разработки проблем этногенеза и истории культуры большое значение- 
имеет создание региональных историко-этнографических атласов (Украины, Белорус
сии и Молдавии; Прибалтики; К авказа; Средней Азии и К азахстана), работа над 
которыми проводится в тесном сотрудничестве с Академиями наук союзных республик. 
Атласы явятся сводкой всего накопленного материала, показывающей развитие форм 
хозяйственной деятельности, культуры и быта народов СССР в связи с их этногенезом,., 
этнической историей, расселением, культурно-историческими, взаимовлияниями.

Проблемы этногенеза и этнической истории тёсно связаны с вопросами истории 
формирования культуры народов СССР. Изучение . традиционной культуры народов в 
наши дни, когда она быстро утрачивает многие специфические черты, особенно важно 
потому, что до сих пор не решен целый ряд существенных вопросов, связанных с общей 
оценкой традиционной культуры некоторых народов. Д о сих пор остро недостает 
нужного фактического материала по многим ареайам,-' в частности Средней Азии. Сбор 
этого материала остается первоочередной задачей. -Ц-

Как и прежде, Институт, будучи головным учреждением, проводил большую науч
ную и научно-организационную работу по координации исследований в этом направле
нии. И в этом году экспедиции собирали материал, для атласов во всех названных ре
гионах; для координации исследований сотрудники И нститута выезжали в Ленинград, 
Киев, Ашхабад, Ригу, Вильнюс. Вопросы, связанные с подготовкой атласов, широко- 
обсуждались на годичной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной итогам 
полевых исследований. П родолж алась работа непосредственно над картами (40 карт 
составлено, около 100 карт доработано); написано 30 а. л. текста.

Как и в предшествующие годы, -советские этнографы принимали деятельное уча
стие в подготовке «Историко-этнографического атласа Европы», создаваемого учеными 
разных стран под руководством международной Постоянной комиссии этнографического 
атласа (в СССР эту работу возглавляю т С. И. Брук и С. А. Т окарев). В минувшем 
году составлены три пробные карты.

П родолжается исследование закономерностей исторического развития общества п  
перехода от одной социально-экономической формации к другой. В 1972 г. появились 
новые книги по истории социального развития человека. Такие проблемы, как возник
новение человека и становление человеческого общества, роль земледелия в историче
ском процессе, классообразование, архаические формы семейной общины, рассматри
ваются на основе новейших фактических данных в сборнике «Проблемы этнографии 
и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса» (9,8 п. л., под ред. Ю. В. Бром 
лея, А. И. Першица, С. А. Токарева). Сборник «Охотники, собиратели и рыболовы. 
Проблемы социально-экономических отношений в доземледельческом обществе» 
(20,4 п. л., отв. ред. А. М. Решетов) посвящен изучению хозяйственных коллективов, 
социальной организации и типов этнических общностей в доземледельческую эпоху 
на широком этнографическом материале. В книге М. В. Крюкова «Система родства 
китайцев (эволюция и закономерности)» (15 п. л.) рассматриваются теоретические про
блемы изучения систем родства как этнографического и исторического источника, в част
ности, закономерности развития систем родства и их социальная обусловленность.

В отчетном году завершены монографии Л. А. Файнберга «Разложение первобыт
ных отношений и этнические процессы у индейцев Бразилии в конце XIX — начале- 
XX в.» и Л. Е. Куббеля «Социально-политический строй государства Сонгай в период 
расцвета (вторая половина XV—XVI вв.). Опыт исследования». В этих работах вы
является механизм социальных -процессов у народов, стоявших на разной ступени общ е
ственного развития. К числу трудов, освещающих закономерности социального развития 
человечества, относится и подготовленное в минувшем году исследование К. П. К али
новской «Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и функции».

Большинство разрабатываемых в Институте научных тем связано с задачами идео
логической борьбы. Целый ряд работ непосредственно посвящен критике реакционных 
течений в буржуазной науке. Среди них следует отметить вышедший в свет ежегодник 
«Расы и народы», вып. 2 (22,5 п. л., отв. ред. И. Р . Григулевич), в котором рассматри
ваются вопросы, связанные с проблемой рас, расизма, межнациональных и племенных 
отношений, этнических процессов в разных странах и регионах мира. Часть статей еж е
годника носит теоретический характер, другие описывают конкретные этнорасовые си
туации. 3-ий выпуск ежегодника находится в издательстве. Заверш ена авторская работа 
над 4-ым выпуском ежегодника «Расы и народы», в котором разоблачаются попытки 
обосновать расизм на материалах антропологии и этнографии. Ю. П. Аверкиева про
долж ала работу над монографией «История теоретической мысли в американской эт
нографии XIX—XX вв.».

Продолжались исследования и в области истории религии, имеющие важное тео
ретическое и практическое значение. Проблемам истории и современного состояния ре
лигии посвящена вышедшая в 1972 г. монография И. Р. Григулевича «М ятежная цер
ковь в Латинской Америке» (27,6 п. л .). Книга освещает новые явления в католицизме, 
происходящие под влиянием революционного процесса в этом регионе: острую внутри- 
церковную борьбу, появление «бунтующих» церковников, все большее вовлечение верую
щих в национально-освободительное движение. Подготовлен сборник «Религиозные 
представления народов Сибири и Севера (вторая половина XIX — начало XX в.)»  
(отв. ред. И. С. Вдовин). Сборник вводит в научный оборот новые материалы, собран
ные большей частью в ходе полевых этнографических исследований.

158



По теме «Возникновение человека и человечества» в минувшем году продолжалась- 
работа над монографией «Человеческие расы и пути их формирования (факторы расо- 
образования)» (руководитель В. В. Бунак).

По теме «История науки» в 1972 г. вышла в свет монография Н. В. Новикова 
«П. В. Шейн. Книга о собирателе и издателе русского и белорусского фольклора» 
(11 п. л .). С. А. Токарев продолжил работу над монографией «История зарубежной 
этнографии». Основная часть книги написана. Завершена авторская работа над сбор
ником «Этнография в европейских социалистических странах» (отв. ред. Ю. В. 
Бромлей).

Д ля изучения истории русского фольклора значительный интерес представляют два 
сборника — «Славянский фольклор» (20,5 п. л., отв. ред. Б. Н. Путилов и В. К- Соко
лова), в котором рассматривается широкий круг проблем и жанров преимущественно 
русского фольклора, и «Традиционный фольклор Владимирской деревни (в записях 
1963— 1969 гг.)» (11,1 п. л., отв. ред. Э. В. Померанцева), в котором обобщены наблю
дения над состоянием традиционного фольклора в современных условиях.

Институт продолжал исследования языковых систем, имеющие большое практи
ческое значение. В 1972 г. окончена авторская работа над монографией И. А. Осницкой 
«Лексико-синтаксические группы слов в семито-хамитских языках группы Чад».

В Институте этнографии широко осуществляются этнодемографические исследова
ния. Разработку этнографических аспектов проблем народонаселения осуществляет 
лаборатория этнической статистики и картографии (руководитель С. И. Брук). Основ
ная коллективная тема лаборатории, как и в предыдущие годы,— «Атлас населения 
мира», крупная обобщающая этногеографическая и этнодемографическая работа, состоя
щ ая более чем из 150 карт, пояснительного текста и статистических таблиц. В истек
шем году совместно с ГУГК Совета Министров СССР выпущены четыре карты. Учеб
ные карты «Народы СССР (масштаб 1 :5  млн.)» и «Плотность населения СССР» 
(масштаб 1 : 5 млн.) составлены по данным переписи 1970 г. Учебная карта «Плотность 
населения мира» (масштаб 1 : 20 млн.) такж е основана на самых последних статистиче
ских данных по всем странам мира. Учебная карта «Народы Евразии» (масштаб 
1 : 8 млн.) составлена в связи с изменением школьного курса географии. Показ евра
зийского материка в целом оказался целесообразным и с точки зрения этноисториче- 
ского материала, т. к. позволил, например, отразить на карте закономерности разме
щения народов индоевропейской семьи. Уменьшение относительного масштаба карты 
(раньше она издавалась в  масштабе 1 : 5 млн.) допустимо, так как большинство стран 
имеет сравнительно однородный национальный состав. Карты предназначены для сред
ней и высшей школы, но могут быть использованы всеми, кто интересуется вопросами 
расселения народов Евразии и плотностью населения СССР.

Всего в 1972 г. Институтом этнографии опубликовано 29 книг (470 п. л.) и четыре 
карты. Кроме того, вышли в свет пять внеплановых книг сотрудников Института, 
общим объемом 68 п. л.

Сотрудниками Института было такж е опубликовано свыше ста статей в журналах 
«Советская этнография», «Вопросы истории», «Вопросы антропологии» и др.

Редколлегия ж урнала «Советская этнография» в отчетном году провела большую 
работу. В 1972 г. в центре внимания ж урнала была подготовка к празднованию 50-летия 
Советского Союза. Этой знаменательной дате была посвящена передовая «К пятиде
сятилетию образования СССР» и статьи: Ю. В. Банковского — «Интернациональное зна
чение опыта решения национального вопроса в СССР» (№ 4), И. С. Гурвича — «Совре
менные направления этнических процессов в СССР» (№ 4), Т. А. Жданко — «Нацио
нально-государственное размежевание и процессы этнического развития у народов Сред
ней Азии» (№ 5), Ц. П, К аландадзе — «К истории культурных взаимосвязей народов 
Закавказья» (№ 5), Н. С. Королевой — «Развитие национальных традицйй в совре
менных художественных промыслах СССР» (№ 5), С. В. Хармандаряна, В. П. Шерсто- 
битова •— «Юбилей братского союза советских народов» (№ 6), В. В. Антроповой — 
«Участие этнографов в практическом осуществлении ленинской национальной политики 
на Крайнем Севере» (№ 6), Т. В. Зинича, В. И. Наулко — «Культурно-бытовое сбли
жение народов в Украинской ССР» (№ 6), JI. Н. Терентьевой — «Некоторые стороны 
этнических процессов в Поволжье, П риуралье и на Европейском Севере СССР» (№ 6). 
В ж урнале публиковались статьи по важным теоретическим проблемам: Б. В. Андриа
нова и Н. Н. Чебоксарова «Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картогра
фирования» (№ 2), Ю. В. Арутюняна. «Социально-культурные аспекты развития и 
сближения наций в СССР» (№ ,3);. Продолжались дискуссии по типологии и сущности 
этноса (Ю. В. Бромлей, К. В. Ч истов), по основным проблемам агроэтнографии 
(Я- В. Чеснов), об этническом -составе Древнерусского государства (Г. А. Х абургаев). 

Н апечатана критическая статья неструктурном методе в этнографии и фольклористике 
США (Л . М. Землянова). Опубликованы статьи, подводящие первые итоги этнографиче
ских исследований участников Тихоокеанской экспедиции на научно-исследовательском 
судне АН СССР «Дмитрий Менделеев».

Значительное место на страницах журнала отводилось освещению современной 
культуры и быта, а такж е этнических процессов у народов СССР и зарубежных стран. 
П родолж алась публикация статей'зарубеж ных ученых.

Экспедиционные исследования по-прежнему занимали важное место в работе Ин
ститута. Подробный обзор экспедиционных работ минувшего года будет дан в подго
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тавливаемом сборнике «Новое в этнографических и антропологических исследованиях» 
(ротапринт).

*  *  *

В 1972 г. сотрудники Института этнографии приняли участие более чем в 40 науч
ных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах. .Ими было подготовлено и про
читано свыше 160 докладов по различным проблемам этнографии, антропологии, социо
логии, фольклористики, ономастики и другим смежный, дисциплинам. Многие конферен
ции минувшего года были посвящены юбилейной д^тё — 50-летию образования СССР. 
Одним из основных мероприятий, отмечавших это событие международного значения, 
явился симпозиум «Национальные процессы в современном мире», организованный Ин
ститутом этнографии АН СССР при участии других академических учреждений — И н
ститута востоковедения, Института философии, Института Дальнего Востока и Инсти
тута Латинской Америки. Из 10 докладов, заслушанных на симпозиуме, 5 сделали 
сотрудники Института этнографии Ю. В. Бромлей,пС, .И . Брук и И. Н. Чебоксаров, 
В. И. Козлов, В. И. Кочнев, Э. Л . Н итобург;. н а ' Симпозиуме был поднят широкий 
круг проблем, связанных с основными тенденциями'довременных национальных про
цессов в развитых капиталистических и в развивающихся странах Азии, Африки и 
Латинской Америки. В докладах отмечалось то .глубокое влияние, которое оказало 
и продолжает оказывать и а ход этих процессов образование СССР.

С юбилейной датой была связана и международная научная конференция «Опыт 
социалистических ‘преобразований в СССР и его международное значение» (Ташкент, 
октябрь), в которой также принял участие Институт. Н а конференции обсуждались 
достижения ленинской национальной политики, в  частности опыт социалистических 
преобразований в Советских республиках, имеющий огромное значение для развития 
стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Пятидесятилетию образования СССР была поовящена такж е другая меж дународ
ная конференция— «Национальное и интернациональное в современной культуре» 
(Москва, ноябрь), подготовленная Научным советам по комплексной проблеме «Исто
рия мировой культуры». На конференции от Института выступили Ю. В. Бромлей, 
И. С. Гурвич, Н. П. Лобачева, Г. С. М аслова, Т. В. Станюкович.

Юбилейная дата отмечалась и на сессии Отделения истории АН СССР, посвящен
ной итогам полевых исследований в области археологии и этнографии (Москва, апрель). 
Как обычно, Институт этнографии активно участвовал в  проведении этой сессии и 
был представлен 12 докладами на пленарных заседаниях.

Во время сессии на расширенном заседании Ученого Совета Института этнографии, 
посвященном 50-летнему юбилею СССР, были прочитаны доклады  Т. А. Ж данко 
«О роли национально-государственного размеж евания ,в ‘Процессах этнического разви 
тия народов Средней Азии» и Ю. В. Арутюняна «Об исследовании социально-куль
турных аспектов развития и сближения наций в СССР».

Ряд обобщающих докладов был посвящен достижениям советской этнографии и 
антропологии: Ю. В. Бромлея — «Опыт типологизации этнических общностей» и «Н е
которые итоги и перспективы развития советской этнографической науки», И. М. З о 
лотаревой — «Антропологическое изучение Сибири за годы советской власти», 
И. С. Гурвича — «Итоги работ северной экспедиции Института этнографии АН СССР 
по изучению современных этнических процессов», Б. А. Калоева —• «Итоги изучения 
земледелия у народов Северного Кавказа в плане историко-этнографического атласа».

На сессии ученые работали также ‘в 9 секциях, пять из которых были тематиче
скими, а четыре — региональными ].

Важные вопросы этнографической науки рассматривались в докладах, прочитан
ных .на ежегодной научной сессии Ленинградского отделения Института этнограф ии»2.

С докладами, посвященными широкому кругу проблем, сотрудники Института этно
графии выступили на Всесоюзной научной конференции по алтаистике и монголоведе
нию (Элиста, май) 3.

В октябре 1972 г. Институтом этнографии АН СССР совместно с Институтом 
искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР и Уж-городоким государственным 
университетом была проведена 1-я Всесоюзная конференция «Культура и быт населе
ния украинских К арпат и прилегающих областей». В ее работе приняли участие не 
только этнографы, но и археологи, историки, лингвисты РСФ СР, Украины и М олда
вии. Одной из главных тем конференции была проблема современных этнических про
цессов и взаимодействия национальных культур в Украинских Карпатах.

В октябре в Москве состоялась 1-ая Всесоюзная научная сессия по исторической 
географии, на которой Институт этнографии был представлен докладами С. И. Брука, 
В. В. Покшишевского, В. А. Никонова, Б. В. Андрианова и Н. И. Игонина.

1 См. подробнее: М. Я- Ж о р н и ц к а я ,  3.  П.  С о к о л о в а ,  Сессия, посвященная 
итогам полевых археологических я этнографических исследований 1971 года, «Соз. 
этнография», 1972, № 5.

2 См.: Р. В. К а м е н е ц к а я ,  Т. К- Ш а ф р а н о в с к а я ,  П ятая и шестая еж егод
ные научные сессии в Ленинградском отделении Института этнографии АН СССР, 
«Сов. этнография», 1973, № 2.

3 См.: И. Л. Ж у к о в с к а я ,  А. М.  X а з а н о в, М.  А. Ч л е н о в ,  Проблемы алтаи- 
гтлк'И и монголоведения, «Сов. этнография», 1972, №  5.
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Сотрудники Института приняли участие ,в обсуждении проблем теории фольклора 
на Всесоюзной научной конференции фольклористов (Тбилиси, ноябрь), где особое вни
мание было уделено вопросам соотношения национального и интернационального в 
различных ж анрах устного .народаго творчества.

В 1972 г. сотрудники И нститута этнографии участвовали и в  ряде других научных 
конференций, организованных различными учреждениями: в 14-й Всесоюзной конферен
ции финно-угроведов, 3-ей Всесоюзной конференции по скифо-сарматской археологии, 
во Всесоюзной конференции «Изменение социальной структуры советского общества», 
в 1-м Всесоюзном симпозиуме историков-американистов, в Межреспубликанском сим
позиуме по аграрной истории Восточной Европы и др.

*  *  *

В 1972 г. советские этнографы продолжали развивать сотрудничество с учеными 
зарубежных стран. Сотрудники Института участвовали в работе ряда международных 
организаций, были представлены на 11 международных конференциях и симпозиумах.

Большое значение для  выяснения современного состояния научных исследований 
за (рубежом «  ознакомления иностранных специалистов с трудами советских ученых 
имело участие Института в международной конференции по проблеме «Изменение 
народных традиций» (октябрь), международном симпозиуме «Предмет этнографии и 
фольклористики» (ноябрь), чехОсловацко-советок-ом теоретическом семинаре «Место 
этнографии среди общественных дисциплин» (декабрь), проведенных в ЧССР, в 
IV М еждународной конференции по этнологическому атласу Европы и сопредельных 
стран (июль), состоявшейся в  Швеции, в XI рабочем съезде секции антропологии Био
логического общества ГД Р (ноябрь), в  юбилейном симпозиуме, проведенном Венгер
ской Академией наук и Обществом советско-венгерской дружбы (декабрь), в  XI М еж 
дународном конгрессе по ономастике (София, июнь — июль), в III Международной 
конференции по проблемам культуры ассоциаций Фукуока — Ю НЕСКО (Япония). М еж
дународные совещания с участием Института этнографии были проведены и в на
шей стране. Э т о — М еж дународная конференция по проблемам социального и культур
ного развития стран Центральной Азии в  X I X — XX вв. (Ашхабад, сен тябрь)4, совет
ско-финляндский симпозиум «Вопросы этногенеза финно-угорских народов по данным 
антропологии» (Москва, н оябрь)'5 и организованный советской социологической ассо
циацией, Институтом конкретных социальных исследований и Институтом этнографии 
АН СССР XII М еждународный семинар по исследованию семьи '(Москва, июнь). П ро
долж алась деятельная 'подготовка по линии Международного союза антропологических 
и этнологических наук к  участию в 'предстоящем (в США IX конгрессе.

Значительно укрепились контакты Института этнографии с гуманитарными инсти
тутами Академий наук .социалистических стран. Весьма содержательно прошли встречи 
с учеными ГДР, ЧССР, Венгрии*. Болгарии и Кубы, на которых обсуждались различ
ные теоретические, методологические и организационные вопросы. В минувшем году 
сотрудники Института выступали с лекциями в зарубежных странах. Было прочитано 
более 60 лекций по важнейш им проблемам этнографии и антропологии — на Кубе 
(В. П. Алексеев, Ю. В. Бромлей, М- В. Крюков), в ЧССР (С. И. Брук), ВНР (3. П. Со
колова), в Швеции (А. А. Зубов). Эти лекции познакомили зарубежных ученых с вкла
дом советских энтографов и антропологов в развитие науки.

Плодотворным было участие Института в подготовке научных трудов, издающихся 
за рубежом. В .Индии вышел в ,свет совместный советско-индийский сборник по гео
графии населения Индии. В Ф РГ издан специально подготовленный Институтом этно
графии АН СССР на английском языке номер международного журнала «Geoforum», 
состоящий из статей по демографическим и этнологическим проблемам населения 
СССР.

Институт по-прежнему активно участвует в работе международного реферативного 
ж урнала по этнографии и фольклору «Демос». По договоренности с издательством 
«Мутон» (Нидерланды) подготовлен для  издания на английском языке первый сбор
ник статей советских ученых по антропологии и этнографии. В истекшем году коллек
тивом авторов заверш ен а. работа над учебным .пособием «Этнография русского насе
ления северных областей Европейской части СССР (университетский курс)», для 
издания в Финляндии. Расширились' и международные связи находящегося при Л е
нинградском отделении Института. М узея антропологии и этнографии с музеями за 
рубежных стран. Так, в  ряде городов США будет 'экспонироваться выставка «Искусство 
коренного населения Северо-Эайада Америки» с привлечением коллекций МАЭ.

Признанием авторитета советской науки за рубежом явилось избрание В. В. Бунака 
иностранным членом Г реческое '. антропологического общества, Т. А. Трофимовой — 
почетным членом Чехословацкой) Антропологического общества, В. А. Никонова — по
четным членом М еждународного комитета по ономастическим наукам.

4 См.: Д . Б. Л  о г а ш о в а, 'М еж дународная научная конференция Ю НЕСКО по 
социальному и культурному -развитию стран Центральной Азии в XIX — XX веках, 
«Сов. этнография», 1973, №. К

5 См.: И. М. 3 о л о т  а р.е:ц 'а . Советско-финляндский симпозиум «Вопросы этноге
неза финно-угорских народов па данным антропологии», «Сов. этнография», 1973, № 3.
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Развитию деловых контактов с  зарубежными учеными способствовали как  коман
дировки сотрудников Института в другие страны, так и работа зарубежных коллег 
в Институте. В 1972 г. 26 ученых из разны х стран приезжали в Институт для науч
ной работы; 60 специалистов из 20 стран всех континентов получили консультации.

*  *  *

В 1972 г. было проведено 18 заседаний Ученог-оцСовета Института. Н а заседаниях 
рассматривались актуальные проблемы этнографии'*''.й антропологии. В работе Ученого 
Совета нашел отражение 50-летний юбилей образования' Советского Союза.

Кроме расширенного заседания, состоявшегося во время отчетно-экспедиционной 
сессии (см. выше), специальное заседание Ученого.. Совета было проведено накануне 
юбилея 50-летия Советского государства. На нем были заслушаны и обсуждены докла
ды В. В. Покшишевского «Национальное строительство и формирование новой истори
ческой общности в СССР» и М. Н. Губогло «Двуязычие и сближение наций в СССР». 
Юбилею было посвящено специальное заседание ленинградской секции Ученого Совета 
с докладами С. М. Абрамзона «Образование СССР:,—.торжество ленинской националь
ной политики», Л. И. Л аврова «Революция быта- на ."Кавказе», А. М. Реш етова «М еж
дународное значение опыта строительства многонационального государства -в СССР»..

Важный теоретические вопросы, вызвавшие, оживленную дискуссию, были постав
лены в обсуждавшихся на заседаниях Ученого Совета докладах Ю. И. Семенова «Про
блемы так называемой экономической антропологии», Ю: П. Аверкиевой «Теоретиче
ские направления современной этнографии США», И. С. Вдовина «Исследование ш а
манизма народов Сибири», И. А. Крывелева «К 50-летию произведения В. И. Ленина 
„О значении воинствующего материализма", его же «Сионизм и иудаизм». С одерж а
тельно прошло обсуждение статей «Этнография», «Этнические общности» и др., напи
санных для «Советской исторической энциклопедии».

На заседаниях Ученого Совета обсуждалось такж е состояние современной этно- 
графическо'й науки в  связи с подготовкой к  IX М еждународному конгрессу антропо
логических и этнологических наук, V II М еждународному конгрессу славистов и XI М еж 
дународному конгрессу по ономастике.

Актуальные проблемы советской этнографической науки, направления и перспекти
вы дальнейшей работы обсуждались на заседаниях Ученого Совета при подведении 
итогов научно-исследовательской деятельности Института за минувший год.

К ак и в прошлые годы, результаты исследований сотрудников Института находят 
применение в практике социалистического строительства. Особенно плодотворна в этом 
отношении работа коллектива сектора по изучению социалистического строительства 
у малых народов Севера. В 1972 г. продолжались такж е полевые исследования, ре
зультаты которых могут быть использованы при освоении земель древнего орошения 
в Средней Азии и Казахстане.

В отчетном году коллектив Института этнографии развернул большую работу по 
популяризации научных знаний. Эта работа выразилась, в частности, в активной лек
ционной деятельности по линии общества «Знание» и в выступлениях сотрудников 
Института на страницах массовых периодических изданий — в ж урналах «Вокруг све
та», «Наука и жизнь», «Зн ани е— сила», «Земля и вселенная», «Н аука и религия», 
в газетах «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская правда» и др.

В. П. Алексеев выпустил научно-популярную книгу «В поисках предков. Антро
пология и история». Научно-популярные работы этнографов — сотрудников Института 
получили высокую оценку общества «Знание». Решением жюри Всесоюзного конкурса 
на лучшие произведения научно-популярной литературы, проведенного обществом «Зна
ние» в 1972 году, Н. Р. Гусева награж дена премией и почетным дипломом за свои книги 
«Многоликая Индия» и «Индия: тысячелетия и современность», а Н. Н. Чебоксаров 
вместе с И. А. Чебоксаровой награжден почетным дипломом общества «Знание» за 
книгу «Народы, расы, культуры». Отмечена премией общества «Знание» и статья 
В. И. Козлова «Этнографические аспекты урбанизации >в СССР», опубликованная в 
брошюре «Географические аспекты урбанизации» (М., «Знание», 1972),

По киноматериалам, снятым В. Н. Басиловым на островах Тихого океана, 
и по его сценарию творческим объединением «Экран» создано два  телефильма: «Океа
ния сегодня» (3 части) и «Фунафути» (1 часть). Фильмы уж е демонстрировались по 
телевидению в нашей стране и в ЧССР. По радио и телевидению выступали И. С. Вдо
вин, Н. Р. Гусева, Б. Н. Путилов, С. А. Токарев, Д . Д . Тумаркин.

Видную роль в пропаганде этнографической науки и этнографических знаний, 
играет, как и прежде, Музей антропологии и этнографии, который за 1972 год посе
тило около полумиллиона человек.

В. Н. Басилов


