
РОНИКА

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1974 ГОДУ

В 1974 г. коллектив Института этнографии АН СССР провел большую научно-иссле
довательскую и научно-организационную работу. Институтом этнографии выпущено 
26 книг (общий объем около 470 п. л.). Кроме того, вышли в свет 7 внеплановых книг 
сотрудников Института (общим объемом свыше 115 п. л.). Итоги минувшего 1974 года 
показали, чта Институт этнографии выполняет пятилетний план в соответствии с наме
ченными сроками. В 1974 г. было завершено 15 тем государственного плана. Среди них 
такие важные работы, как «Атлас населения мира», два раздела регионального истори
ко-этнографического атласа «Кавказ», первый том трехтомника «Этнография славянских 
народов», создаваемого совместно с рядом зарубежных научно-исследовательских 
учреждений. Завершено также исследование земель древнего орошения в зоне, где пла
нируется переброска части стока вод сибирских рек в бассейн Аральского моря. Досроч
но окончена авторская работа над книгами: В. А. Александров «Сельская община в 
позднефеодальной России XVII—XVIII вв.» и коллективный труд «Семья и семейная 
обрядность у народов Средней Азии и Казахстана» (отв. ред.— Г. П. Снесарев).

Большое внимание в отчетном году уделялось разработке крупных проблем этно
графической науки, в частности, связанных с исследованиями современных культурно- 
бытовых и этнических процессов у народов СССР. Вышла в свет книга В. Ю. Крупян- 
ской, О. Р. Будины, H. С. Полищук, Н. В. Юхневой «Культура и быт горняков и метал
лургов Нижнего Тагила» (21 п. л.), в которой рассматриваются социальные и культур
но-бытовые преобразования, происшедшие в жизни горняков и металлургов Нижнего 
Тагила за годы Советской власти. Специальные разделы монографии посвящены вопро
сам производственной жизни рабочих, их семейному быту (структуре семьи, внутрисе
мейным отношениям, воспитанию детей), формам общественной и культурной жизни.

Закончено редактирование обобщающего труда по современной этнографии народов 
нашей страны — коллективной монографии «Современные этнические процессы в СССР»
(отв. ред. Ю. В. Бромлей), а также,завершенных в авторской части книг: Л. А. Анохи-
ной|,М. Н. Шмелевой «Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и 
настоящем», сборнрка «Этнокультурные процессы на юге Украины» (отв. ред. Ю. В. Ива
нова), сборника «Проблемы этносоциологии» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дроби- 
жева, В. И. Козлов). В отчетном году завершен в авторской части сборник «Этнические 
процессы у национальных и этнографических групп ^Средней Азии и Казахстана» (под 
ред. Л. С. Толстовой и H. Н. Чебоксарова).

Отчетный год ознаменован успехами в области этносоциологических исследований, 
проводимых Институтом: завершена тема государственного плана «Исследования зако
номерностей изменения демографической структуры и социальных факторов жизни сель
ского населения в поселках разного типа». Проводилась подготовка научных разработок 
по проблеме «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций 
в СССР».

В области зарубежной этнографии центральное место занимала разработка вопро
сов, связанных с современными этническими и культурно-бытовыми процессами у зару
бежных народов, особенно у народов развивающихся стран Азии и Латинской Америки. 
Этой тематике посвящены три книги, опубликованные в 1974 г.

В коллективной монографии «Национальные процессы в Центральной Америке и
.Мексике» (отв. ред.|С. А. Гонионскнй fH. Ф. Хорошаева, 20 п. л.), охватывающей период
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с XV в. до наших дней, показано своеобразие национальных отношений в странах Цент
ральной Америки и Мексике, рассматриваются роль религии в национальных процессах, 
исторические судьбы и перспективы развития индейской общины и другие вопросы.

Коллективная монография «Этнические процессы в странах Юго-Восточной Азии» 
(ред. колл. А. М. Рещетов, H. Н. Чебоксаров, Я- В. Чеснов, 21 п. л.) посвящена пробле
мам национального развития народов Бирмы, Таиланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, 
Малайзии, Сингапура, Индонезии и Филиппин за последние сто лет. Особое внимание 
в ней уделено тенденциям национального развития в период после завоевания этими 
странами независимости.

Книга С. А. Гонионского «Гаитянская трагедия» (8  п. л.) представляет собой очер
ки, всесторонне характеризующие современное положение гаитянского народа — не толь
ко политическую и экономическую ситуацию в стране, но и национальные процессы, 
верования, быт.

В издательстве «Наука» идет работа над монографией Л. Н. Фурсовой «Послевоен
ная иммиграция и национальное развитие Канады» и Ш. А. Богиной «Иммигрантское 
население США (последняя треть XIX в.)». В отчетном году завершена книга Э. Л. Ни- 
тобурга «Негры США».

В 1974 г. Институт этнографии продолжал историко-этнографическое изучение тра
диционных культур народов мира. Четыре опубликованных в минувшем году книги по
священы народам нашей страны.

В сборнике «Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сиби
ри» (отв. ред. В. А. Александров, 21 п. л.) обобщены результаты полевых исследований 
Института этнографии в Западной Сибири и изучения различных архивных источников.

В монографии С. И. Вайнштейна «История народного искусства Тувы» (25 п. л.) ис
следуется декоративно-прикладное искусство Тувы с эпохи бронзы до наших дней. Осо
бое внимание автор обращает на особенности художественного стиля, прослеживая в 
ряде случаев преемственность изобразительных традиций с древнейших времен.

В сборнике «Социальная организация и традиционная культура народов Севера» 
(отв. ред. И. С. Гурвич, 16 п. л.) освещен широкий круг проблем этнографии народов- 
Крайнего Севера, включая и современное состояние хозяйства некоторых этнографиче
ских групп.

Исследование традиционной культуры народов нашей страны отражено и в ряде 
сообщений, опубликованных Ленинградской частью Института в сборнике «Краткое со
держание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР, 1972— 
1973» (13 п. л.).

Традиционным культурам народов СССР посвящено несколько завершенных в 
1974 ГОД5Т работ. Наиболее значительная из них — уже ^упоминавшийся коллективный 
труд «Восточные славяне» (первый том трехтомника «Этнография славянских наро-

Подготовлены в авторском варианте книги: Л. И. Лавров «Эпиграфические памят
ники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках», ч. III; И. С.' Гур
вич «Культура северных якутов-оленеводов и проблема позднейшего этапа формирова
ния якутского народа»; 3. П. Соколова «Формы социальной организации обских угров 
(XVII—XIX вв.)»; О. А. Сухарева «Костюм населения Самарканда за 100 лет»; 
Ф. Д. Люшкевич «Очерки традйционной ■ культуры и быта оседлого населения Бухар
ского оазиса». Завершены три сборника, содержащие также материал для региональных 
историко-этнографических атласов: «Кавказский этнографический сборник», VI (отв. ред.. 
В. К. Гарданов); «К истории одежды народов Средней Азии и Казахстана» (отв. ред. 
О. А. Сухарева); «Полевые работы Института этнографии в 1974 году» (отв, ред. 
В. Н. Басилов).

Исследованию традиционной культуры зарубежных народов посвящен вышедший в 
1974 г. из печати «Сборник МАЭ», т. XXX — «Культура народов Австралии и Океании» 
(отв. ред. Н. А. Бутинов, Р. Ф. Итс, 22 п. л.). В сборнике, в частности, описаны коллек
ции Музея антропологии и этнографии, собранные советскими исследователями на Но
вой Гвинее в 1971 г.

В отчетном году завершено несколько работ, связанных с изучением традиционной 
культуры зарубежных народов. Это коллективный труд «Дешифровка исторических 
систем письма» (отв. ред. Ю. В. Кнорозов), в котором подводятся итоги исследования 
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древних письмен ряда народов, мира, книги: Д. А. Ольдерогге «Основы культуры наро
дов Африки (этнография Африки)»; И. А. Амирьянц «Арабы Ирака. Очерк материаль
ной и духовной культуры»; Т. Ф. Аристовой «Материальная и духовная культура кур
дов»; И'. Н. Гроздовой «Шотландцы. Историко-этнографические очерки»; Р. Ш. Джарыл- 
гасиновой «Этнографические материалы к изучению этногенеза корейцев (Стела Кванэт- 
хована»; Н. А. Красновской «Сардинцы»; H. М. Листовой «Языковые и культурные гра
ницы Швейцарии»; Л. В. Покровской «Исторические провинции Франции и областные 
группы французского народа»; А. Н. Седловской «Малые народы Бихара (историко-эт
нографический очерк)»; М. А. Членова «Народы Моллукских островов»; сборник «Одеж
да народов Зарубежной Азии» (отв. ред. Д. И. Тихонов).

Одним из ведущих направлений работы Института оставалось исследование этни
ческой истории и этногенеза народов мира, тесно связанное с изучением традиционных 
культур. Разработка вопросов этногенеза в Институте этнографии ведется комплексно, 
с учетом данных этнографии, археологии, антропологии и лингвистики.

В минувшем году вышло в свет несколько публикаций по этногенезу и этнической 
истории народов СССР.

На этнографических материалах и данных письменных источников основана -книга 
Н. Г. Волковой «Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале 
XX вв.» (20 п. л.), посвященная малоизученным вопросам расселения народов Северно
го Кавказа.

Три публикации по проблемам этногенеза основаны на антропологических материа
лах. В монографии В. П. Алексеева « Происхождение народов Кавказа. Краниологиче
ское исследование» (32 п. л.) англизируется весь накопленный к настоящему времени 
краниологический материал из древних и средневековых могильников, свидетельства ан
тропологических источников сопоставлены здесь с историко-археологическими и лингви
стическими данными.

Сборник «Этногенез финноугорских народов по данным антропологии» (отв. ред. 
И. М. Золотарева, 10 п. л.) составлен из статей советских и финских ученых. Проблемы 
этногенеза в нем рассматриваются на основе изучения разных морфологических систем 
человека.

В сборнике «РасогенетЕ-.ь::-:::ь дрсдессы в этнической истории», посвященном памяти 
Г. Ф. Дебеца (отв. ред. И. .4. Зс.тэтарева, 21 п. л.), освещается большой круг вопросов 
этнической истории древнего современного населения Советского Союза.

В отчетном году заветдгены три работы, связанные с исследованием проблем этно
генеза и этнической истории народов СССР: коллективная монография «Этногенез на
родов Севера» (отв. ред. И. С. Гурвпч), книга Г. В. Цулая «Леонти Мровели об абха
зах, народах Северного Кавказа и Дагестана», книга Л. Г. Нечаевой «Аланы и этноге
нез осетин по данным погребальных сооружений».

Большое значение для разтаботки проблем этногенеза имеют региональные истори
ко-этнографические атласы (Украины, Белоруссии, Молдавии; Прибалтики; Кавказа; 
Средней Азии и Казахстана!, создаваемые в тесном сотрудничестве с академиями 
наук союзных республик. Как н в прежние годы, Институт этнографии, будучи голов- 

' ным учреждением, уделял or? эмное внимание координации работ по подготовке атла
сов. В 1974 г. с этой целью сотрудники Института выезжали в Ленинград, Киев, Ашха
бад, Душанбе, Баку, Ригу, Вильнюс, Сухуми. Вопросы подготовки атласов обсуждались 
на годичной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной итогам полевых этно
графических исследований.

В 1974 г. завершены крупные разделы по Кавказскому историко-этнографическому 
атласу «Земледелие и скотоводство у народов Северного Кавказа», (автор Б. А. Калоев) 
и «Поселения и жилище у народов Северного Кавказа» (автор В. П. Кобычев).

По атласу народов Прибалтики совместно с научными учреждениями Прибалтийских 
республик завершен один из разделов — «Земледельческая техника».

В минувшем году в проблематике научных исследований Института, как и прежде, 
видное место отводилось древнейшей истории человечества. Большой вклад в изучение 
вопросов возникновения человечества и формирования рас вносят работы антропологов 
Института этнографии. В 1974 г. по этой ■"'матике опубликованы три книги.

Сборник «Проблемы этнической антропологии И морфологии человека» (отв. ред. 
И. И. Гохман, 14 п. л.), посвященный памяти В. В. Гинзбурга, отражает, в частности,
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изучение новых материалов эпохи позднего палеолита, бронзы, средневековья, а также- 
новые данные по взаимосвязи некоторых признаков и их возрастной изменчивости.

Широкий круг проблем антропологической науки рассматривается в книге «Антро
пология и геногеография. Сборник в честь 80-летия В. В. Бунака» (отв. ред. В. П. Алек
сеев, 16 п. л.) освещает вопросы антропогенеза, популяционной генетики человека и 
геногеографии.

Основные проблемы расообразования рассмотрены в капитальной работе В. П. Алек
сеева «География человеческих рас» (215 п. л.).

В отчетном году завершена работа Г. М. Давыдовой «Популяционно-генетические 
исследования сосьвинских манси».

В Институте разрабатывались в 1974 г. проблемы социальной истории человечества,, 
имеющие большое теоретическое и мировоззренческое значение. В истекшем году про
должалось, наряду с изучением закономерностей общественного развития в доклассовую 
эпоху, исследование путей перехода от общества бесклассового к классовому. По этой 
тематике опубликованы две книги.

Монография Ю. П. Аверкиевой «Индейцы Северной Америки. От родового общест
ва к классовому» (23 п. л.) представляет собой первую в марксистской американистике 
попытку обобщения знаний по социальному строю индейцев, накопленных после появ
ления книги Л. Г. Моргана «Древнее общество» (1877 г.). В книге прослеживаются че
тыре разных формы перехода от доклассового общества к классовому.'Ю. П. Аверкие
ва показывает неправомерность свойственной многим американским ученым архаиза
ции индейского общества XVIII—XIX вв., обосновывая вывод, что описываемые в этно
графических монографиях социальные институты являются итогом почти четырехвеково
го развития индейцев под воздействием европейской колонизации.

В книге Л. Е. Куббеля «Сонгайская держава» (24 п. л.) рассматривается социаль
но-политическая структура одного из крупнейших государственных образований доколо
ниальной Тропической Африки (XV—XVI вв.). Основное внимание в ней уделено про
цессу формирования феодального общества.

Завершенная в авторской части монография В. А. Александрова «Сельская община 
в позднефеодальной России XVII—XVIII вв.» посвящена судьбам общины, функциони
ровавшей в условиях классового общества.

Несколько работ Института посвящено критике реакционных течений в буржуазной 
этнографической науке. Вышел в свет ежегодник «Расы и народы», вып. 4 (отв. ред.

! И. Р. Григулевич, 21 п. л.)", в статьях которого дана научная разработка вопросов, .свя
занных с проблемой рас, расизма, национальных и племенных отношений, этнических 
процессов в разных странах мира. В издательстве находится 5-й выпуск ежегодника; в 
1974 г. завершена подготовка 6-го выпуска. Закончена книга Е. А. Веселкина «Некото
рые методологические проблемы современной социальной антропологии».

В минувшем году сотрудники. Института продолжали исследование проблем истории 
религии. Завершена работа над крупной темой государственного плана «Шаманизм у 
народов Сибири», в рамках которой подготовлено два сборника: «Природа и человек в 
религиозных представлениях народов Сибири и Севера» и «Форма и содержание рели
гиозных культов у народов Сибири и Севера» (отв. ред. И. С. Вдовин). Р. В. Кинжалов 
написал в авторской части книгу «Мифология народов Месоамерики».

Минувший год ознаменовался новыми успехами фольклористов Института, которые 
основное внимание уделяют проблемам происхождения; развития и типологии различных 
фольклорных жанров и их использования в качестве историко-этнографического источ
ника. На стыке фольклора и этнографии возник, в частности, опубликованный в 1974 г. 
сборник «Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор» (отв. ред. Б. Н. Пу
тилов, 18 п. л.), в статьях которого рассматривается широкий круг проблем обрядовог: 
фольклора.

Вышла в свет книга Н. В. Новикова «Образы восточнославянской волшебной сказ
ки» (18 п. л.); в ней анализируются факторы, влияющие на эволюцию основного сюжет
ного состава сказок и исследуются мало изученные образы сказочных героев.

В 1974 г. завершены книги P. С. Липец «Этнические параллели и бытовые соотве-- 
ствия в былинах и востс^шых эпосах» й T. С. Макашиной «Фольклор русского насела-? 
иия Латгалии». Вне плана составлен сборник «Этническая история и фольклор» (с~т. 
ред. P. С. Липец).
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В отчетном году продолжала работу группа ономастики Института, которая явля
ется научным центром ономастической работы в нашей стране. В ,1974 г. вышла из печа
ти книга В. А. Никонова «Имя и общество» (18 п. л.), в которой показана социальная 
обусловленность изменений антропонимических систем и самого состава имен. Подготов
лен справочник «Системы личных имен у народов мира» (отв. ред. М. В. Крюков).

Большое значение для продолжающегося в Институте сравнительно-исторического 
исследования языков имеет вышедшая в свет книга «Языки Африки — аннотированная 
библиография» (отв. ред. Д. А. Ольдерогге, 11 п. л.). В библиографию включены основ
ные работы- по важнейшим языкам народов Африки; вводные разделы содержат крат
кие сведения о языках.

Продолжались также имеющие важное практическое значение этнодемографические 
исследования. Этнографические аспекты этого научного направления разрабатываются 
Лабораторией этнической статистики и картографии Института.

Кардинальные вопросы методики исследовательской работы, связанные с использо
ванием достижений картографии, подняты в статьях сборника «Проблемы картографиро
вания в лингвистике и этнографии» (отв. ред. С. И. Брук, 24 п. л.), изданного в 1974 г. 
совместно с Институтом языкознания АН СССР.

В минувшем году завершен «Атлас населения мира», капитальный свод этнографи
ческих и этнодемографических данных, состоящий более чем из 200 карт, пояснитель
ного текста и статистических таблиц.

Сотрудники Института вели в отчетном году изучение истории науки. Разным аспек
там этой проблематики посвящен очередной сборник «Очерки истории русской этногра
фии, фольклористики и антропологии», вып. VI (отв. ред. P. С. Липец, 18 п. л.). В нем 
помещены, в частности, статьи о местной этнографии Сибири в XVIII в., об этнографи
ческой деятельности В. К. Арсеньева, об этнографических наблюдениях Н. И. Вавилова 
в африканских экспедициях и о значении его трудов для теоретической антропологии. 
Окончена авторская работа над VII выпуском серии «Очерки истории русской этно
графии, фольклористики и антропологии» (отв. ред. А. М. Решетов, Т. В. Станюко
вич). Завершен сборник «Этнография в социалистических странах Европы» (отв. ред. 
Ю. В. Бромлей), подготовленный в тесном сотрудничестве с учеными социалистических 
стран.

Минувший год также принес еще одно свидетельство того, что лучшие работы Ин
ститута, опубликованные в предшествующие годы, выдержали проверку временем. Ин
ститут этнографии был коллективным участником юбилейной экспозиции на ВДНХ, 
посвященной 250-летию Академии наук СССР. Руководство ВДНХ бтметило наградой 
работы Ю. В. Кнорозова по дешифровке исторических систем письма, вручив ученому 
бронзовую медаль.

В журнале «Коммунист» № 16 опубликована обобщающая статья Ю. В. Бромлея 
-Этнография на современном этапе». В прошлом году сотрудники Института напечатали 
также свыше 100 статей в журналах «Советская этнография», «Вопросы истории», 
«Вопросы антропологии» и др.

Большую работу провела редколлегия журнала «Советская этнография». На страни
цах журнала был широко отмечен полувековой юбилей советских- среднеазиатских рес
публик и Молдавской ССР. 250-летию Академии наук СССР были посвящены статьи: 
Ю. В. Бромлей «Этнография в Академии наук СССР в послевоенные годы» (№ 2), 
Т. В. Станюкович «Музей антропологии и этнографии в системе Академии наук» (№ 2), 
С. А. Токарев «Из истории этнографических исследований в Академии наук» (№ 2), 
3, К- Соколова «Фольклористика в Академии наук» (№ 3), В. П. Алексеев .«Антрополо
гия в Академии наук за 250 лет» (№ 4). Важные теоретические вопросы рассматрива
ешь в статьях Ю. П. Аверкиевой и Ю. В. Бромлея «IX Международный конгресс антро
пологических и этнологических наук» (№ 1), О. А. Ганцкой «Этнос и семья в СССР» 
iS° 3), М. Н. Шмелевой «Об основных тенденциях развития материальной культуры 
русского городского населения за последнее столетие» (Ms 3), Л. М. Дробижевой «Об 
мучении социально-психологических аспектов национальных отношений (некоторые 
зопросы методологии)» (№ 4).

Значительное место на страницах журнала было отведено освещению современной 
гультуры и быта, а также этнических процессов у народов СССР и зарубежных стран. 
F?k и в прошлые годы, на страницах журнала публиковались статьи прогрессивных за-
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рубежных ученых. Продолжались дискуссии о сущности и типологии этноса, об основ
ных проблемах первобытности. В № 5 опубликованы материалы дискуссии о предпосыл1 
ках возникновения социальной организации (по данным приматологии), в которой при
няли участие ученые многих специальностей.

Как и в прежние годы, важное место в работе Института занимали экспедицион
ные исследования. В 1974 г. полевые исследования проводили Северная, Среднеазиат
ская, Кавказская, Хорезмская, этносоциологическая экспедиции и отряды, сформиро
ванные из сотрудников ряда отделов и секторов Института. Всего в поле выезжали 
32 отряда и 6 групп; были совершены и индивидуальные поездки.

Экспедиции работали по основным научным проблемам Института. Одним из важ
нейших направлений экспедиционных исследований были изыскания новых данных для 
историко-этнографических атласов. Изучались также современные этнические, социаль
ные и культурно-бытовые процессы. Продолжалось исследование антропогенеза, путей 
формирования рас и отдельных этнических общностей. Археологи Института вели в 
Средней Азии раскопки памятников разного времени, изучая генезис самобытных куль
тур этого региона.

В минувшем полёвом сезоне велись этнографические киносъемки. В Чукотском на
циональном округе были зафиксированы на кинопленку картины традиционного быта, 
праздник возвращения оленеводов с летовки и народные танцы, в Ненецком националь
ном округе снят фильм о жилище оленеводов, в Северной Осетии — о традиционном ве
сеннем празднике, связанном в прошлом со святым покровителем селения (Дигорское 
ущелье). Некоторые итоги экспедиционных исследований прошлого года отражены в 
статьях сданного в печать сборника «Полевые работы Института этнографии АН СССР, 
1974 г.».

Как и в прошлые годы, результаты научной деятельности Института находят приме
нение в практике социалистического строительства. Особенно плодотворна в этом отно
шении работа коллектива отдела этнографии народов Крайнего Севера и Сибири, кото
рый ежегодно передает в государственные органы докладные записки по различным во
просам современного состояния хозяйства, культуры и быта у малых народов Севера и 
Сибири.

Как упоминалось, завершено предусмотренное государственным планом изучение и 
картографирование земель древнего орошения в междуречье Сырдарьи и Амударьи — в 
зоне переброски части стока вод сибирских рек в бассейн Аральского моря. Составлена 
карта древнего орошения и объяснительная записка к ней.

*  *  *

В 1974 г. сотрудники Института этнографии приняли участие более чем в 30 сесси
ях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, подготовив свыше 100 докладов по раз
личным проблемам этнографии, антропологии, социологии, фольклористики, ономастики, 
а также другим смежным дисциплинам.

Наиболее значительной встречей этнографов нашей страны была ежегодная сессия 
Отделения истории АН СССР (апрель, Москва), посвященная итогам этнографических 
к антропологических работ 1973 г.

С докладами, посвященными важным теоретическим проблемам, выступили: акаде
мик-секретарь Отделения истории АН СССР Б. А. Рыбаков («Макрокосм в микрокос
ме народного искусства») ; Ю. В. Бромлей («Основные направления этнографических ис
следований в АН СССР в послевоенные годы»); Ю. В. Арутюнян («Исследование прс- 
цессов социально-культурного развития и сближения наций в СССР»), Ряд интересных 
докладов во время сессии был прочитан на заседаниях Ученого совета Института.

В работе сессии приняли участие свыше 300 специалистов из Москвы и друге! 
городов страны, было прочитано и обсуждено 122 доклада ’.

1 Подробнее см.: Н. Г. В о л к о в а ,  А. Е. Т е р - С а р к и с я н ц ,  Сессия, посвящение 
итогам этнографических и антропологических работ в 1973 году, «Сов. этнография», 1S7-L 
№ 5; «Тезисы докладов на сессии Отделения истории АН СССР и Ученом совете Инсте- 
тута этнографии АН СССР», М., 1974.

144



Важным событием в научной жизни коллектива Ленинградской части Института 
этнографии АН СССР явилась очередная годичная отчетная сессия, посвященная 250-ле- 
тдю Академии наук, проводившаяся по итогам 1972 и 1973 гг. С докладами на ней вы
ступили сотрудники Института Л. М. Сабурова («Важная задача этнографической нау- 
• я»), Т. В. Станюкович («Академия наук и этнография»), Л. И. Лавров («Кавказоведе
ние в АН СССР»), Д. А. Ольдерогге («Африканские языкр в словаре Петербургской АН 
!7 8 7 _ 1 7 9 9  гг.»), С. М. Абрамзон («Из истории Института этнографии), И. С. Вдовин 
(«Актуальные проблемы этнографии Сибири и Севера») и др. На сессии работали 
-. секции, на заседаниях которых было прочитано и обсуждено свыше 30 докладов.

На конференции Отделения истории АН СССР «Формы перехода от присваивающе
го хозяйства к производящему и особенности развития общественного строя» (Ленин
град, декабрь), сотрудники Института этнографии АН СССР прочитали следующие до
клады: В. П. Алексеев «Переход от присваивающего к производящему хозяйству и физи
ческий тип древних людей», Б. В. Андрианов «Становление производящего хозяйства и 
географическая среда», В. Р. Кабо «Предыстория производящей экономики», А. И. Пер- 
шиц «Раннее производящее хозяйство и начальные формы эксплуатации», Я. В. Чеснов 
«Этнографические данные к проблеме происхождения земледелия».

Институт был одним из организаторов симпозиума «Культурологические аспекты 
археологических и этнографических исследований» (Ленинград, июнь), на котором 
Ю. В. Бромлей выступил с докладом «Культура как предмет этнографических исследова
ний», одним из трех докладов, предложенных для обсуждения. Сообщения сделали со
трудники Института Б. В. Андрианов, С. А. Арутюнов, М. Г. Рабинович, С. А. Токарев, 
А. М. Хазанов, H. Н. Чебоксаров, М. А. Членов.

В связи с обсуждением задач и методики исследования этнокультурных процессов 
Институт провел в Ленинграде в марте первую всесоюзную научную конференцию 
«Проблемы этнографии и фольклора Северо-Запада РСФСР», для которой были подго
товлены доклады сотрудников Института К. В. Чистова, Н. В. Юхневой, Л. В. Хомич, 
Т. А. Бернштам, Г. Г. Шаповаловой, Н. В. Шлыгиной, С. Б. Рождественской 2.

Институт этнографии явился одним из организаторов всесоюзной конференции фоль
клористов «Прозаические жанры фольклора народов СССР» (Минск, май), на которой 
от Института с докладами выступили К. В. Чистов, В. К. Соколова, Э. В. Померанцева, 
И. В. Новиков 3.

Вместе с Институтом Дальнего Востока АН СССР Институт этнографии провел в 
отчетном году второй и третий симпозиумы «Этническая история китайцев» (Москва, 
февраль, декабрь). С докладами на них выступили сотрудники Института М. В. Крюкоз, 
Я. В. Чеснов, А. М. Решетов, Р. Ш. Джарылгасинова 4.

Институт этнографии вместе с другими научными учреждениями организовал Все
союзную научную конференцию, посвященную 200-летию со дня рождения академика 
Г. И. Лангсдорфа (Ленинград, октябрь). От Института были прочитаны доклады 
Д. Д. Тумаркина, Л. А. Шура (Москва), Р. Г. Ляпуновой, Б. П. Полевого, А. Д. Дрид- 
зо, Т. К. Шафрановской, В. В. Антроповой, Г. И. Дзенискевич (Ленинград).

На всесоюзной научной конференции «Актуальные проблемы истории религии и ате
изма в свете марксистско-ленинской науки» (Ленинград, апрель) с докладами выступи
ли сотрудники Института С. А. Токарев («Проблемы периодизации религии»), И. А. Кры- 
велев («Энотеизм как стадия в истории развития религий») и В. Н. Басилов («Изучение 
пережитков домусульманских религий в среднеазиатском исламе») 5.

На XV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной 
Европы (Вологда, сентябрь) Институт был представлен докладами В. А. Александрова

2 См.: Г. В. С т а р о в о й т о в а ,  Научная конференция по проблемам этнографии 
Северо-Запада РСФСР, «Сов. этнография», 1975, № 1.

3 Подробнее см.: В. К. С о к о л о в а ,  Конференция «Прозаические жанры фолькло
ра народов СССР», «Сов. этнография», 1974, № 6.

4 Подробнее см.: В. И. Г о х м а н, А; М. Р е ш е т о в .  Два симпозиума по пробле
мам ранних этапов этнической истории народов Восточной Азии, «Сов. этнография», 

•1974, № 6.
5 См.: Г. С. Л я л и н а ,  Атеизм и религия: проблемы истории и современность, «Во

просы научного атеизма», вып. 17, М., 1974.
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(«Община и рекрутчина»), И. В. Власовой («Методика исследования сельскохозяйствен
ных традиций Поморья и Сибири X'VII—XVIII вв.)», Л. Н. Терентьевой («Реликты 
сельской соседской общины в Латвии в XIX в.»), Л. X. Феоктистовой («Нововведения 
в земледельческом инвентаре эстонских крестьян. Конец XIX— нач. XX вв.»)..

В 1-ом Всесоюзном семинаре по исторической демографии (Таллин, ноябрь) от Ин
ститута участвовали С. И. Брук и В. И. Козлов (доклад «К истории учета этнического 
состава в переписях населения»).

Институт был одним из организаторов Всесоюзной конференции по ономастике 
Средней Азии (Бухара, декабрь), на которрй был представлен докладами Л. С. Толсто
вой («Отголоски ранних этапов этногенеза народов Средней Азии в ее исторической оно
мастике»), Б. X. Кармышевой («Следы средневековых антропонимов в топонимии Узбе
кистана и в узбекских генеалогиях (кышлык, урус)», А. Н. Седловской («Антропонимия 
уйгуров»), P. Ш. Джарылгасиновой («Антропонимия Средней Азии и Казахстана»), 
М. В. Крюкова («К вопросу о типологии антропонимов»), Ж. Б. Логашовой («Топони
мика Каспийского моря»).

Кроме того, сотрудники Института участвовали в юбилейной сессии Якутского фи
лиала Сибирского отделения АН СССР, посвященной 250-летню АН СССР (Якутск, май); 
XV Всесоюзной конференции по финноугроведению (Петрозаводск, июнь); Всесоюзной 
конференции «Бартольдовские чтения» (Москва, май); II Всесоюзной конференции афри
канистов (Ленинград, октябрь); V конференции по ономастике Поволжья (Пенза, 
сентябрь); V конференции по истории, языкам и культуре Юго-Восточной Азии (Ленин
град, ноябрь); XVI научной конференции Государственного этнографического музея 
Эстонской ССР (Тарту, апрель), научной конференции, посвященной 100-летнему юби
лею Государственного Музея этнографии и художественного промысла (Львов, сен
тябрь») 6, научно-практической конференции по проблемйм развития народного твор
чества, посвященной 20-летию образования Магаданской области (Магадан, июль) идр.

В 1974 г. сотрудники Института этнографии участвовали в пяти международных 
конгрессах и тринадцати конференциях, симпозиумах, рабочих совещаниях и семинарах.

Наиболее значительной международной научной встречей, в которой приняли учас
тие сотрудники Института, был VIII Всемирный социологический конгресс (Торонто, ав
густ); в состав советской делегации на этот конгресс входили Ю. В. Бромлей, Л. Н. Те
рентьева, Ю. П. Петрова-Аверкиева и Ю. В. Арутюнян. Они приняли активное участие 
в заседаниях и дискуссиях по проблемам расизма, межэтнических и межнациональных 
отношений, этнической и национальной идентификации. Следует отметить, что ученые 
Института сыграли важную роль в определении тематики сессии и подготовке докладов. 
Доклады Ю. В. Бромлея, Ю. В. Арутюняна, Л. Н. Терентьевой и Ю. П. Петровой-Авер
киевой содержали четкое изложение принципов национальной политики Советского госу
дарства и теоретических положений марксистской науки по национальному вопросу. На 
основе конкретных материалов из жизни советских народов в докладах и выступлениях 
было убедительно показано, что в отличие от межнациональных конфликтов в капита
листическом мире, в условиях социализма идет процесс расцвета и братского сближения 
народов. Для конгресса Институтом был подготовлен сборник докладов (на английском 
языке) — «Этнические аспекты социологических исследований» 7 8.

На юбилейной сессии Венгерской Академии наук, посвященной 25-летию сотрудни
чества СССР и ВНР в области научен и техники и 250-летию Академии наук СССР (Бу
дапешт, сентябрь) Ю. В. Бромлей прочитал доклад (подготовленный в соавторстве с 
А. П. Окладниковым) «Основные этапы и направления сотрудничества совётских и вен
герских историков в послевоенный период». На состоявшемся в июне в Хельсинки 
VI конгрессе Международного общества исследователей повествовательного фольклора 
с докладами и в дискуссиях выступили К. В. Чистов и В. К. Соколова А В VI Междуна
родном симпозиуме славистов «Югославская народная словесность и культура в миро- 
вой литературе» принял участие Б. Н. Путилов. Ю. В. Иванова и Л. В. Маркова уча-

6 См.: H. С. П о л и щ у к ,  Научная конференция, посвященная столетию Гос. Музея 
этнографии и художественного промысла АН УССР, «Сов. этнография», 1975, № 2.

7 Подробнее см.: Ю. П. А в е р к и е в а ,  Проблемы межэтнических и межрасовых 
отношений на VIII Международном социологическом конгрессе и ежегодном съезде Аме
риканской социологической ассоциации, «Сов. этнография», 1975, № 1.

8 К. В. Ч и с т о в ,  VI конгресс Международного общества исследователей фолькло
ра, «Сов. этнография», 1975, № 2.
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;твовали в работе этнографической секции III Международного конгресса по изучению 
стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, сентябрь). В. И. Козлов представлял Инсти
тут на VI Международном конгрессе по проблемам экономической истории (Копенгаген, 
август).

В V Международной конференции по этнологическому атласу Европы и сопредель
ных стран (Будапешт, октябрь) принял участие С. И. Брук, в ссТветско-финском симпо
зиуме по этнографическому картографированию (Хельсинки, май)— Л. Н. Терентьева9. 
На Международном симпозиуме «Методологические проблемы этнографических иссле
дований современного быта и культуры» (Бургас, сентябрь) выступила с докладом 
Л. М. Дробижева 10. Ю. В. Бромлей, О. А. Ганцкая и Л. Н. Терентьева участвовали в 
работе II Международной конференции славянских этнографов (Познань, октябрь) 
-Народная культура — национальная культура». Ю. В. Бромлей прочитал доклад на 
проведенном в ГДР теоретическом семинаре «От племени к нации» (Лейпциг, март). На 
состоявшейся в ЧССР Международной конференции «Этнические и межэтнические чер
ты народной росписи в Карпатах» (Мораваны, ноябре сделала сообщение С. Б. Рож
дественская. H. Н. Грацианская приняла участие в работе X Международного семи
нара словацкого языка и культуры (Братислава, август). Ю. П. Аверкиева представля
ла Институт на съезде Американской социологической ассоциации (Монреаль, август).

В минувшем году состоялись командировки сотрудников Института с целью обсуж
дения и согласования совместных работ, включенных в планы сотрудничества АН СССР 
и Академий наук социалистических стран. Так, по вопросам подготовки трехтомника 
«Этнография славян» Ю. В. Бромлей, возглавляющий международную редколлегию 
этого труда, выезжал в ГДР (март) и ПНР (октябрь). Ответственный редактор тома 
«Восточные славяне» К- В. Чистов принял участие в заседании рёдколлегии тома «Запад
ные славяне» (Прага, ноябрь). Во время.командировки на Кубу (март) В. В. Пименов 
вместе с кубинскими учеными разработал предварительную' программу этносоциологи- 
ческих исследований на Кубе. Л. Н. Терентьева принимала участие в заседании советско- 
финляндской рабочей группы по ссц>удничеству в области антропологии и этнографии 
(Хельсинки, май). В связи с участием Института в международном исследовании «Буду
щее сельских коллективов в индустриально развитых обществах» Ю. В. Арутюнян выез
жал на международное совещание в Италию (Милан, июнь).

Кроме таких поездок, давших возможность получить детальную информацию о со
стоянии исследований за рубежом и ознакомить зарубежных ученых с советскими рабо
тами, сотрудники Института также изучали разнообразные материалы в научных цент
рах, архивах, музеях и библиотеках ряда стран. Так, в Индию выезжал М. К. Кудряв
цев, в Финляндию — 3. П. Соколова и Т. В. Лукьянченко, в СФРЮ — М. С. Кашуба, 
в ГДР — В. Н. Басилов. В течение месяца А. А. Зубов собирал в Перу одонтологический 
материал.

За рубежом проводились и полевые исследования. В конце 1974 г. начались трехме
сячные совместные советско-индийские антрополого-социологические полевые работы, в 
которых участвовали В. П. Алексеев, С. А. Арутюнов и И. М. Семашко. В антропологи
ческих исследованиях в северо-восточной Финляндии принимал участие А. А. Зубов. 
В работах совместной историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР участво
вали Н. Л. Жуковская и H. Н. Мамонова.

Находясь за рубежом, сотрудники Института выступали с лекциями. На Кубе во 
время Международного семинара по философии и теоретическим проблемам обществен
ных наук (Гавана, март) В. В. Пименов прочитал цикл лекций по проблемам современ
ной этнографии и этносоциологии. С лекциями выступили также Ю. В. Бромлей в ГДР и 
ПНР, В. Н. Басилов — в ГДР, H. Р. Гусева -— в Индии, А. А. Зубов — в Перу, Т. В. Лукь
янченко и 3. П. Соколова — в Финляндии.

Как и в прошлые годы, плодотворными были международные связи находящегося 
при Ленинградском отделении Института Музея антропологии и этнографии АН СССР

9 См.: И. А. ‘ Л е й н а с а р е, P. Р. М е р к е н е ,  Л. Н. Т е р е н т ь е в а ,  Советско- 
финляндский симпозиум по этнографическому картографированию, «Сов. этнография». 
1975, №.1.

10 См.: Л. М. Д р о б и ж е в а ,  Международный симпозиум по методологическим 
проблемам этнографического изучения современного социалистического быта и культуры. 
«Сов. этнография», 1875, № 1.
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с музеями зарубежных стран. В истекшем году этнографические коллекции музея экс
понировались на зарубежных выставках в США (Портлендский Музей искусств, Музей 
изящных искусств в Бостоне, «Международная выставка, посвященная 200-летию тихо
океанских плаваний капитана Дж. Кука в Портленде»), в Японии (выставка «Советская 
социалистическая Сибирь»),

Продолжают развиваться связи Института этнографии с этнографическими учреж
дениями разных стран. По линии ЮНЕСКО Институт участвовал в разработке Между
народного проекта «Будущее сельских коллективов в индустриально развитых общест
вах» (в рамках Европейского центра Институт представлял Ю. В. Арутюнян) и в под
готовке международного фундаментального издания — «Всеобщая история Африки», в 
котором одним из авторов является Д. А. Ольдерогге. Институт, как и прежде, прини
мает деятельное участие в работе международного реферативного журнала по этйогра- 
фии и фольклору «Демос», международного журнала «Current Anthropology».

О большом интересе зарубежных ученых к работам советских этнографов свидетель
ствует издание трудов наших исследователей на иностранных языках. В частности, в 
издательстве «Мутон» (Нидерланды) в 1974 г. вышел в свет сборник «Советская антро
пология и этнография сегодня», включающий 20 статей. Находится в производстве вто
рой сборник статей советских ученых, тоже публикуемый на английском языке.

В Румынии и Югославии вышел перевод книги С. А. Токарева «Религии в истории 
народов мира». В Польше издана книга С. А. Арутюнова (написанная совместно с 
Г. Е. Светловым) «Старые и новые боги Японии»'. Книга Ю. В. Бромлея «Этнос 
и этнография» переводится в ВНР, ГДР и ЧССР, книга H. Н. Чебоксарова и И. А. Че- 
боксаровой «Расы, народы, культуры» — в ГДР. В Японии переводится сборник «Пробле
мы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», в Англии —• 
«Охотники, собиратели, рыболовы». В США опубликован двухтомник известных совето
логов С. и Э. Данн — «Введение в советскую этнографию», содержащий перевод статей 
советских ученых по различным проблемам этнографии и фольклористики и обширное 
предисловие к ним. Переводы ряда статей сотрудников Института публиковались в пе
риодическом издании «Советская археология и антропология» (США). Кроме того, в раз
личных зарубежных изданиях вышло 10 статей сотрудников Института. Вместе с тем, 
и советское издательство «Прогресс» выпустило для зарубежных читателей сборник 
«Расы и народы. Современные этнические и расовые проблемы» (19 п. л., на англий
ском языке) и книгу В. В. Покшишевского «География Советского Союза» (22 п. л., на 
английском, испанском, французском и японском языках).

Развитию международных связей способствовала и работа в Институте зарубежных 
ученых. В соответствии с соглашениями и планами научного сотрудничества Институт в 
минувшем году принял 34 ученых; 5 ученых приезжали для участия в проводимых Ин
ститутом совещаниях. На Всесоюзную научную конференцию, посвященную 200-летйю 
со дня рождения академика Г. И. Лангсдорфа, были приглашены ученые из ГДР, ПНР, 
Бразилии, США и ФРГ. Кроме того, Институт посетили для научных консультаций око
ло 30 специалистов из 14 стран.

Признанием заслуг советских этнографов явилось избрание в текущем году 
О. А. Ганцкой, Л. Н. Терентьевой и К. В. Чистова почетными иностранными членами 
Польского этнографического общества. Вице-президентом Исследовательского комитета 
по изучению расовых и этнических отношений и положения национальных меньшинств 
(в рамках Международной социологической ассоциации) была избрана Ю. П. Аверкие
ва. В новый состав президиума Международного общества исследователей фольклора 
вошел в качестве вице-президента по Европе К. В. Чистов.

»  * *

В 1974 г. Институт по-прежнему уделял большое внимание научно-популяризатор
ской работе в самых различных формах — публикации этнографических и антропологи
ческих работ, рассчитанных на массового читателя, чтению лекций, выступлениям по 
радио и телевидению и т. д.

Особо следует отметить выступления сотрудников Института этнографии в партий
ной печати — в журнале «Коммунист», в газете «Правда». Пропаганда этнографических
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и антропологических знаний выразилась также в выступлениях сотрудников Института 
на страницах массовых периодических изданий — журналах «Природа», «Наука и рели
гия», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Знание — сила», в ежегодниках «Земля и 
люди», «Полярный круг», «Глобус», в газетах «Известия», «Комсомольская правда» и др.

Сотрудники Института деятельно участвуют в подготовке нового издания БСЭ; в 
1974 г. в редакцию энциклопедии был передан ряд статей. Сотрудники Института при
нимают участие и в создании учебников и справочников. Так, в минувшем году вышел 
4-м изданием вузовский учебник «Экономическая география СССР», в котором имеются 
главы, написанные В. В. Покшишевским. Вторым изданием вышел сборник «История 
первобытного общества», написанный тремя авторами, двое из которых — сотрудники 
Института этнографии (В. П. Алексеев, А. И. Першиц). П. И. Пучков написал несколько 
разделов для учебника «Научный атеизм» (в 1974 г. вышел 2-м изданием) и для спра
вочника «Настольная книга йтеиста», В. Н. Басилов — для справочника «О научном 
атеизме и атеистическом воспитании».

М. Г. Рабинович опубликовал научно-популярную книгу «Судьбы вещей», В. В. По- 
кшишевский — брошюру «Человечество и продовольственные ресурсы», И. А. Крыве- 
лев — брошюру «Новые толкования Библии».

Советская общественность высоко оценивает популяризаторскую работу Института. 
Так, на Всесоюзном конкурсе на лучшую научно-популярную книгу, организованном 
обществом «Знание» в 1974 г., книга Г. П. Снесарева «Под небом Хорезма» получила 
2-ю премию и диплом 2-й степени, книга В. П. Кобычева «В поисках прародины сла
вян»— поощрительную премию. По телевидению выступали С. И. Брук, H. Р. Гусева, 
P. С  Кинжалов, М. В. Крюков, Ю. В. Маретин, H. С. Полищук, А. В. Смоляк, по ра
дио— С. И. Вайнштейн, М. Я. Жорницкая, Д. С. Тихонов и другие сотрудники.

Как и в прошлые годы, большая роль в пропаганде этнографических и антрополо
гических знаний принадлежала Музею антропологии и этнографии, который в 1974 г. по
сетило около полумиллиона человек.

В. Н. Басилов

РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА
И ДИРЕКЦИИ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1974 ГОДУ

В минувшем году Ученый совет Института провел большую научную и научно-ор
ганизационную работу. На заседаниях совета неоднократно рассматривались важные 
проблемы этнографии и антропологии, обсуждались практические вопросы, связанные 
с изучением современности. В частности, актуальные проблемы советской этнографиче
ской науки, ее основные направления и перспективы дальнейшей работы обсуждались 
на заседаниях Ученого совета Института и его Ленинградской секции при подведении 
итогов научно-исследовательской деятельности за 1973 г.

Специальное заседание Ученого совета было посвящено обсуждению доклада 
Б. В. А н д р и а н о в а ,  М. А. И т и н о й, А. С. К е с ь «Результаты комплексных работ в 
связи с планами переброски вод сибирских рек в Среднюю Азию». В этом докладе были 
освещены итоги работ Хорезмской экспедиции по выполнению важного задания, связан
ного с использованием в народном хозяйстве земель древнего орошения. Комплексные 
исследования, в частности, показали, что разные части изучаемой территории неравно
ценны в плане перспектив хозяйственного использования; эти выводы чрезвычайно важ
ны для будущих мелиоративных работ.

Одно из заседаний Ученого совета было посвящено 250-летию АН СССР: в связи 
с юбилеем сотрудникам Института были вручены почетные грамоты Президиума АН 
СССР.

Ученый секретарь Института этнографии по выставкам Г. И. Анохин доложил о 
работе Выставочного комитета Института, подготовившего тематический и тенатяко-экг-
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