
РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1975 ГОДУ

1975 год, ознаменованный 250-летним юбилеем Академии наук СССР, был послед
ним годом девятой пятилетки, сроком завершения многих работ государственного пла
на. Особое внимание в работе коллектива Института этнографии АН СССР было обра
щено на исследования, зафиксированные в пятилетием плане Института. Итоги года 
показали, что намеченный на пятилетие план выполнен в срок. В 1975 г. были завер
шены 32 темы государственного плана, среди них такие важные работы, как первые 
выпуски регионального историко-этнографического атласа «Прибалтика», первый вы
пуск («Хозяйство») историко-этнографического атласа «Средняя Азия и Казахстан», 
коллективный труд «Расы человека и их история». Досрочно закончены работы Хо
резмской экспедиции в Средней Азии на затопляемой территории Тюямуюнского гид
роузла; досрочно завершена монография Г. С. Масловой «Орнамент русской народ

ной вышивки как исторический источник». Институт этнографии выпустил в 1975 г. 
37 книг (общий объем около 707 п. л.). Кроме того, вышли в свет 13 внеплановых 

'книг и брошюр, написанных сотрудниками Института (общим объемом около 125 п. л.).
В научной деятельности Института в отчетном году большое внимание уделялось 

разработке важных проблем этнографической науки, в частности связанных с иссле
дованиями современных этнических и культурно-бытовых процессов у народов СССР. 
По этой проблематике опубликованы три книги. Вышла в свет обобщающая коллек
тивная монография «Современные этнические процессы в СССР» (отв. ред. 
Ю. В. Бромлей), в которой впервые получили всестороннее освещение этнические ас
пекты национальных процессов в СССР за годы Советской власти, подробно рассмат
ривается отражение этнических изменений в сферах материальной и духовной куль
туры, языка, семейных отношений у народов Советского Союза, влияние на эти изме
нения экономических, социальных и демографических факторов. Значительное внимание 

'уделено также разработке теории этнических процессов.
Этническое развитие отдельного региона в период, предшествовавший его совре

менному этапу, освещено в работе А. В. Смоляк «Этнические процессы у народов 
Нижнего Амура и Сахалина (середина XIX — начало XX в.)» (18 п. л.).

В книге Н. П. Лобачевой «Формирование новой обрядности у узбеков (свадьба 
<и другие семейные праздники)» (9 п. л.) на примере одного народа рассматривается 
•общий процесс преобразования старой традиционной обрядности и создания новой 
гражданской обрядности в нашей стране. В книге «Быт и искусство русского населе
ния Восточной Сибири», ч. II, «Забайкалье», Новосибирск (отв. ред. И. В. Маковец
кий, Г. С. Маслова, 18 п. л.), изданной совместно с Институтом истории, филологии 
и философии Сибирского отделения АН СССР и Институтом истории искусств Ми
нистерства культуры СССР, наряду с вопросами историко-культурного плана рас
сматриваются проблемы современного состояния материальной и духовной культуры 
русских, преимущественно старообрядцев (семейских).

Ряд статей, посвященных разным аспектам этнических и культурно-бытовых про- 
щессов, опубликован в сборниках «Полевые исследования Института этнографии. 
1974 год» (отв. ред. В. Н. Басилов, 17 п. л.) и «Современные этнические процессы 
(материалы IV научной молодежной конференции)» (отв. ред. С. Б. Рождественская, 

Б п. л.). Завершена авторская работа над коллективным трудом «Современные этниче
ские и культурно-бытовые процессы на Кавказе» (отв. ред. В. К. Гарданов).
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Изучение современных этнических и культурно-бытовых процессов занимало глав
ное место и в исследованиях по зарубежной этнографии. Проблемам современности 
посвящены три книги, опубликованные в 1975 г. В монографии Л. Н. Фурсовой «По
слевоенная иммиграция и национальное развитие Канады (1945—1965 гг.)» (23 п. л.) 
рассматриваются причины, ход и последствия иммиграции в связи с анализом осо
бенностей этнических процессов в стране. Л. А. Файнберг в книге «Индейцы Бразилии.. 
Очерки социальной и этнической истории» (16 п. л.) показывает процессы разложе
ния традиционной общественной структуры и . этнических изменений у коренного на
селения Бразилии за последние 100 лет. В сборнике «На Берегу Маклая. Этнографи
ческие очерки» (отв. ред. С. А. Токарев, 21 п. л.) на материалах полевых исследова
ний советских этнографов в деревне Бонгу (Новая Гвинея) в 1971 г. прослеживаются 
изменения, произошедшие в традиционной культуре папуасов за последние 100 лет.

Кроме того, в отчетном году завершена авторская работа над коллективными 
трудами «Выходцы из Индии и Пакистана за рубежом» (отв. ред. В. И. Кочиев), «Ма
лые народы Индокитая» (отв. ред. H. Н. Чебоксаров, А. Н. Лескинен), «Малые народы 
Индонезии и Филиппин» (отв. ред. H. Н. Чебоксаров, А. Н. Лескинен), «Эмигранты из 
стран Восточной Азии в странах Америки и Океании» (отв. ред. С. А. Арутюнов).

В минувшем году Институт этнографии продолжал историко-этнографическое 
изучение традиционных культур народов мира. По этой тематике опубликован ряд 
книг, в большинстве посвященных народам нашей страны. В сборнике «Древнее жи
лище народов Восточной Европы» (отв. ред. М. Г. Рабинович, 23 п. л.) рассматрива
ются проблемы становления и развития типов народного жилища в указанном регионе,, 
начиная с раннего железного века (I тысячелетие до н. э.) до XVII—XVIII вв. Сбор
ник «Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалти
ки» (отв. ред. В. А. Александров, Н. В. Шлыгина, 20 п. л.), посвященный вопросам 
методики картографирования, содержит новые материалы по этнографии латышей, ли
товцев и эстонцев, важные для разработки проблематики историко-этнографического 
атласа «Прибалтика». Сборник «Хозяйственно-культурные традиции народов Средней 
Азии и Казахстана» (отв. ред. Т. А. Жданко, К. Шаниязов, 20 п. л.), тесно связан
ный с первым выпуском историко-этнографического атласа «Средняя Азия и Казах
стан», вносит вклад в изучение многовекового трудового опыта среднеазиатских 
народов.

В трех книгах рассматривается такой важный элемент традиционной культуры, 
как религиозные верования. В статьях сборника «Домусульманские верования и об
ряды в Средней Азии» (отв. ред. Г. П. Снесарев, В. Н. Басилов, 24 п. л.) представлен 
новый, преимущественно полевой материал по широкому кругу вопросов, связанных 
с исследованием синкретичности ислама. Изданная совместно с Институтом языка,. 
литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР книга 
Н. А. Алексеева «Традиционные религиозные верования якутов» (13 п. л.) представля
ет собой попытку систематизировать, обобщить и объяснить накопленный наукой ма
териал по религии якутов. В книге В. П. Дьяконовой «Погребальный обряд тувинцев 
как историко-этнографический источник» (16 п. л.) анализируются различные тради
ционные способы захоронения тувинцев, которые позволяют внести некоторые кор
рективы в сложившиеся представления об этнической истории тувинского народа.

Изучение традиционной культуры, хранящей следы прежних этнических и культур
ных связей с другими народами, неразрывно соединено с разработкой другого важного 
направления — с исследованиями в области этногенеза и этнической истории народов 
нашей страны. Так, в работе Р. Г. Ляпуновой «Очерки по этнографии алеутов (конец 
XVIII — первая половина XIX в.)» (13 п. л.) особое внимание обращено на факты, 
свидетельствующие о древних контактах алеутов с эскимосами и другими народами 
северной окраины тихоокеанского региона. Вопросы этногенеза сроков, нивхов, энцев, 
нганасан, хантов, манси, кетов и эвенков рассматриваются на основе этнографических 
материалов, данных антропологии, археологии и фольклора в сборнике «Этногенез и 
этническая история народов Севера» (отв. ред. И. С. Гурвич, 19 п. л.). Происхожде
ние и этническая история одного из малых сибирских народов освещается и в книге 
Ч. М. Таксами «Основные проблемы истории и этнографии нивхов» (22 п. л.), в кото
рой автор анализирует традиционные формы культуры нивхов. В книге С. А. Арутю
нова и Д. А. Сергеева «Проблемы этнической истории Берингоморья» (28 п. л.) на ма-
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териалах Эквенского могильника предпринята попытка выяснить генезис эскимосской 
культуры в связи с вопросами расселения эскимосов и их этническими контактами. 
М. В. Великанова в работе «Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья» 
(25 п. л.) прослеживает процесс развития физического типа населения региона от 
энеолита до современности; ею отмечены многократные изменения в антропологиче
ском составе населения области.

Исследованию традиционных культур, проблемам этногенеза и этнической истории 
народов нашей страны посвящен и ряд трудов, завершенных в отчетном году в автор
ской части. Наиболее значительные из них — региональные историко-этнографические 
атласы, создаваемые совместно с республиканскими научно-исследовательскими учреж
дениями под руководством комиссии Института этнографии АН СССР по атласам.

В 1975 г. закончены многолетние исследования, связанные с созданием атласа на
родов Прибалтики. Работа по его подготовке велась Институтом этнографии совмест
но с научными учреждениями Латвийской, Литовской и Эстонской академий наук при 
участии специалистов республиканских музеев и университетов, под руководством 
объединенной редколлегии, возглавляемой Л. Н. Терентьевой ’. В минувшем году за
вершена авторская работа по всем трем запланированным темам атласа — «Земле* 
дельческая техника» (куратор И. А. Лейнасаре), «Поселения и постройки» (куратор 
Н. В. Шлыгина) и «Одежда» (куратор М. К. Слава). Подготовлен и первый выпуск 
атласа «Средняя Азия и Казахстан» — «Хозяйство» (отв. ред. Т. А. Жданко). По атла
су «Кавказ» закончена авторская работа над разделам «Одежда», охватывающим ре
гион Дагестанской АССР (автор Г. А. Сергеева).

Завершены также следующие работы: Т. А. Жданко «Очерки этнической истории 
Приаралья»; А. А. Зубов, Н. И. Халдеева «Этническая одонтология народов СССР»; 
Р. Л. Садоков «Музыкальная культура Средней Азии з древности и средневековье»; 
В. К. Соколова «Восточнославянские весенне-летние обряды»; сборник «Кочевники на 
границах Хорезма» (отв. ред. М. А. Итина).

В минувшем году продолжалось и изучение традиционных культур зарубежных на
родов. Этой проблеме посвящено несколько публикаций. Выдающимся событием в на
учной жизни стал выход в свет монографии Ю. В. Ккорозоза «Иероглифические ру
кописи майя» (22 п. л.). Работа представляет собой перезол трех уцелевших жреческих 
требников XII—XV вв. и комментарии к ним. Изучение этих уникальных рукописей ве
дется учеными различных стран более 100 лет. Ю. В. Кнорозов первым сумел переве
сти манускрипты, основываясь на разработанных и:-: принципах дешифровки иерогли
фического письма майя. Прочтенные советским ученым рукописи являются первокласс
ным этнографическим источником, так как касаются почти всех сторон жизни древ
них майя. Итогом продолжающегося исследования древнеиндийской письменности груп
пой советских специалистов, возглавляемой Ю. В. Кнорозовым, явился увидевший свет 
очередной сборник «Proto Indica, 1973» (5 п. л.). Сборник «Африкана X» (отв. ред. 
Д. А. Ольдерогге, 20 п. л., ТИЭ, т. 103) включает в себя статьи, посвященные разным 
проблемам африканской этнографии, языкознания и истории народов континента. 
Большой интерес представляет статья Д. А. Ольдерогге о некоторых чертах систем 
родства, которые обычно ошибочно истолковывались как признаки матриархата. В кни
ге И. М. Семашко «Бхилы. Историко-этнографическо; исследование» (9 п. л.) представ
лен всесторонний обзор хозяйства, социальной организации и традиционной культуры 
одного из малых народов Индии. Очередной «Сборник МАЭ» — т. XXXI («Из куль
турного наследия народов Америки и Африки», отв. ред. Д. А. Ольдерогге и Р. В. Кин
жалов, 25 п. л.) продолжает публикацию уникальных коллекций Музея антропологии 
и этнографии. Важное место в сборнике отведено материалам академика Г. И. Лангс- 
дорфа.

Кроме того, в авторской части завершены монография И. Р. Григулевича «Католи
ческая церковь в испанской Америке в XVI—XVIII вв.» и очередной том свода 
«Арабские источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары» (составитель 
В. В. Матвеев).

1 Подробнее об атласе см.: Л. H. Т е р е н т ь е в а, Из опыта работы по этногра
фическому картографированию, сб. «Этнографическое картографирование материальной 
культуры народов Прибалтики», М., 1975.
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Проблемам этнической истории посвящена выпущенная в 1975 г. книга H. Н. Гра
цианской «Этнографические группы населения Моравии (к истории этнического разви
тия)» (12 п. л.). В книге прослеживается процесс формирования, а также некоторые 

современные тенденции развития этнографических групп населения Моравии (ЧССР).
Вопросы этногенеза и этнической истории зарубежных народов рассматриваются и 

в завершенных в авторской части работах: Ю. В. Кнорозов «Этнографические процес
сы в Америке до европейской колонизации» (серия статей); М. В. Крюков, М. В. Соф- 
ронов, H. Н. Чебоксаров «Древние китайцы: проблемы этногенеза».

Как и в прошлые годы, в минувшем году одним из важных направлений раооты 
Института было изучение разных проблем древнейшей истории человечества, имеющих 
важное мировоззренческое значение. Опубликовано несколько книг, посвященных в 
основном социальной истории человечества, архаическим социальным институтам, функ- 

, ционировавшим в классовых обществах. В коллективном труде «Первобытное общество. 
Основные проблемы развития», (отв. ред. А. И. Першиц, 20 п. л.) освещено современное 
состояние проблем антропогенеза и социогенеза, возникновения и развития общинно
родового строя, процессов классообразования. Особое внимание уделено вопросам раз
вития доклассовой периферии античного и феодального мира и судьбам родовой общи
ны в новое и новейшее время. В. Р. Кабо в книге «Тасманийцы и тасманийская проб
лема» (11 п. л.) поставил перед собой задачу выяснить происхождение и доколониаль
ную историю тасманийцев, а также их место на шкале общественного и культурного 
развития человечества. Сборник «Социальная организация народов Азии и Африки» 
(отв. ред. Д. А. Ольдерогге, С. А. Маретина, 20 п. л.) посвящен особенностям социаль

ной структуры народов, стоящих на разных ступенях социально-экономического раз
вития. В сборнике «Социальная история народов Азии» (отв. ред. А. М. Решетов, 
Ч. М. Таксами, 19 п. л.) исследуются преимущественно различные формы общины этих 
народов начиная с ранних этапов становления классового общества и кончая серединой 
XX в. В работе А. М. Хазанова «Социальная история скифов (основные проблемы 
развития древних кочевников евразийских степей)» (24 п. л.) выявлены общие истори
ческие закономерности общественного развития, в частности особенности классообра
зования у кочевников и характер их государственных образований. В книге А. В. Ви
ноградова и Э. Мамедова «Первобытный Лявлякан (этапы древнейшего заселения и 
освоения Внутренних Кызылкумов)» (20 п. л.) рассматриваются вопросы периодизации, 
хронологии и соотношения материалов лявляканских стоянок с другими первобытными 
памятниками Средней Азии. Новые данные позволили установить также, что современ
ному климату в Средней Азии предшествовала продолжительная эпоха увлажнения 
(Лявляканский плювиал).

В авторской части завершена монография В. Р. Кабо «Первобытная доземледель- 
ческая община».

Большая работа по изучению ранней истории человечества проведена антрополога
ми. В авторской части подготовлены сборники «Население эпохи неолита и энеолита 
(реконструкция антропологических типов)» (отв. ред. Г. В. Лебединская); «Расы че
ловека и их история» (отв. ред. В. П. Алексеев), а также книга В. В. Бунака «Факторы 
расообразования у человека по исследованиям современного населения».

Две публикации минувшего года свидетельствуют о дальнейшем развитии нашей 
фольклористики на основе использования данных и методов смежных дисциплин. Так, 
общие для фольклористики и этнографии проблемы рассматриваются в исследовании 
Э. В. Померанцевой «Мифологические персонажи в русском фольклоре» (9 п. л.), по
священном основным образам так называемой «низшей мифологии»: духам природы, 
домашним и другим духам. В книге С. И. Дмитриевой «Географическое распростране
ние былин (по материалам конца XIX — начала XX в.)» (8 п. л.) предпринято карто
графирование районов бытования былин, их жанровых модификаций и конкретных сю
жетов. Прослеживается связь ареала распространения былин с движением населения из 
Новгорода.

Новым итогом плодотворной совместной работы группы этнической ономастики Ин
ститута со специалистами других учреждений явился опубликованный Институтом этно
графии и Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева сборник «Оно
мастика Поволжья-4» (Саранск, 22 п. л., отв. ред. В. А. Никонов), в котором отражены 
результаты изучения проблем ономастики пестрого в этническом отношении региона.
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Завершен в авторской части коллективный труд «Ономастика Востока» (вып. 2, отв. 
ред. В. А. Никонов).

Одним из результатов работ Лаборатории этнической статистики и картографии 
Института явился завершенный в 1975 г. в авторской части коллективный труд «Проб
лемы этнической географии и картографии» (отв. ред. С. И. Брук).

Публикации минувшего года свидетельствуют о продолжавшемся изучении истории 
этнографии. Так, в 1975 г. вышел из печати подготовленный совместно с академиями на
ук социалистических стран сборник «Этнография в странах социализма» (отв. ред. 
Ю. В. Бромлей, 21 и. л.), который имеет большое значение для понимания закономер
ностей и особенностей развития науки, становления марксистской этнографии в социа
листических странах. В разработку проблем истории отечественной этнографической нау
ки вносит свой вклад вышедшая в овет книга Н. И. Гаген-Торн «Лев Яковлевич Штерн
берг» (12 п. л.), посвященная жизни и творчеству видного полевого этнографа и теоре
тика, работы которого не утратили своей ценности и сегодня.

Завершена в авторской части монография Ю. П. Аверкиевой «История теорети
ческой мысли в американской этнографии XIX—XX вв.».

Среди опубликованных книг, отражающих принципиальные позиции марксистской 
науки по важным мировоззренческим проблемам, необходимо назвать выпущенный сов
местно с Институтом научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС 
труд И. А. Крывелева «История религий. Очерки в 2-х томах» (40 п. л.). Исследование 
посвящено преимущественно так называемым мировым религиям, однако автор рассмат
ривает также проблемы происхождения и классификации более ранних форм религии.

Вышел в свет пятый выпуск ежегодника «Расы а народы» (отв. ред. И. Р. Григу- 
левич, А. М. Решетов, 25 п. л.). Ряд статей в нем пэсзящен критике политики сиониз
ма, расизма и национального угнетения. Значительный раздел ежегодника характери
зует этнические процессы в современном мире. Печатаются очередные выпуски ежегод
ника.

В минувшем году сотрудники Института опубликовали также свыше 100 статей в 
журналах «Советская этнография», «Вопросы истории». «Вопросы антропологии» и др.

Большую работу провела редколлегия журнала «Советская этнография». На стра
ницах журнала было отмечено 30-летие победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Этой знаменательной годовщине был г.осзящен ряд статей: передовая 
«Бессмертный подвиг советского народа» (Vs 3), В. К. Соколовой «Из истории изуче
ния фольклора Великой Отечественной войны» (Лв 31, Л. И. Лаврова «В осажденном Ле
нинграде» (№ 4), М. Г. Рабиновича, С. А. Токареза «Институт этнографии в период 
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы» (.Vs 4), Т. В. Станюкович 
«Этнографические музеи в период Великой Отечественной войны и в первые послевоен
ные годы» (Vs 5). Итоги совещания в Хельсинки отражены з передовой статье «Евро
па: мир, безопасность, дружба народов» (№ 6). Международному году женщины по
священы статьи Ж- Б. Логашовой и Г. П. Васильевой (Vs 6>.

Важные теоретические вопросы поднималась з статье Ю. В. Бромлея и В. И. Коз
лова «К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры на
родов СССР» (Vs 1). Проблемы историко-этнографического районирования рассматрива
лись в статьях Б. В. Андрианова и H. Н. Чебоксарова (Vs 3 и 4), различные аспекты 
двуязычия в СССР — в статьях С. И. Брука и М. Н. Губогло (№ 4 и 5), связь фолькло
ра с традиционным бытом — в статье Б. Н. Путилова (Vs 2).

В № 1 была завершена дискуссия о некоторых основных проблемах первобытности. 
Продолжалось обсуждение вопросов агроэтнографии. В Vs 6 начата новая дискуссия — 
о происхождении искусства.

Значительное место в журнале было отведено освещению современной культуры и 
быта, а также этнических процессов у народов СССР и зарубежных стран. Публикова
лись статьи и другие материалы, посвященные критическому анализу различных течений 
в зарубежной этнографии.

Экспедиционные исследования по-прежнему занимали важное место в деятельности 
Института. В 1975 г. полевые работы вели четыре постоянных экспедиции Института 
(Северная, Среднеазиатская, Хорезмская, этносоциологическая) и отряды, сформирован
ные из сотрудников ряда отделов и секторов Института. Всего в поле выезжали 19 от
рядов и 9 групп; было совершено и 13 индивидуальных поездок.
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Экспедиции работали по основным научным проблемам Института. Одним из важ
нейших направлений экспедиционных исследований был, как и в прошлые годы, сбор 
полевых материалов для историко-этнографичеоких атласов. Продолжалось изучение 
современных этнических, социальных и культурно-бытовых процессов, а также сбор дан
ных для исследования антропогенеза, путей формирования рас и отдельных этничес- 
ких общностей. Большую работу провели археологи Института в Средней Азии. В по
левом сезоне минувшего года получены и этнографические киноматериалы (в Чукотском 
национальном округе, в Каракалпакии и Северной Осетии).

Результаты полевых изысканий Института, как и в прежние годы, нашли свое при
менение в практике социалистического строительства в нашей стране. Отдел этнографии 
народов Крайнего Севера и Сибири передал в различные государственные органы док
ладные записки по ряду вопросов современного состояния хозяйства, культуры и быта 
у малых народов Севера и Сибири. Этносоциологи Института подготовили научные раз
работки по завершенным темам государственного плана «Перспективы социально-эко
номического и демографического развития деревни» и «Этносоциологичеокое исследова
ние развития и сближения наций в СССР».

Как и в прошлые годы, в Институте этнографии велась большая работа по подго
товке научных кадров через аспирантуру. Общее число аспирантов в 1975 г. превышало 
50 человек (большей частью аспиранты были из союзных и автономных республик стра- 
ны).

*  *  *

В 1975 г. большую научную и научно-организационную работу провели Ученый со
вет Института и его секции в Ленинграде. Было проведено 18 заседаний, на которых 
рассматривались важные проблемы науки. В работе Ученого совета нашел отражение 
250-летний юбилей Академии наук СССР.

Оживленные дискуссии вызвали доклады Ю. В. Бромлея и А. А. Воронова «Народ
ная медицина как предмет этнографического изучения», И. Р. Григулевича «Идеологиче
ская борьба и публикация работ советских этнографов за рубежом», Д. А. Ольдерогге 
«Эпигамия. К вопросу об эндогамии и экзогамии», Р. В. Кинжалова «Теотиуакан и майя» 
и др. Содержательным было обсуждение докладов H. Н. Чебоксарова и Ю. В. Арутю
няна о завершившихся в 1975 г. работах отдела Зарубежной Азии, Австралии и Океа
нии и сектора конкретных социологических исследований по проблемам культуры и бы- 
та народов СССР. С отчетами о проделанной в минувшем году работе выступили также 
заведующий сектором народов Севера и Сибири И. С. Гурвич и начальник Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции М. А. Итина. На заседаниях Ученого совета был 
заслушан ряд докладов и сообщений о зарубежных поездках сотрудников Института; 
в частности, о работе IV Международного конгресса финноугроведов (Л. Н. Терентье 
ва), о совместных советско-индийских антропологических исследованиях в 1974—1975 гг 
(М. Г. Абдушелшнвили) и др.

Актуальные проблемы советской этнографической науки, направления и задачи даль
нейшей работы обсуждались на первых заседаниях Ученого совета в Москве и его сек
ции в Ленинграде при подведении итогов научно-исследовательской деятельности за ми
нувший год, когда был заслушан доклад Ю. В. Бромлея об основных результатах ра
боты Института и важнейшей проблематике нового пятилетнего плана.

Как и в предыдущие годы, Ученый совет и его ленинградская секция провели боль
шую работу по обсуждению и утверждению к печати трудов сотрудников Института. 
На заседаниях Ученого совета в 1975 г. были поставлены на защиту 2 докторские и; 
14 кандидатских диссертаций.

*  *  *

В 1975 г. сотрудники Института этнографии приняли участие более чем в 30 науч
ных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, подготовив свыше 150 докла
дов по различным проблемам этнографии, антропологии, социологии, фольклористики,, 
ономастики и других смежных дисциплин.

Наиболее представительной встречей этнографов нашей страны была организован
ная Институтом этнографии АН СССР и Кабардино-Балкарским НИИ при Совете Ми
нистров Кабардино-Балкарской АССР Всесоюзная конференция, посвященная этногра
фическому изучению современности (Нальчик, май). Конференция продемонстрировала
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несомненные достижения советских этнографов в области этнографического изучения 
современности и яснее определила стоящие перед наукой задачи. На конференции были 
заслушаны 92 доклада; почти треть докладов была представлена сотрудниками Инсти
тута этнографии АН СССР. Подводя итоги конференции, Ю. В. Бромлей подчеркнул не
обходимость комплексного изучения современности с широким использованием мето
дов и данных смежных дисциплин 2.

Важным научным событием явилась и Всесоюзная конференция «Этнические ас
пекты изучения народной медицины» (Ленинград, январь), организованная Институтом 
этнографии и Ленинградским химико-фармацевтическим институтом 3.

Ряд специалистов Института этнографии участвовал в организованной на базе 
Института востоковедения АН СССР Шестой всесоюзной конференции океанистов и ав- 
страловедов (Москва, январь), на которой был обсужден широкий круг проблем, свя
занных с историей, этнографией и современной экономико-политической ситуацией стран 
региона 4.

Институт этнографии был одним из организаторов конференции «Ареальные иссле
дования в языкознании и этнографии» (Ленинград, февраль) 5 6 *. На IV съезде Географиче
ского общества СССР (Тбилиси, декабрь) Институт этнографии был представлен докла
дами Б. В. Андрианова и H. Н. Чебоксарова, а также В. В. Покшишевского в соав

торстве с В. М. Джаошвили и О. А. Константиновым.
На всесоюзном симпозиуме «Демографические проблемы семьи» (Ереван, октябрь) 

выступила с докладом А. Е. Тер-Саркисянц, в работе симпозиума принимали участие 
Л. Н. Терентьева и Я. С. Смирнова 8. Институт этнографии принял участие и во всесо
юзной конференции «Национальный аспект в решении женского вопроса» (Ташкент, 
декабрь), на которой Ж. Б. Логашова прочитала доклад «Исследования этнографов о 
положении женщин».

На всесоюзной конференции «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана» (Ле
нинград, ноябрь) Институт этнографии был представлен докладами Л. М. Левиной и 
А. М. Хазанова. На конференции «Экономика и социальная структура древнего населе
ния Западной Сибири» (Томск, март) сделал доклад В. И. Васильев. На VII Тюрко
логической конференции (Ленинград, май) Институт этнографии был представлен докла
дом Б. X. Кармышевой. Совместно с Институтом Дальнего Востока АН СССР Институт 
этнографии провел симпозиум «Этническая история китайцев в средневековье» (Моск
ва, май). С докладами выступили сотрудники Института H. Н. Чебоксаров и М. В. Крю
ков. На всесоюзной конференции «Проблемы атеизма и религии у городского населения» 
(Москва, июль) с докладом выступила Г. В. Жирнова. На всесоюзном симпозиуме 
«Кибернетические аспекты адаптации системы человек — среда» (Москва, май) сде
лал доклад А. А. Воронов.

Кроме того, специалисты Института этнографии участвовали во всесоюзной научно- 
практической конференции «Коммунистическое воспитание тружеников села и вопросы 
улучшения сельского быта» (Ташкент, май), во всесоюзной конференции «Достижения 
советских археологов» (Киев, апрель), в Первой всесоюзной конференции по медицин
ской генетике (Москва, ноябрь), во всесоюзном симпозиуме «Изменение положения жен
щины в эпоху развитого социализма» (Каунас, сентябрь), в совещании историков Се
верного Кавказа (Нальчик, июнь), в совещании историков Средней Азии и Казахстана 
(Андижан, апрель), в конференции, посвященной Международному году женщины (Моск
ва, апрель), в Ломоносовских чтениях в МГУ IМосква, апрель), в конференции «Памяти 
П. Г. Богатырева» (Ленинград, октябрь), в научно-производственном совещании по 
проблемам развития Туруханского района Красноярского края (Москва, март), в засе-

2 Подробнее см.: H. С. П о л и щ у к .  Всесоюзная конференция, посвященная этно- • 
графическому изучению современности. «Сов. этнография», 1975, № 5.

3 См. А. П. П е с т р я к о в ,  Всесоюзная конференция по этнографическим аспектам 
изучения народной медицины, «Сов. этнография», 1975, № 6.

4 См. Д. Д. Т у м а р к и н, Шестая всесоюзная конференция океанистов и австра- 
ловедов, «Сов. этнография», 1975, № 3.

3 См. «Ареальные исследования в языкознании и этнографии». Тезисы докладов 
на третьей конференции «Методика лингво- и этногеографических исследований. Мар
гинальные и центральные ареалы» (10—12 февраля 1975 г.), Л., 1975.

6 См. Я. С. С м и р н о в а ,  А. Е. Т е р - С а р к и с я н ц ,  Всесоюзный симпозиум «Де
мографические проблемы семьи», «Сов. этнография», 1976, № 2.
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дании Научного совета по происхождению молдаван (Кишинев, май) и других встречах 
этнографов с представителями смежных наук.

В 1975 г. сотрудники Института этнографии участвовали в различных международ
ных встречах ученых — шести международных конгрессах, пяти конференциях, двух 
симпозиумах, шести рабочих заседаниях и совещаниях, трех семинарах.

Наиболее значительной международной встречей ученых, в которой приняли учас
тие сотрудники Института, был IV Международный конгресс финноугроведов (Буда
пешт, сентябрь), где присутствовали около 700 делегатов из 25 стран. Институт этно
графии (ответственный — Л. Н. Терентьева) провел большую подготовительную и ор
ганизационную работу, включавшую разработку программы, рецензирование и редак
тирование тезисов и докладов по историческим наукам. В составе советской делегации 

, конгресса (160 ученых) было 12 сотрудников Института. Доклады и выступления сот
рудников Института, основанные на оригинальных полевых материалах, посвященные 
актуальным проблемам финноугроведения, вызвали большой интерес участников конг
ресса и убедительно показали необходимость дальнейшего развития комплексных иссле
дований для решения общих проблем финноугроведения 7.

В состоявшемся в Канаде XIII Международном конгрессе Тихоокеанской научной 
ассоциации (Ванкувер, август) по проблеме «Будущее тихоокеанских обществ» высту
пил с докладом Ю. В. Бромлей, который обсудил также вопросы сотрудничества с ка
надскими учеными и ознакомился с деятельностью ряда канадских этнографических 
центров и музеев.

В работе XIV Международного конгресса исторических наук, проходившего в США 
(Сан-Франциско, август), участвовал В. И. Козлов; на XII Международном конгрессе 
ономастических наук в Швейцарии (Берн, август) выступила Р. Ш. Джарылгасинова; 
на III Международном конгрессе славянской археологии в ЧССР (Братислава, сен
тябрь)— М. Г. Рабинович.

В состоявшейся под эгидой ЮНЕСКО (в рамках Проекта изучения славянских куль
тур) международной конференции «Славянские культуры и Балканы» (София, сен
тябрь) участвовал Б. Н. Путилов; на организованном ЮНЕСКО в Индии (Дели, март) 
IV Международном семинаре «Национальное строительство в Азии: региональные пер
спективы» Советскую комиссию по делам ЮНЕСКО представлял В. Н. Басилов.

А. С. Мыльников принимал участие в состоявшейся в Австрии (Эйзейнштадт, сен
тябрь) VII конференции Общества по исследованию культурных связей стран Централь
ной и Восточной Европы по теме «Книжное и издательское дело в XVIII—XIX вв. как 
средство связи между странами Центральной и Восточной Европы».

На международной конференции «Экономические и социальные исследования в эт
нографии» (Лейпциг, октябрь) выступили А. И. Першиц, Б. В. Андрианов, Ж. Б. Лога- 
шова. В международном симпозиуме «Кочевники в прошлом и настоящем» (Лейпциг, 
ноябрь) приняли участие Т. А. Жданко и Б. X. Кармышева. На Международной конфе
ренции по исследованию народностей, созывавшейся в ВНР (Бекешчаба, октябрь) с 
докладами выступили В. Н. Басилов и H. Н. Грацианская. На IV Международном сим
позиуме по балканскому фольклору, посвященном сравнительному изучению этнографии 
и фольклора балканских народов (СФРЮ, Охрид, июль), с докладами выступили 
В. К. Соколова, М. С. Кашуба и С. И. Дмитриева.

На конференции «Этнография Праги» (Прага, ноябрь) выступили с докладами 
М. Н. Шмелева и H. С. Полищук. На организованном Институтом этнографии Словац
кой Академии наук (Братислава, октябрь) втором философско-методологическом семи
наре «Единичное, особенное и общее в процессе изменения народных традиций в ус
ловиях строительства социализма» основными докладчиками выступили И. С. Кон и 
Г. П. Васильева. В проводившейся учеными ГДР дискуссии по проблеме «Историческое 
значение этнических факторов» на теоретическом семинаре, организованном АН ГДР и 
Обществом историков ГДР в Дрездене (ноябрь), принял участие Д. Д. Тумаркин.

Институт был представлен также на двух юбилейных торжествах этнографов со
циалистических стран. О. А. Ганцкая присутствовала на заседаниии Польского этно
графического общества по случаю 80-летия его образования (Вроцлав, сентябрь), во 
время которого состоялась научная сессия по вопросам польской этнографии. С. А. То-

7 Подробнее ом.: И. М. З о л о т а р е в а ,  3. П. С о к о л о в а ,  Л. Н. Т е р е н т ь е в а ,  
Исторические науки на IV Международном конгрессе финноугроведов, «Сов. этногра
фия», 1976, № 3.
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карев был приглашен на X конгресс Этнологического общества Югославии (Загрео, ок
тябрь), посвященный 80-летию известного югославского этнографа М. Гавацци.

Укреплению международных связей Института этнографии АН СССР способствова
ло участие сотрудников Института в международных конференциях, проводившихся в 
СССР. Одной из таких международных встреч явилась конференция «Корреляция древ
них культур Сибири и сопредельных территорий» (Новосибирск, октябрь), на которой 
с докладами выступили В. П. Алексеев, С. А. Арутюнов, И. И. Гохман, Г. И. Дзениске- 
вич, В. Р. Кабо, А. Б. Спеваковский, Ч. М. Таксами. В конференции советских и поль
ских историков по проблеме «Политические взаимоотношения стран Восточной Европы 
и Причерноморья с конца XV до начала XVIII в.» (Сухуми, октябрь) участвовал 
В. А. Александров.

Сотрудничество с учеными социалистических и капиталистических стран продолжа
ло осуществляться в текущем году путем подготовки совместных исследований, участия 
в совместных экспедициях, деятельности в международных научных организациях, об
мена учеными, участия в этнографических выставках. Для обсуждения хода работы 
над международным коллективным трудом — трехтомником «Этнография славян» 
Ю. В. Бромлей, возглавляющий международную редколлегию, и К. В. Чистов, ответст
венный редактор первого тома («Введение. Восточные славяне»), выезжали в Польшу 
(Варшава, март), где участвовали в заседании международной редколлегии и в работе 
конференции «Этнография славянских народов», на которой выступили с докладом 
«Освещение общих методологических и исторических проблем в J -м томе трехтомника 
„Этнография славян"». В целях обсуждения вопросов подготовки международного кол
лективного труда «Этнологический атлас Европы и сопредельных стран» С. И. Брук ез
дил в Югославию (Загреб, октябрь) на очередное заседание Постоянной международной 
комиссии по атласам. В связи с участием Института в международном исследовании 
«Будущее сельских коллективов в индустриально развитых обществах» Ю. В. Арутю
нян принимал участие в совещании европейских ученых з Югославии (Пула, сентябрь). 
Для обмена опытом музейной работы в Лейпциг был приглашен Этнографическим му
зеем заведующий сектором музейной работы Ленинградской части Института этногра
фии АН СССР Л. М. Демин (октябрь).

Сотрудники Института имели возможность в минувшем году проводить за рубе
жом и полевые исследования. В феврале 1975 г. был завершен очередной сезон совет
ско-индийских антрополого-этносоциологических исследований в Индии, в которых при
нимали участие В. П. Алексеев, С. А. Арутюнов, И. М. Семашко. В результате трех
месячных работ по всем разделам программы было обследовано 10 эндогамных групп 
в центральных и западных провинциях Индии: полученные материалы обрабатываются 
совместно с индийскими учеными. А. В. Виноградов, начальник разведочного отряда 
Советско-афганской экспедиции Института археологии АН СССР, произвел в Афга
нистане (сентябрь — декабрь) разведки стоянок каменного века в песках на левом бе
регу Амударьи. Ю. В. Иванова, выезжавшая в двухнедельную командировку в Юго
славию (июль) по приглашению Института фольклора в Скопле, провела полевые этно
графические наблюдения среди македонского, албанского и смешанного по националь
ному составу населения в ряде городов и сел Западной Македонии. В декабре 1975 г. 
была командирована в Италию Н. А. Красновсхая для работы по теме «Социально- 
экономические проблемы и национальные процессы на юге Италии».

Находясь за рубежом, сотрудники Института выступали с лекциями. С. А. Тока
рев, посетивший Югославию по приглашению Белградского и Люблянского универси
тетов, прочитал цикл лекций по разным проблемам этнографии. В Ираке, в Багдад
ском университете, выступил с лекциями С. И. Брук, в Венгрии, в различных научных 
центрах — H. Н. Чебоксаров, в ГДР — Д. Д. Тумаркин, приглашенный Этнографиче» 
ским музеем Лейпцига. На этнологическом отделении Хельсинкского университета про
читали лекции по американистике Ю. П. Петрова-Аверкиева и Р. Г. Ляпунова. Актив
ным было сотрудничество Института с международными научными организациями, об
ществами, редколлегиями журналов, членами которых состоят Институт и отдельные 
ученые. Ю. В. Арутюнян участвовал в разработке многолетнего международного проек
та «Будущее сельских коллективов в индустриально развитых обществах» (по линчи 
ЮНЕСКО). В подготовке издающегося ЮНЕСКО фундаментального труда «Всеобщая 
история Африки» участвовали Д. А. Ольдерогге и В. В. Матвеев. Велась подготовка
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к предстоящему X Международному конгрессу антропологических и этнологических 
наук, который состоится в 1978 г. в Дели. Продолжался подбор материалов для меж
дународного реферативного журнала «Demos». В целях дальнейшего развития сотруд
ничества в крупнейшем международном журнале «Current Anthropology» Институт 
приглашал в Москву нового ответственного редактора журнала проф. С. Бельшоу.

Институт продолжает поддерживать связи с Международным комитетом по ин
формации и документации в области общественных наук (ICSSD) при ЮНЕСКО, 
участвуя в подготовке издания «International Bibliography of Social Sciences. Anthro
pology», публикуемого в Бельгии лондонским издательством «Tavistock Publications 
Limited». Сведения о советской литературе были представлены уже в первом выпуске 
издания (1958 г.). С 1971 г. библиографию советской литературы по этнографии, фоль
клору и народному искусству (около 1000 названий научных работ за каждый год) 

* составляет заведующая отделением БАН СССР при Ленинградской части Института 
этнографии Н. И. Дерябина (отв. ред. Ю. В. Маретин). В 1975 г. вышел 19-й выпуск 
издания, содержащий данные о публикациях 1973 г.

Музей антропологии и этнографии АН СССР принимал в 1975 г. участие в ряде 
зарубежных выставок. Экспонаты из МАЭ были отправлены в США на выставку 
«Сибирь научная» и на выставку, посвященную Джеймсу Куку.

Прием в Институте зарубежных ученых, как и в прежние годы, способствовал обо
юдному обмену информацией, опытом работы. В 1975 г. гостями Института были 115 
ученых из различных стран всех континентов. Многие из приезжавших ученых высту
пили в Институте с лекциями и докладами по своей специальности, с обзорами веду
щихся в их странах исследований.

*  *  *

Как и в прошлые годы, Институт продолжал уделять большое внимание популя
ризации научных знаний. Пропаганда этнографических и антропологических знаний 
велась в форме публикаций этнографических и антропологических работ, рассчитанных 
на массового читателя, чтения лекций, выступлений по радио и телевидению и т. д. 
Так, в течение 1975 г. популярные статьи сотрудников Института появились на страни
цах журналов «Природа», «Наука и религия», «Вокруг света» и др.

В 1975 г. вышло в свет несколько научно-популярных книг и брошюр сотрудников 
Института: Н. А. Бутинов «Путь к Берегу Маклая», В. А. Вельгус «Цзацзуань. Изре
чения китайских писателей (IX — XIX вв.)» (изд. 2-е); Л. М. Демин «Сингапур много
ликий»; В. И. Козлов «Национальности СССР (этнодемографический обзор)»; 
И. А. Крывелев «Религиозное утешение и его социальная роль»; П. И. Пучков «Совре
менная география религий»; Ю. Б. Симченко «Зимний маршрут по Гыдану»; Ч. М. Так
сами «Ленивая навага»; А. М. Хазанов «Золото скифов».

По телевидению выступали С. И. Вайнштейн, H. Р. Гусева, М. В. Крюков; по ра
дио— М. Я- Жорницкая, М. А. Итина и другие сотрудники.

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний про
вел Музей антропологии и этнографии, который в 1975 г. посетило около полумилли
она человек. Кроме того, Институт принял участие в организации свыше 10 различных 
выставок в нашей стране (в частности, в юбилейной выставке «250 лет АН СССР» на 
ВДНХ, в выставке «Декоративно-прикладное искусство стран Востока» в Петродвор- 
це и т. д.), предоставив для экспонирования материалы, отображающие как традици
онную культуру народов мира, так и работу советских этнографов.

Общественность страны высоко оценивает деятельность этнографов. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1975 г. ряд сотрудников Института 
был награжден орденами и медалями в связи с 250-летним юбилеем Академии наук 
СССР. Книга Ю. В. Бромлея «Этнос и этнография» была удостоена Президиумом АН 
СССР премии им. H. Н. Миклухо-Маклая. За эту книгу Ю. В. Бромлей был также 
награжден серебряной медалью ВДНХ, а В. А. Никонов за книгу «Имя и общество» и 
H. Н. Чебоксаров за большой вклад в создание монографии «Этнические процессы в 
странах Юго-Восточной Азии» получили бронзовые медали ВДНХ.

В. Н. Басилов
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