
ХРОНИКА

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1976 ГОДУ

В 1976 г. коллектив Института этнографии АН СССР провел большую исследова
тельскую и научно-организационную работу. Особое внимание было обращено на ис
следования, зафиксированные в пятилетием плане. Как и было намечено, из 33-х тем 
государственного плана 7 были завершены. В 1976 г. выпущено 36 книг общим объемом 
623 п. л. (в том числе 3 книги общим объемом 48 п. л. вне плана) — больше, чем в пред
шествующие годы.

В отчетном году, ознаменованном историческими решениями XXV съезда КПСС, 
в научной деятельности Института большое внимание уделялось разработке актуальных 
теоретических проблем этнографической науки, в частности, связанных с исследования
ми современных культурно-бытовых и этнических процессов у народов мира. По этой 
проблематике было опубликовано несколько работ.

В книге «Этнические процессы в странах Южной Азии» (отв. ред. H. Н. Чебокса- 
ров, 20 п. л.) рассматриваются особенности этнических процессов в Индии, Пакистане, 
Непале, Бутане, Шри Ланке и Мальдивской республике и анализируются явления, 
обусловливающие специфику национального строительства и межнациональных отно
шений.

Ряд статей сборника «Расы и народы», вып. 6 (отв. ред. И. Р. Григулевич, 22 п. л.) 
характеризует этническую ситуацию и национальные проблемы в Западной Европе, 
Азии, Океании и других районах современного мира.

В книге Ш. А. Богиной «Иммигрантское население США (последняя треть XIX в.)» 
(20 п. л.) показана сложная картина межэтнических отношений в США, в значитель
ной степени сохраняющаяся и теперь.

Кроме того, подготовлена к переизданию обобщающая коллективная монография 
«Современные этнические процессы в СССР» (отв. ред. Ю. В. Бромлей, 40 п. л.), текст 
которой дополнен новейшими данными.

В авторском варианте завершены коллективные монографии «Национальные про
цессы в странах Южной Америки» (отв. ред. И. Ф. Хорошаева), «Современные нацио
нальные проблемы в странах Европы» (отв. ред. С. А. Токарев), «Малые народы Юго- 
Восточной Азии» (отв. ред. H. Н. Чебоксаров).

Выпущенные в 1976 г. труды отражают работу и над одной из важнейших тем 
Института — изучение традиционных культур народов мира. Пять книг посвящены раз
ным народам Советского Союза.

В сборнике «Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и 
Севера (вторая половина XIX — начало XX в.)» (отв. ред. И. С. Вдовин, 23 п. л.) пред
принята попытка сравнительно-типологического анализа религиозных воззрений наро
дов региона.

В книгах «Карпатский этнографический сборник», вып. II (отв. ред. Ю. В. Бромлей, 
12 п. л.), «Материальная культура народов Сибири и Севера» (отв. ред. И. С. Вдовин, 
18 п. л.) и «Кавказский этнографический сборник», вып. VI (отв. ред. В. К. Гарданов, 
30 п. л.) помещены статьи, посвященные разным вопросам изучения традиционной куль
туры народов трех регионов.

Проблеме происхождения традиционной культуры русских при заселении опреде
ленных территорий посвящено исследование И. В. Власовой «Сельское расселение в 
Устюжском крае в XVIII — первой четверти XX в.» (15 п. л.).
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Пять книг посвящены изучению традиционных культур зарубежных народов.
Сборник «Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Весен

ние праздники» (отв. ред. С. А. Токарев, 30 п. л.) — вторая из четырех подготовленных. 
Институтом книг о календарных западноевропейских праздниках и обрядах — пред
ставляет итоги сравнительно-типологического исследования.

В монографии Э. Г. Александренкова «Индейцы Антильских островов до европей
ского завоевания» (13 п. л.) дана общая картина развития культуры аборигенов Вест- 
Индии ко времени появления европейцев.

В книге В. П. Курылева «Очерки хозяйства и материальной культуры турецкого 
крестьянства (новейшее время)» (10 п. л.) предпринят детальный анализ самых суще
ственных сфер народной жизни; автор выявляет масштабы и характер перемен в тра
диционных занятиях.

В работе Б. Р. Логашовой «Туркмены Ирана (историко-этнографическое исследова
ние)» (10 п. л.) дана всесторонняя характеристика традиционной культуры и обще
ственной жизни зарубежных туркмен в районах их наиболее компактного расселения.

В очередном «Сборнике Музея антропологии и этнографии» (т. XXXII — «Одежда: 
народов Зарубежной Азии», отв. ред. Р. Ф. Итс, А. М. Решетов, 22 п. л.) продолжена 
публикация уникальных коллекций Музея, отражающих специфику культуры народов 
Северо-Восточной Индии, Непала, Шри Ланки, Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Китая,. 
Монголии, Японии.

В авторской части завершены коллективная монография «Типология жилища на
родов Зарубежной Азии» (отв. ред. H. Н. Чебоксаров) и сборник «Семья и семейная 
обрядность у народов Средней Азии» (отв. ред. Г. П. Снесарев).

Две книги, увидевшие свет в отчетном году, посвящены задачам реконструкции 
древних, уже исчезнувших форм культуры, послуживших основой для возникновения: 
традиционных культур народов нашей страны. Это монография Е. Е. Неразик «Сель
ское жилище в Хорезме (I—XIV вв.). Из истории жилища и семьи. Археолого-этногра
фические очерки» («Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. IX, 
30 п. л.), в которой процесс развития сельского жилища рассматривается в связи с эво
люцией земледельческой общины и семьи, и книга Ю. Б. Симченко «Культура охотников- 
на дикого оленя» (22 п. л.), в которой предпринята попытка воссоздать культуру древ
него населения высоких широт, заселявшего зону Старого света в мезолите —- начале- 
неолита.

Изучение традиционных культур неразрывно связано с другой важной проблемой — 
изысканиями в области этногенеза и этнической истории разных народов. В ряде книг, 
опубликованных в 1976 г., специфика традиционной культуры народа рассматривается' 
как источник, отражающий различные исторические этапы формирования этноса.

Такова, в частности, монография Б. X. Кармышевой «Очерки этнической истории 
южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным)» 
(23. п. л.).

В книге Л. В. Хомич «Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев» (14 и. л.) 
также рассматривается процесс формирования традиционного комплекса культуры, про
исходивший одновременно с. формированием ненцев как этнической общности.

В монографии Э. А. Рикмана «Этническая история населения Поднестровья и при
легающего Подунавья в первых веках нашей эры» (25 п. л.) значительное место зани- 

■мает анализ культурных особенностей разных племен региона, отражающих их этни
ческую специфику.

В книге Я. В. Чеснова «Историческая этнография стран Индокитая» (21 п. л.) про
блемы этногенеза народов региона исследуются на археологическом, этноботаническом, 
лингвистическом и этнографическом материалах.

A. Н. Седловская в книге «Малые народы Бихара (историко-этнографический 
очерк)» (8 п. л.) выявляет отразившиеся в специфике традиционной культуры основные - 
этапы этнической истории народов края.

B. И. Кочнев в работе «Шри Ланка (этническая история и социально-экономиче
ские отношения до начала XX в.)» (20 и. л.) исследует важнейшие этапы этнической) 
истории населения страны в тесной связи с социально-экономическими изменениями,, 
происходившими на острове с начала колонизации его сингалами.
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В исследовании М. А. Членова «Народы Молуккских островов (этнический состав 
и его формирование)» (15 и. л.) этническая история населения архипелага представле
на как процесс, обусловленный естественной средой, развитием хозяйства, внешнепо
литическими событиями.

Широкий круг проблем происхождения и формирования разных народов рассмат
ривается в сборнике «Некоторые проблемы этногенеза и этнической истории народов 
мира» (отв. ред. А. А. Зубов, П. И. Пучков, Г. В. Рыкушина) (10 п. л.).

Кроме того, в авторской части завершены монографии С. И. Вайнштейна «Очерки 
истории культуры тувинцев» (закончена досрочно), В. А. Туголукова «Этническая ис
тория эвенков» и коллективный труд «Древние китайцы в эпоху централизованных им
перий» (отв. ред. Л. С. Переломов, H. Н. Чебоксаров).

В Институте продолжается работа по изучению ранних этапов социальной истории 
человечества. Разработка этой проблематики имеет важное мировоззренческое зна
чение.

Вышел из печати сборник «Становление классов и государства» (отв. ред. А. И. Пер- 
шиц, 20 п. л.), в котором на конкретном историко-этнографическом материале рассмат
ривается механизм образования классов и государства в различных обществах Азии,
Африки, Америки.

В авторском варианте завершены коллективные монографии «Первобытная пери
ферия докапиталистических обществ — проблема исторических контактов» (отв. ред. 
А. И. Першиц, А. М. Хазанов) и «Городище Топрак-Кала и его окрестности» (отв. ред. 
Ю. А. Рапопорт).

В четырех опубликованных книгах анализируются судьбы архаических социальных 
институтов в развитых обществах.

В. А. Александров в монографии «Сельская община в России (XVII — начало 
XIX в.)» (23 п. л.) прослеживает историю сельской общины русского крепостного кре
стьянства позднефеодальной России.

О. А. Сухарева в монографии «Квартальная община позднефеодального города Бу
хары» (25 п. л.) освещает внутреннюю жизнь Бухары XIX — начала XX в. Автор пока
зывает, что в общественной структуре квартала переплетались общинные традиции и 
классовые отношения.

Книга С. Я. Козлова «Фульбе Фута-Джаллона» (12 и. л.) посвящена этнической, 
политической и социальной истории самого крупного из народов Гвинеи. Автор просле
живает изменения функций древних социальных институтов.

К. П. Калиновская в работе «Возрастные группы народов Восточной Африки. 
Структура и функции» (8,5 п. л.) исследовала исторические судьбы института возраст
ных групп в период разложения первобытнообщинного строя.

Три публикации 1976 г. отражают работу фольклористов Института.
В монографии Б. Н. Путилова «Методология сравнительно-исторического изучения 

фольклора» (18 п. л.) основное внимание уделено методологическим и теоретическим 
проблемам историко-типологического изучения фольклора. Книга обобщает теоретиче
ский опыт советской фольклористики, накопленный за последние десятилетия.

Книга «Фольклор русского населения Прибалтики» (отв. ред. Э. В. Померанцева, 
18,5 п. л.) дает богатый материал для изучения культурного взаимодействия русских 
с коренными народами Прибалтики.

В сборнике «Мифологические сказки и исторические предания нганасан» (отв. ред. 
Э. В. Померанцева, 20 п. л.) опубликованы образцы фольклора, собранные Б. О. Дол
гих за сорок лет его полевой работы. Мифы, сказки, легенды и бытовые рассказы нга
насан являются уникальным памятником культуры и ценным историко-этнографиче
ским источником.

В авторском варианте закончены и две работы о современном развитии народного 
искусства в нашей стране: С. Б. Рождественской — «Русская народная художественная 
традиция в современном обществе», М. Я. Жорницкой — «Народное хореографическое 
искусство коренного населения Северо-Востока Сибири».

В Институте продолжалась разработка тем, тесно связанных с задачами идеологи
ческой борьбы^ критики буржуазной науки.

Вышел из печати сборник «Концепции зарубежной этнологии. Критические этюды» 
(отв. ред. Ю. В. Бромлей, 13,5 п. л.), который вносит существенный вклад в разработку
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проблем истории этнографии. В сборнике рассматриваются широко распространенные 
в Заладной Европе диффузионизм и французская-.социологическая .школа, анализиру
ются проводимые на западе региональные этнографические исследования и их мето
дология.

Среди книг, отражающих позицию марксистско-ленинской науки по важным миро
воззренческим проблемам, необходимо назвать опубликованный совместно с Институ
том научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС труд И. А. Крыве- 
лева «История религии. Очерки в 2-х томах» (II том, 25 п. л.). Значительная часть этой 
работы посвящена исламу и буддизму.

Большое политическое значение имеет выпущенная вне плана Института книга 
И. Р. Григулевича «Франциско де Миранда и борьба испанских колоний за независи
мость» (15 п. л.).

Книга Ю. Д. Беневоленской «Проблемы этнической краниологии» (10 п. л.) 
отражает результаты исследовательской работы антропологов Института этно
графии.

Большую работу провела редколлегия журнала «Советская этнография», отметив
шего в 1976 г. свое пятидесятилетие. На страницах журнала были опубликованы статьи, 
посвященные XXV съезду КПСС: передовая —- «XXV съезд КПСС и задачи советских 
этнографов» (№ 3), Ю. В. Бромлей и В. Н. Басилов — «Советская этнографическая нау
ка в девятой пятилетке» (№ 1 ), Г. Е. Марков — «Советский образ жизни и проблемы 
этнографии» (№ 2), Ю. В. Арутюнян и Л. М. Дробижева — «Советский образ жизни: 
общее и национально-особенное» (№ 3).

Важные теоретические вопросы поднимались в статьях Н. Б. Тер-Акопяна «Фрид
рих Энгельс о проблеме становления человека (к 100-летию работы „Роль труда в про
цессе превращения обезьяны в человека"» (№ 6); Ю. В. Бромлея и А. А. Воронова — 
«Народная медицина как предмет этнографических исследований» (№ 5); серии статей 
С. И. Брука об этнодемографической ситуации в послевоенном мире (№№ 1—3), 
С. И. Вайнштейна — «Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии» (№ 4), 
И. Л. Андреева и Д. Д. Тумаркина — «Общинные структуры и проблемы социально-эко
номического развития народов Океании» (№ 3), 3. П. Соколовой — «Проблема рода, 
фратрии и племени у обских угров» (№ 6).

Завершилась дискуссия по агроэтнографии (№ 3). Начаты новые дискуссии: о роли 
социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций (№ 4), 
о специфике производственных отношений первобытного общества (№ 4), продолжа
лась дискуссия о происхождении искусства (№ 2, 5, 6).

Как и в предыдущие годы, значительное место в журнале отводилось освещению 
современной культуры и быта, а также этнических процессов у народов СССР и зару
бежных стран.

По-прежнему важное место в работе Института занимали экспедиционные иссле
дования. В 1976 г. полевые работы велись как в рамках постоянных экспедиций Ин
ститута (Северной, Среднеазиатской, Этносоциологической, а также Хорезмской и Мол
давской археолого-этнографических), так и силами отрядов, сформированных из со
трудников ряда отделов и секторов Института. В целом состоялось 47 выездов (23 от
ряда, 11 групп, 13 индивидуальных поездок).

Экспедиции работали по Основным проблемам научно-исследовательского плана 
Института. Собирались материалы, характеризующие современные этнические, соци
альные н культурно-бытовые процессы, выявляющие соотношение традиционного и со
временного в хозяйстве, быту и культуре народов различных регионов СССР. Как и 
в предыдущие годы, программа работы части отрядов и групп определялась задачами 
подготовки региональных историко-этнографических атласов. Антропологические отря
ды собирали материалы для исследования антропогенеза, путей формирования рас и 
отдельных этнических общностей. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 
исследовала памятники первобытности, античности, средневековья. Во время полевого 
сезона велись этнографические киносъемки в Каракалпакии и на Чукотке.

Результаты полевых исследований сотрудников Института, как и в прежние годы, 
нашли применение в практике социалистического строительства. По материалам этно- 
социологических исследований практическим организациям были переданы справки по 
различным проблемам. Отдел этнографии народов Крайнего Севера и Сибири направил
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в государственные органы докладные записки по вопросам современного состояния хо
зяйства, культуры и быта у малых народов Севера и Сибири.

В Институте продолжалась работа по подготовке научных кадров. В 1976 г. в ас
пирантуре обучалось 54 человека, в том числе 20 — с отрывом от производства. Тема
тика их диссертаций связана с разработкой таких кардинальных направлений этногра
фии, как исследование современных этнических и культурно-бытовых процессов в на
шей стране и за рубежом, изучение традиционной культуры народов мира.

* *

В 1976 г., в связи с реорганизацией ВАК и введением новых инструкций в Инсти
туте были созданы три Специализированных ученых совета: один — по защите доктор
ских, два — по защите кандидатских диссертаций (в Москве и Ленинграде). Создано 
также два Научно-производственных совета по рассмотрению научных проблем и те
кущих дел (в Москве и Ленинграде).

На заседаниях Специализированных ученых советов Института было поставлено 
на защиту 2 докторских и 3 кандидатских диссертации.

На заседаниях Научно-производственных ученых советов Института рассматрива
лись актуальные вопросы исследовательской работы. На одном из первых заседаний 
как в Москве, так и в Ленинграде обсуждались итоги деятельности Института в 1975 го
ду. В докладе директора Института Ю. В. Бромлея были проанализированы резуль
таты работ и намечены основные задачи дальнейших научных исследований. В течение 
года на заседаниях советов были заслушаны доклады И. А. Крывелева «Опыт типоло
гии религиозных верований», В. В. Иванова «Проблемы сравнительно-типологического 
исследования мифологии», И. С. Вдовина «Актуальные проблемы изучения этнографии 
Сибири и Севера», В. А. Ядова «Проблемы изучения социалистического образа жизни: 
итоги и дискуссии» и др.

С докладом «Новые исследования в области радиокарбонного анализа» выступил 
американский ученый Г. Майкл.

На заседаниях совета в Москве проведена дискуссия по коллективной работе 
«Этнические процессы в современном мире». С отчетом о проделанной работе выступил 
заведующий Сектором зарубежной этнологии И. Р. Григулевич. Кроме того, были за
слушаны доклады и сообщения о зарубежных поездках сотрудников Института, об их 
участии в международных совещаниях, в частности об итогах Международной кон
ференции «Место этнографии в системе наук: советская и западная точки зрения» 
(Ю. В. Бромлей), о совместных советско-вьетнамских антрополого-этнографических ис
следованиях (М. В. Крюков) и др.

Одно из заседаний совета было посвящено 50-летию журнала «Советская этногра
фия». Как и в предыдущие годы, Научно-производственные советы провели большую 
работу по обсуждению и утверждению к печати трудов сотрудников Института.

В отчетном году сотрудники Института участвовали более чем в 30 научных сес
сиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, подготовив, в общей сложности, свы
ше 140 докладов.

В мае 1976 г. Институтом этнографии АН СССР совместно с Институтом истории 
им. А. Дониша АН Таджикской ССР в Душанбе была проведена Всесоюзная сессия, 
посвященная итогам полевых этнографических и антропологических исследований 
1974—1975 гг. В центре внимания участников сессии были проблемы, связанные с раз
витием советской этнографической науки в свете решений XXV съезда КПСС. Сессия 
подвела итоги исследований советских этнографов, а также обсудила кардинальные 
проблемы изучения современности, проблематику и методику исследований, определила 
дальнейшие перспективы развития этнографии в десятой пятилетке.

На сессии работали 6 секций и 2 подсекции: «Этническая история и этногенез», 
««Современные этнические и культурно-бытовые процессы у народов СССР», «Исследо
вание семейного и общественного быта», «Историко-этнографические атласы (этногра
фические типологии, культурные связи)», «Религиозные верования в прошлом и их 
преодоление в современной жизни», «Фольклор, народная музыка и искусство». Впер
вые на Сессии была организована подсекция «Народная музыка и танцы». Около
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40 докладов из 176, заслушанных на конференции, были представлены сотрудниками 
Института этнографии ’. I

В апреле 1976 г. в Ленинграде состоялась II научная конференция по этнографии 
Северо-Запада СССР, организованная Ленинградской частью Института этнографии. 
На конференции были заслушаны доклады по этнической истории и проблемам этно
графии городского населения этого региона 1 2.

Институт участвовал в подготовке и проведении Всесоюзной тюркологической кон
ференции, организованной Отделениями литературы и языка АН СССР, Отделением 
истории АН СССР, Советским комитетом тюркологов при ОЛЯ АН СССР и АН Каз. 
ССР (сентябрь, г. Алма-Ата). Сотрудники Института представили доклады на истори
ческую секцию этой конференции, посвященную исследованию этнических и историко- 
культурных связей тюркских народов СССР 3.

Институт этнографии участвовал также в организации конференции «Социалисти
ческие преобразования в жизни народов Советского Севера и пути дальнейшего раз
вития в свете решений XXV съезда КПСС», проведенной Якутским филиалом СО АН 
СССР, Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР и Якутским Госу
дарственным университетом (июнь, Якутск). На пленарном заседании был прочитан 
доклад Ю. В. Бромлея и И. С. Гурвича «Основные проблемы современного этнического 
развития, народов Севера и Дальнего Востока и некоторые вопросы переустройства 
их культуры». С докладами выступили также В. И. Васильев, М. Я. Жорницкая, 
Ю. Б. Симченко, А. В. Смоляк.

На конференции «Состояние и задачи исследований языков и этнографии малых 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и перспектива подготовки кадров по 
североведению», организованной Ленинградской частью Института этнографии совме
стно с Институтом языкознания АН СССР (Ленинград, февраль 1976 г.), выступили 
с докладами Ю. В. Бромлей, И. С. Гурвич, И. С. Вдовин, Ч. М. Таксами.

Сотрудники Института активно участвовали в работе конференции «Межнацио
нальные связи и взаимодействие культур народов СССР», организованной Научным 
Советом по национальным проблемам при секции общественных наук Президиума АН 
СССР (Таллин, ноябрь — декабрь). На пленарном заседании были заслушаны докла
ды Ю. В. Бромлея «Этнические аспекты современных национальных процессов в 
СССР» и Ю. В. Арутюняна «Этносоциологические аспекты изучения взаимодействия 
культур народов СССР». На конференции выступили также В. К. Гарданов, А. И. Гинз
бург, И. С. Гурвич, Л. М. Дробижева, В. П. Кобычев, В. И. Козлов, В. К. Малькова, 
Я. С. Смирнова, Ч. М. Таксами, Л. Н. Терентьева, Н. В. Шлыгина.

Совместно с Министерством просвещения РСФСР Институт этнографии участво
вал в организации и проведении 1-го Всероссийского фестиваля юных этнографов 
(Орджоникидзе, июнь — июль). Научное руководство работой этнографической сек
ции осуществляли С. Б. Рождественская и P. Ш. Джарылгасинова 4.

На VII Всесоюзной конференции по изучению Австралии и Океании (Москва, 
январь), организованной Институтом востоковедения АН СССР и Советским нацио
нальным Тихоокеанским комитетом АН СССР, этнографическая тематика была пред
ставлена докладами сотрудников Института этнографии5. Институт участвовал в ра
боте II Всесоюзной конференции индологов, созванной Институтом востоковедения 
АН СССР (Москва, январь). На ней с докладами выступили Б. Я. Волчок, H. Р. Гу
сева, А. Д. Дридзо, Ю. В. Кнорозов, А. Н. Седловская, H. Н. Чебоксаров, Я. В. Чеснов.

Кроме того, сотрудники Института участвовали в работе Всесоюзной научной кон
ференции «Фольклор и историческая действительность» (Махачкала, октябрь), в кон-

1 Подробнее см. В . Н . Б а си л о в . Всесоюзная конференция этнографов.— «Общест
венные науки», 1977, № 2; А . Н . Ж и л и н а . Всесоюзная сессия, посвященная итогам по
левых этнографических и антропологических исследований 1974—1975 гг,— «Сов. этно
графия», 1976, № 6.

2 Подробнее см. Л . С. Г в о зд и к о в а . Вторая научная конференция по проблемам этно
графии Северо-Запада СССР.— «Сов. этнография», 1977, № 1.

3 См. В. Н . Б а си л о в , Т. И . С улт анов. Всесоюзная тюркологическая конференция.— 
«Сов. этнография», 1977, № 3.

4 См. P . III. Д ж а р ы л га си н о ва , С. Б. Рож дест венская. Первый Всероссийский фести
валь юных этнографов — «Сов. этнография», 1977, № 1.

5 Подробнее см. Д . Д . Т у  Маркин. Седьмая всесоюзная конференция океанистов и 
австраловедов.— «Сов. этнография», 1976, № 5.
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■ференции «Историзм археологии» (Москва, декабрь), в Межвузовской региональной 
конференции Западной Сибири по проблемам источниковедения и историографии 
(Томск, январь — февраль), в VII конференции советских скандинавистов (Ленинград, 
декабрь), во Всесоюзной конференции Научного Совета по проблемам Каспия и 
Арала (Москва, декабрь), в конференции историков Дальневосточного Государственного 
университета (Владивосток, октябрь), во П-ом Поволжско-Уральском совещании 
археологов и этнографов (Уфа, декабрь), во Всесоюзной научной конференции по ка
толицизму (Вильнюс, апрель), в ежегодной конференции «Чтение памяти П. Г. Бога
тырева» (Ленинград, октябрь), во Всесоюзной конференции по проблемам народо
населения (Одесса, сентябрь), в конференции Института востоковедения АН СССР 
«Бартольдовские чтения» (Москва, апрель), в научно-практической конференции по 
развитию письменности на языках народностей Чукотки (Анадырь, январь), в конфе
ренции, посвященной 100-летию со дня смерти Бэра (Тарту, октябрь), в юбилейной 
сессии, посвященной 100-летию со дня рождения И. А. Джавахишвили (Тбилиси, 
октябрь) и в других научных совещаниях.

В 1976 г. сотрудники Института этнографии участвовали в двух международных 
конгрессах и 20 конференциях, симпозиумах, рабочих совещаниях и семинарах.

Наиболее значительной международной научной встречей была состоявшаяся в 
Австрии (июль) первая конференция советских и западных этнографов (этнологов) 
на тему «Место этнографии среди других наук: советская и западная точки зрения». 
Цель конференции — обсуждение концепций советской исторической школы и совре
менных западных направлений по актуальным проблемам современной этнографиче
ской науки. Делегации Института (Ю. В. Бромлей, С. А. Арутюнов, В. Н. Басилов, 
Л. М. Дробижева, В. И. Козлов, А. И. Першиц, Ю. П. Петрова-Аверкиева, Ю. И. Се
менов) удалось показать основные достижения советской этнографии. Конференция, 
несомненно, сыграла важную роль в пропаганде советской науки 6.

Обсуждению вопросов методологии и основных теоретических проблем этногра
фической науки был посвящен и организованный в ГДР (Лейпциг, ноябрь) Централь
ным Институтом истории АН ГДР и Институтом этнографии АН СССР коллоквиум 
этнографов ГДР и СССР на тему «Борьба с основными современными течениями 
буржуазной идеологии в области этнографии, в особенности в главных странах импе
риализма». В коллоквиуме приняли участие Ю. В. Бромлей, Л. Е. Куббель, Ю. П. Пе
трова-Аверкиева, С. А. Токарев. Коллоквиум имел важное значение для ознакомле
ния с главными теоретическими течениями современной буржуазной этнографии, 
а также для выработки единых позиций этнографов социалистических стран в критике 
реакционных буржуазных течений.

В Международном совещании ЮНЕСКО по вопросам методологии исследования 
взаимовлияния культур (СФРЮ, сентябрь) в качестве одного из сопредседателей и 
основных докладчиков участвовал С. А. Арутюнов.

Обсуждение методологических проблем современной этнографической науки со
стоялось на международном философско-методологическом семинаре в ЧССР (Сло
вакия, ноябрь) по теме «Этнокартографический метод и его место в современной 
науке». Институт этнографии представлял С. И. Брук.

Из крупных международных встреч, в которых участвовал Институт, следует от
метить IV Всемирный конгресс по сельской социологии (ПНР, август). Советскую де
легацию возглавлял Ю. В. Арутюнян, председатель Советского оргкомитета. Конгресс 
показал возросший интерес зарубежных ученых к опыту этносоциологических исследо
ваний села в СССР.

На III Международном конгрессе монголоведов (МНР, сентябрь) Институт был 
представлен Н. Л. Жуковской.

Сотрудники Института В. К. Соколова и К. В. Чистов участвовали в обсуждении 
проблем карпатоведения на созывавшихся Международной комиссией по изучению 
культуры и быта Карпат в ЧССР (Словакия, сентябрь) конференциях ученых социа
листических стран: «Актуальные проблемы сотрудничества социалистических стран 
в области этнографического и фольклористического изучения Карпат и Балкан» и

6 Подробнее см. В. И. К о зл о в .  Методологические проблемы этнографии (к итогам 
международного симпозиума).— «Сов. этнография», 1977, № 2.
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«Интерэтнические связи в фольклоре карпатских областей». Конференции имели боль
шое значение для дальнейшего развития сотрудничества ученых социалистических 
стран в совместных исследованиях культуры и быта народов Карпатского региона.

Вопросам сотрудничества этнографических журналов европейских социалистиче
ских стран была посвящена конференция «Этнографические журналы в социалисти
ческих странах» (ЧССР, октябрь), на которой журнал «Советская этнография» пред
ставляла H. С. Полищук.

В Международной конференции ЮНЕСКО «Славянские культуры в контексте 
европейских культур» (ГДР, октябрь) и VIII Международной конференции Иссле
довательского Центра по изучению культурных связей стран Центральной и Восточ
ной Европы по теме «Общественные носители духовных тенденций эпохи Просвеще
ния» (ФРГ, сентябрь) участвовал А. С. Мыльников.

На Международной конференции «Происхождение и древние связи американцев» 
(Австрия, сентябрь) выступил В. П. Алексеев, осветивший взгляды советских ученых 
на решение этой проблемы. Доклад В. В. Пименова на конференции «Проблемы про
исхождения карел» (Финляндия, июнь — июль) был посвящен вопросам этнокультур
ных связей вепсов и карел. На Международную конференцию Общества историков- 
юристов им. Жана Бодена (ПНР, май) с докладами выезжали В. А. Александров и 
Ю. В. Иванова. Во II Международном симпозиуме «Расселение и миграции фра
кийцев» (НРБ, октябрь) участвовала Т. Д. Златковская. На VII Международный сим
позиум им. Бартоша (ЧССР, декабрь) для обсуждения проблем дерматоглифики выез
жала Г. Л. Хить.

Ю. В. Арутюнян и И. А. Гришаев приняли участие в рабочей дискуссии, связан
ной с разработкой темы «Направления и тенденции культурного развития в со
временном обществе: взаимодействия национальных культур» (ПНР, октябрь), раз
рабатываемой Институтом этнографии совместно с учеными ряда социалистических и 
капиталистических стран.

Ю. В. Иванова была командирована на III Международный семинар албанской 
культуры (СФРЮ, август), во время которого прослушала циклы лекций по различ
ным вопросам албановедения.

Ю. В. Бромлей участвовал в заседании Постоянного Совета и Исполкома Между
народного Союза антропологических и этнологических наук (Италия, май) ; 
С. И. Брук — в IV Международной научной конференции по этнологическому Атла
су Европы и сопредельных стран Постоянной Международной комиссии по атласам 
(Австрия, сентябрь) ; Ю. В. Арутюнян — в Международном совещании по проекту «Бу
дущее сельских коллективов в индустриально развитом обществе» Европейского центра 
по координации исследований и документации в области социальных наук (Франция, 
апрель).

В минувшем году состоялись командировки сотрудников Института с целью обсуж
дения или проведения совместных работ, стоящих в плане сотрудничества АН СССР с 
Академиями наук и другими исследовательскими учреждениями зарубежных стран. 
Так, в Югославию выезжал К. В. Чистов, где познакомился с ходом работ по югослав
ским разделам коллективного международного издания «Этнография славян».

Впервые состоялись полевые антрополого-этнографические исследования в СРВ 
(И. М. Золотарева, А. Г. Козинцев, М. В. Крюков, А. Н. Лескинен) по теме «Этноге
нез и этническая история народов Вьетнама», проводившиеся совместно с вьетнамскими 
учеными среди народов Северного Вьетнама. Получены ценные этнографические и 
антропологические материалы, имеющие большое значение для решения конкретных 
проблем этнической истории Вьетнама.

В МНР Н. Л. Жуковская вела полевые исследования в составе этнографического 
отряда Советско-монгольской историко-культурной комплексной экспедиции.

А. В. Виноградов участвовал в работах Советско-афганской экспедиции Института 
археологии АН СССР в северном Афганистане, где были обнаружены материалы, важ
ные для изучения древнейших этапов истории народов Средней Азии и сопредельных 
областей.

В декабре минувшего года начались работы экспедиции 18-го рейса судна «Дмитрий 
Менделеев», проводившей исследования в государствах Тихого океана (в частности, 
в Папуа Новой Гвинее и в Тэнга). Этнографический отряд состоял из четырех сотруд-
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ников Института этнографии АН СССР (Д. Д. Тумаркин, В. Н. Басилов, Е. Н. Каль- 
щиков и В. Н. Шамшуров) и сотрудницы Ин-та востоковедения АН СССР И. М. Ме- 
ликсетовой.

Н. А. Красновская работала в различных научных центрах юга Италии, М. С. Ка
шуба — в Югославии, С. И. Вайнштейн — в ГДР, А. А. Зубов, И. С. Гурвич и К. В. Чи
стов— в Финляндии. Все они собирали разнообразный материал по тематике научно* 
исследовательского плана Института. H. М. Гиренко выезжал в США в качестве науч
ного консультанта выставки АН СССР «Сибирь научная». Находясь за рубежом, со
трудники Института (С. И. Вайнштейн, А. А. Зубов, И. С. Гурвич, К- В. Чистов) вы
ступали с лекциями.

В минувшем году продолжали развиваться связи Института с этнографическими 
учреждениями разных стран. Велась работа с учеными НРБ, ПНР, ЧССР, СФРЮ и 
ГДР по созданию трехтомника «Этнография славян». Советская сторона в 1976 г. за
вершила редакторскую работу над текстом первого тома («Введение. Восточные сла
вяне»). В Москве (март — апрель) в Институте прошло совещание директоров и пред
ставителей этнографических институтов европейских социалистических стран, на кото
ром было принято решение о совместной разработке темы «Роль культурно-бытовых 
традиций и их динамика в современной семье в странах социализма». Важным меро
приятием явилось привлечение этнографических центров академий наук европейских 
социалистических стран к участию в разработке проблемы «Направления и тенденции 
культурного развития современного общества: взаимодействие национальных культур», 
значащейся в программе Европейского центра по координации исследований и докумен
тации в области социальных наук. Как и в предыдущие годы, Институт активно сотруд
ничал с учеными европейских социалистических стран в Международной Комиссии 
по изучению народной культуры населения Карпат и в реферативном журнале «Демос».

По линии Межправительственной Советско-Финляндской комиссии по сотрудниче
ству в области науки и техники в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области 
антропологии и этнографии (председатель советской части — Л. Н. Терентьева) продол
жалась разработка проблемы «Этногенез и этническая история финноугорских народов». 
В Финляндии вышла в свет (на финском языке) подготовленная Институтом этнографии 
АН СССР по просьбе финской стороны книга «Традиционная культура русского насе
ления северных районов Европейской части СССР» (20 п. л.).

В отчетном году Институт участвовал в работе Советско-индийской комиссии по 
сотрудничеству в области общественных наук, осуществляя подготовку к двум совет
ско-индийским симпозиумам. Велась также подготовка к очередному (X) Международ
ному конгрессу антропологических и этнологических наук, который состоится в 1978 г. 
в Дели.

Работы сотрудников Института переводятся в издательствах зарубежных стран. 
Книга Ю. В. Бромлея «Этнос и этнография» опубликована в НРБ и ВНР и подготов
лена к изданию в ГДР. В ГДР вышел в свет перевод книги Г. П. Снесарева «Под не
бом Хорезма». В Англии готовится к публикации книга С. II. Вайнштейна «Историче
ская этнография тувинцев». Переводы ряда статей сотрудников Института опублико
ваны в периодическом издании «Советская археология и антропология» (США). Спо
собствует пропаганде достижений отечественной науки и публикация работ советских 
этнографов на иностранных языках, осуществленная советскими издательствами. Так, 
в отчетном году в серии «Проблемы современного мира» вышел в свет на английском 
языке сборник работ Ю. В. Бромлея «Советская этнография: основные направления». 
Подготовлен к изданию на английском языке сборник статей «Этнография и смежные 
науки» (вышел в свет в 1977 г.).

Значительно активизировалось участие Института в международном журнале «Cur
rent Anthropology».

Развитию международных связей способствовала и работа в Институте зарубеж
ных ученых. В минувшем году Институтом было принято 128 специалистов из разных 
стран мира, 105 из них приезжали в СССР в соответствии с соглашениями и планами 
сотрудничества между АН СССР и учреждениями зарубежных стран.
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Как и в прошлые годы, Институт продолжал уделять большое внимание научно- 
популяризаторской работе в самых различных формах. Сотрудники Института опубли
ковали ряд статей в журналах «Природа», «Наука и религия», «Наука и жизнь», «Во
круг света», «Советская женщина», «Знание — сила» и др.

Э. В. Померанцева выпустила книжку для школьников «Русские сказочники» и 
подготовила для издания в научно-популярной серии издательства «Наука» книгу «Что 
такое фольклор». А. Д. Дридзо (в соавторстве с Л. М. Минцем) опубликовал книгу 
«Люди и обычаи», Р. В. Кинжалов — книгу «Воин из Киригуа».

По телевидению выступали В. Н. Басилов, Н. А. Бутинов, Б. И. Вайнберг, 
И. И. Гохман, И. А. Крывелев, М. В. Крюков, Ю. В. Маретин.

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний про
вел Музей антропологии и этнографии, который в 1976 г. посетило около полумил
лиона человек.

В. Н. Басилов, И. М. Семашко


