
стран. Докладчик сообщил интересные статистические данные о числе статей, опубли
кованных в журнале с 1960 г.— времени выхода первого его номера, и наметил стоя
щие перед журналом наиболее актуальные задачи: 1. Систематическое изучение про
блем социалистической деревни и этнографии рабочих; 2. Усиление теоретико-методо
логических исследований; 3. Выработка дефиниций этнографии и определение ее отно
шения к родственным дисциплинам; 4. Сотрудничество с учеными западных стран.

Заседание, посвященное издательской деятельности этнографических музеев, было 
подготовлено Центральным кабинетом музееведения Народного музея совместно с эт
нографической комиссией этого же музея. Л. К у н ц  рассказал об издательской дея
тельности чешских музеев, И. К р и ш т е к  — словацких музеев. Кроме того было сде
лано 8 сообщений научными сотрудниками музеев Чехии и Моравии. Они содержали 
информацию об издательской деятельности музеев в отдельных областях республики: 
среднечешской (В. М а т е й о в а ) ,  южночешской (С. Ма л и к ) ,  западночешской 
(М. У л ч о в а), северочешской (И. С х е й б а л ), восточночешской (А. Ж и д л и ц к а ) ,  
южноморавской (П. К у р ф ю р с т )  и североморавской (И. Н о у ш о в а  и 3. Б а 
х о в а ) .

Составной частью Пражской конференции было и общее собрание Чехословацкого 
этнографического общества при ЧСАН, в программе которого был отчет о деятельности 
общества за прошедший период и план работы на 1977 г. (Е. И о г н о в а )  и сообще
ние о профиле издания «Nârodopisnÿ vëstnlk ceskoslovenskÿ» (К. Ф ой тик) .  В заклю
чение была принята резолюция о деятельности Чехословацкого этнографического обще
ства на ближайший период.

Увеличение числа организаций, принимавших участие в подготовке конференции, 
отражает возросшую координацию между научными учреждениями. С организационной 
точки зрения, конференция отразила качественно новый подход к решению важных за
дач нашей отрасли науки, углубила сотрудничество с учеными социалистических стран 
и одновременно подтвердила традицию общегосударственных этнографических кон
ференций.

Р. Сук, Й. Варжека

О X МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

' 10—20 декабря 1978 года состоится X Международный конгресс антропологических
и этнологических наук. В настоящее время уточнена программа Конгресса. Как сооб
щил в шестом циркулярном письме президент Конгресса, большинство симпозиумов- 
будет проведено в Дели с 10 по 17 декабря 1978 г., а постпленарные заседания состо
ятся в других городах.

В Дели намечается провести следующие симпозиумы:
1. Этнографические аспекты развития в странах третьего мира.
2. Этнография горных районов.
3. Этническая принадлежность и этническое самосознание в индийских общинах за 

пределами Индии.
4. Традиции в мировой этнографии.
5. Политическая антропология.
6. Экономическая этнография.
7. Этническая музыкология.
8. Этнография традиционного поведения.
9. Процесс этнической интеграции: теоретические и методологические проблемы.

10. Неоэволюционизм и марксизм.
11. Системы родства.
12. Урбанистические и региональные исследования в странах третьего мира.
13. Номадизм.
14. Визуальные средства фиксации этнографического материала (кино- и фотодокумен

тация в этнографическом исследовании).
Постпленарная часть конгресса состоится в следующих антропологических центрах 

с 18 декабря 1978 г.:
1. Ранчи — Первобытное общество и его трансформация: быт, мировоззрение, цен

ности.
2. Лакнау — Социальная антропология крестьянства.
3. Бхубанешвар — Этнография переложного земледелия.
4. Хайдерабад— Голод, работа и уровень жизни.
5. Калькутта — Этнографическое изучение фольклора и литературы и Прикладная и 

практическая этнография.
6. Чандигарх — Происхождение человека.
7. Дели — Экономическая этнография и Генетика человека.
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8. Пуна — Доисторическая археология.
9. Майсор — Этнолингвистика.

Кроме того, ряд постпленарных симпозиумов может состояться в Пуне, Гаухати и 
других городах (этот вопрос еще обсуждается).

Очень небольшие, узко специализированные симпозиумы могут быть проведены во 
время пленарных и постпленарных заседаний Конгресса. Уже определены два таких 
симпозиума: 1 — Проблемы методов картографирования в этнографии и антропологии 
(Дели), 2 — Культура гор. Нильгири (Майсор).

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ
В июле 1976 г. в пос. Кузьма Кезского 

района Удмуртской АССР работала фоль
клорная экспедиция (семь студентов II— 
IV курсов, руководитель — О. Осокина), 
организованная кафедрой русской и зару
бежной литературы Глазовского государ
ственного педагогического института. 
Цель экспедиции — собирание и изучение 
материалов для выяснения особенностей 
фольклорного репертуара людей разных 
поколений и соотношения в нем традици
онных и современных произведений, тем, 
мотивов. Кроме того, предстояло устано
вить, в какой мере современное админист
ративно-территориальное деление способ
ствует или препятствует «миграции» фоль
клора и обусловливает его местное свое
образие.

Выбор места работы экспедиции обус
ловлен тем, что Кезский район граничит 
с Пермской областью, где и сейчас бытует 
довольно разнообразный по жанрам и бо
гатый по сохранности фольклор.

За время экспедиции было записано 
367 текстов (частично с помощью магни

тофона), в том числе: 200 песен (188 не
обрядовых и 12 семейно-обрядовых), 142 
частушки, одна историческая песня (запи
сана в четырех вариантах от разных ис
полнителей), несколько песен литературно
го происхождения и произведений детско
го фольклора, а также ряд поздних бал
лад («Ехали казаки...», «Муж жену 
губил...», «Лет семнадцати мальчишка...» 
и др.). Не удалось записать произведений 
рабочего фольклора, сказок, эпических и 
драматических жанров, что связано с не
достаточно широким распространением их 
не только в данной местности, но и на 
территории Удмуртии в целом.

Собранный материал хранится в фоль
клорном фонде кабинета русской и зару
бежной литературы Глазовского государ
ственного педагогического института.

О. Осокина

*  *  *  '7

В мае 1977 г. в Узбекистане начал поле
вые исследования Джизакский отряд 
Среднеазиатской экспедиции Института 
этнографии АН СССР. Отряд в составе 
T. Н. Смешко (нач. отряда), К- К. Куба- 
кова (преподаватель Самаркандского ун
та), Т. В. Полетика (художник), В. К- Бу- 
колова (фотограф) и H. Н. Дремина (шо
фер) работал в пяти районах Джизакской 
области УзССР, ранее входившей в Самар
кандскую область.

Цель экспедиции — сбор полевых мате
риалов по теме «Одежда» для «Историко
этнографического атласа Средней Азии и 
Казахстана». Работа велась по вопроснику 
и методическим разработкам, подготовлен
ным сотрудниками сектора народов Сред
ней Азии и Казахстана Института этно
графии АН СССР.

Этнический состав населения в Джи
закской области очень сложен. В этом 
году для обследования были выбраны 
Галляаральский, Зааминский, Фаришский 
и Бахмальский районы, где расселены преи
мущественно потомки узбеков даштикип- 
чакского происхождения (группы к ы р к ,  
к а н л ы , ю з ) ,  в традиционной одежде кото
рых до сих пор сохраняются отдельные 
черты, характерные для одежды конца 
XIX — первой половины XX в. В тех же 
районах изучалась одежда узбеков, отно
сившихся в прошлом к группам т урк, б а р -  
л а с , м у г а л . Кроме того, собирался матери
ал по одежде казахов (Фаришский р-н) и 
киргизов (Зааминский и Бахмальский 
р-ны). В значительно меньшей степени 
было обследовано исконно оседлое населе
ние области (узбеки д ж и за к л и , т аш кенли , 
м у л ь к е н л и ) , проживающие в Джизакском 
районе.

Собранные материалы после обработки 
будут сданы в архив Института этногра
фии.

T. Н. Смешко
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