
РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1977 ГОДУ

В 1977 году, ознаменованном 60-летием Великой Октябрьской социалистической 
революции и принятием новой Конституции СССР, коллективом Института этнографии 
АН СССР была проведена большая научно-исследовательская и научно-организацион
ная работа. В соответствии с государственным планом завершены три темы. Институт 
выпустил 28 книг (общим объемом 507 печ. л.). Вышли в свет также 15 внеплановых 
книг и брошюр, написанных сотрудниками Института (общим объемом свыше 
170 печ. л.).

В отчетном году высокую оценку получили результаты исследований Института.
' За цикл работ по дешифровке и переводу иероглифической письменности индейцев 
майя Ю. В. Кнорозов был удостоен Государственной премии. Институт этнографии за 
развитие этнографической науки получил диплом ВДНХ первой степени. За авторскую 
и редакторскую работу по коллективной монографии «Современные этнические про
цессы в СССР» Ю. В. Бромлей награжден серебряной медалью ВДНХ. Бронзовой 
медали ВДНХ удостоены В. А. Александров (за книгу «Сельская община в России 
XVII — начало XX в.»), Г. И. Анохин (за книгу «Общинные традиции норвежского 
крестьянства») и И. А. Крывелев (за книгу «История религий. Очерки в 2-х томах»), 
С. И. Вайнштейну было присвоено звание заслуженного деятеля науки Тувинской АССР.

Как и в прошлые годы, в научной деятельности Института большое внимание 
уделялось разработке актуальных теоретических проблем этнографической науки. Од
ним из итогов этой работы явился подготовленный в минувшем году сборник «Иссле
дования по общей этнографии» (под ред. Ю. В. Бромлея, С. И. Брука, А. И. Першица, 
С. Я. Серова), посвященный вопросам дальнейшей разработки ооновных проблем этно
графии.

Центральным направлением в научно-исследовательской работе Института оста
валось изучение современных культурно-бытовых и этнических процессов у народов 
мира. По этой проблематике было опубликовано несколько книг. Так, вышла в свет 
вторым изданием коллективная монография «Современные этнические процессы в СССР» 
(40 печ. л., отв. ред. Ю. В. Бромлей), текст которой дополнен новейшими данными. 
В монографии освещаются основные особенности и закономерности, а также специфи
ческие локальные черты этнических процессов, происходящих в нашей стране.

В книге | Л. А. Анохиной | и М. Н. Шмелевой «Быт городского населения средней
полосы РСФСР в прошлом и настоящем» (24 печ. л.) рассмотрена широкая картина 
изменений в быту городского населения России за годы Советской власти.

Монография В. В. Пименова «Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса» 
(20 печ. л.) представляет собой первый опыт основанного на применении математиче
ских методов изучения этносоциальной общности как целостной системы.

Статьи, посвященные разным аспектам исследования культурно-бытовых и этниче
ских процессов современности, опубликованы в сборнике «Этнографические исследова
ния Северо-Запада СССР» (15 печ. л., отв. ред. Н. В. Юхнева).

Кроме названных публикаций, исследованию современных процессов, происходя
щих в нашей стране, посвящена подготовленная к печати коллективная монография 
«Опыт этвосоциологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской 
ССР)» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян).
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В отчетном году заметный вклад в изучение этнических процессов внесли работы 
этнодемографического профиля. В частности, Главной редакцией «Общественные науки 
и современность» АН СССР была напечатана на четырех иностранных языках книга 
С. И. Брука «Население мира сегодня» (9 печ. л.), в которой рассматриваются пробле
мы динамики населения, половозрастной состав, миграции, урбанизация, изменения в 
этническом, расовом и религиозном составе населения земного шара.

Первая попытка изложить методологические основы новой дисциплины — этниче
ской демографии, сформировавшейся на стыке этнографии с демографией,—предпринята 
В. И. Козловым в книге «Этническая демография» (14 печ. л.). Главное внимание в 
ней уделено анализу влияния этнических факторов на рождаемость и смертность на
селения.

Вышедший в свет ежегодник «Расы и народы», № 7 (24 печ. л., отв. ред. И. Р. Гри- 
гулевич) содержит статьи по этническим и расовым проблемам современного мира.

Кроме того, этническая ситуация наших дней, национальные отношения в зарубеж
ных странах рассматриваются в двух завершенных работах: коллективном труде «Со
временные этнонациональные процессы в Западной Европе» (отв. ред. С. А. Токарев) 
и монографии А. И. Кузнецова «Межэтнические взаимоотношения в островных госу
дарствах Юго-Восточной Азии». Специфика культурно-бытовых процессов исследуется 
в работе О. А. Ганцкой «Народные традиции з современном быту поляков (на при
мере семейной обрядности)», подготовленной к печати.

Изучение традиционных культур народов мира по-прежнему было одним из важ
нейших направлений научной деятельности Института. В 1977 г. опубликованы труды, 
отражающие работу коллектива Института по этой тематике. Четыре книги посвшценьг 
народам нашей страны.

В монографии И. С. Гурвича «Культура северных якутоз-олеэеводов» (18 печ. л.) 
дана всесторонняя этнографическая характеристика сднсн из групп якутского народа, 
показаны пути формирования ее культурных особенностей.

Н. А. Кислякова I «Наследование н раздел имущества у народоз СреднейВ книге
Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.)» (7 печ. л.) исследуется соотношение адата 
и шариата в вопросах наследования у разных народоз этсго региона з зазнснмости от 
уровня их социально-экономического развития.

Широкий круг явлений традиционной культуры народоз нашей страны освещен 
на новых материалах в сборнике «Полевые исследования Института этнографии. 1975» 
(15 печ. л., отв. ред. С. И. Вайнштейн).

В статьях сборника «Ареальные исследования з языкознании н этнографии» 
(19 печ. л., отв. ред. М. А. Бородина), изданного совместно с Ленинградским отделе
нием Института языкознания АН СССР, рассматриваются запросы методики изучения 
конкретных явлений в языке и культуре разных нгрсдсз СССР.

Помимо этого, подготовлены к изданию работа Э. В. Померанцевой «Жизнь рус
ской сказки в национальных республиках Поволжья», а также сборники: «Хозяйство 
и быт западносибирского крестьянства XVII—XIX зз.» (огз. ред. В. А. Александров); 
«Материальная культура компактных этнических групп на Украине», вып. «Жилище» 
(отв. ред. М. Г. Рабинович); «Кавказский этнографический сборник», вып. VII (отв. 
ред. В. К. Гарданов); «Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного 
изучения)» (отв. ред. И. С. Гурвич).

Три выпущенные в минувшем году книги ассзяшены изучению традиционных куль
тур зарубежных народов.

В коллективной работе «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной 
Европы. Конец XIX — начало XX в. Весенние праздники» (27 печ. л., отв. ред. С. А. То
карев) проведено сравнительное исследование цикла весенней календарной обрядности 
у западноевропейских народов.

«Сборник МАЭ», т. XXXII — «Одежда народоз Зарубежной Азии» (23 печ. л., отв. 
ред. Р. Ф. Итс, А. М. Решетов) — содержит статьи по традиционной одежде народов 
Китая, Кореи, Японии, Монголии, Индии, Вьетнама, Непала, Лаоса, Шри Ланки и 
Таиланда, написанные на основе изучения холлехлий МАЭ.

В книге В. А. Вельгуса «Известия о странах и народах Африки и морские связи 
в бассейнах Тихого и Индийского океанов ранее XI в.» (27 печ. л.) впервые собраны
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воедино и прокомментированы малоизвестные источники по этнографии народов Афри
канского материка.

Кроме того, подготовлена к публикации книга «Календарные обычаи и обряды в 
странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие календарных обычаев 
в Зарубежной Европе» (отв. ред. С. А. Токарев), в которой подводится итог сравни
тельного изучения полного цикла календарной обрядности западноевропейских наро
дов. Завершена в рукописи и работа Г. П. Снесарева «Хорезмийские легенды (к вопро
су о становлении культа мусульманских святых)».

Изучение традиционных культур неразрывно связано с изысканиями в области 
этногенеза и этнической истории народов мира. Эта проблематика в советской науке 
рассматривается комплексно, с учетом широкого крута разнообразных данных. Три 
опубликованные в минувшем году книги посвящены народам, жившим в далеком 
прошлом на территории Советского Союза.

В работе А. Г. Козинцева «Антропологический состав и происхождение населения 
тагар.ской культуры» (15 пен. л.) выявлены связи населения Минусинской котловины 
I тысячелетия до н. э. с населением эпохи бронзы, жившим на той же территории, 
а также с населением афанасьевской, андроновской, Окуневской и карасукской культур.

М. А. Итина в монографии «История степных племен Южного Приаралья (II — 
начало I тыс. до н. э.)» («Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», 
т. X; 28,5 печ. л.), учитывая новейшие материалы, воссоздает этническую историю ре
гиона с неоднородным и не раз менявшимся по своему составу населением в эпоху 
бронзы. Этническая картина увязана со сложными историческими процессами, проте
кавшими на территории степей Евразии.

Книга Б. И. Вайнберг «Монеты древнего Хорезма» (24 печ. л.) является важным 
пособием для исследования политической и этнической истории всего Среднеазиат
ского региона.

Завершены работы В. А. Тутолукова «Этническая история эвенков бассейнов Оби 
и Енисея» и А. И. Гинзбург «Переселенцы в Туркестане (XIX — начало XX в.)».

Проблемам этногенеза и этнической истории зарубежных народов посвящены три 
вышедшие из печати книги.

В работе А. И. Мухлинова «Происхождение и ранние этапы этнической истории 
вьетнамского народа» (15,5 печ. л.) обосновывается вывод об автохтонном происхож
дении вьетнамского этноса и показывается необоснованность гипотезы, представляю
щей вьете® Вьетнама переселенцами с территории Юго-Восточного Китая.

В сборнике «Ранняя этническая история народов Восточной Азии» (20 печ. л., 
отв. ред. Н. Н. Чебоксаров) обобщены новейшие достижения советской исторической 
науки в области изучения таких проблем, как первоначальное заселение Восточной 
Азии, возникновение важнейших культур эпохи палеолита и неолита, формирование 
древних этнических общностей — предков современных народов региона.

В сборнике «Этническая история Африки. Доколониальный период» (12,5 печ. л., 
отв. ред. Д. А. Ольдерогге) представлены статьи, охватывающие в целом период почти 
в два тысячелетия и посвященные широкому кругу вопросов истории формирования 
и развития народов континента.

Помимо этого завершены работы: «Древние китайцы на пороге средних веков» 
(отв. ред. Н. Н. Чебоксаров), С. Я. Серова — «Этнические процессы в колониальном 
Перу, XVI—XVII вв.», Н. Н. Грацианской — «Этническая история словаков».

В прошлом году в Институте продолжалась работа по изучению древнейших эта
пов истории человечества. Подготовлен к публикации сборник «Этнография как источ
ник реконструкции первобытной истории» (отв. ред. А. И. Першиц). Исследованию 
некоторых закономерностей развития раннеклассового общества посвящена подготов
ленная к печати работа Э. С. Годинер «Возникновение и эволюция государства в Бу- 
ганде».

Важным направлением работы Института оставались исследования по истории 
религии, имеющие большое теоретическое и практическое значение. По этой теме в от
четном году опубликовано четыре книги.

В монографии И. Р. Григулевича «Крест и меч. Католическая церковь в испанской 
Америке XVI—XVII нв.» (18,5 печ. л.) на обширном материале проанализирована роль 
католичества в истории народов Латинской Америки в указанный период.
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В книге Н. Р. Гусевой «Индуизм. История формирования. Культовая практика» 
(17 печ. л.) всесторонне рассматриваются исторически сложившиеся особенности, ин
дуизма.

Книга Н. Л. Жуковской «Ламаизм и ранние формы религии» (.10,5 печ. л.) посвя
щена исследованию проблемы религиозного синкретизма. Автор показывает многооб
разие взаимовлияний ламаизма с шаманством и другими местными культами.

В сборнике «Памятники культуры народов Сибири и Севера. Формы и содержание 
религиозных культов у народов Сибири и Севера (вторая половина XIX — начало 
XX века)» («Сборник МАЭ», т. XXXIII; 20 печ. л., отв. ред. И. С. Вдовин) представ
лены итоги изучения предметов материальной культуры из коллекций МАЭ, в которых 
нашли отражение традиционные верования народов региона.

Две публикации 1977 г. отражают работу фольклористов Института, связанную 
с задачами использования фольклора в качестве историко-этнографического источника. 
Названия книг ясно формулируют этот специфический для Института аспект исследо
вания фольклорных материалов.

В статьях сборника «Фольклор и этногргфия. Связи фольклора с древними пред
ставлениями, верованиями, обрядами» (14,5 печ. л., отв. ред. Б. Н. Путилов) выявля
ется роль специфических традиционных черт народного быта в формировании некото
рых фольклорных жанров и мотивов.

В оборнике «Этническая история и фольклор» (18 печ. л., отв. ред. Р. С. Липец) 
объединены статьи, в которых рассматривается проблема использования фольклора как 
источника для изучения этногенеза и этнокультурных сзязей.

С этой проблематикой тесно соприкасается завершенная работа С. И. Дмитриевой 
«Фольклор и искусство русского населения Севера (в связи с этнической историей 
края)».

Как и в прежние годы, продолжалась исследовательская работа в области этни
ческой ономастики, координационным центром которой з масштабах всей страны явля
ется межсекторальная группа этнической ономастики, созданная несколько лет назад 
в Институте. В отчетном году по проблемам ономастики выпушены две книги: «Оно
мастика Средней Азии» (20 печ. л., отв. ред. В. А. Никонов) и «Ономастика Кавказа» 
20 печ. л., отв. ред. В. А. Никонов (издана созместно с Дагестанским филиалом АН 
СССР). В обоих сборниках материалы по ономастике регионов рассматриваются как 
историко-этнографический источник.

В отчетном году Институт продолжал разработку тем, тесно связанных с зада
чами идеологической борьбы.

Критическая оценка методологических принднпоз одного из значительных направ
лений зарубежной науки дана в книге Е. А. Веселкине «Кризис британской социаль
ной антропологии» (9 печ. л.).

На английском, французском, испанском и португальском языках издан сборник 
«Против расизма и колониализма» (10 печ. л., отв. ред. И. Р. Григулевнч н С. Я. Коз
лов). Опубликованные в нем материалы разоблачают практику и теорию расизма.

В упоминавшемся сборнике «Расы и народы» (выл. 7) помешен ряд документов, 
связанных с проблемами борьбы против расизма.

Кроме того, в истекшем году подготовлен к печати девятый выпуск ежегодника 
«Расы и народы». Восьмой выпуск находится в издательстве.

В 1977 г. в Институте продолжались исследования з области антропологии. За
вершена и подготовлена к публикации обобщающая монография Г. Л. Хять «Дерма
тоглифика народов СССР (в связи с проблемой расо- и этногенеза)». Анализ новей
ших материалов по кожному рельефу позволил автору установить, что расовая диф
ференциация происходила параллельно по расово-соматическим признакам и элемен
там кожного рельефа.

По-прежнему и Институте уделялось большое внимание изучению истории науки. 
По этой теме выпущены две книги.

Сборник «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», 
зып. VII (16 печ. л., отв. ред. А. М. Решетоз, Т. В. Станюкович) посвящен преимуще
ственно этнографической деятельности Русского географического общества, составив
шей важный этап формирования отечественной этнографии.

В монографии С. А. Токарева «Истоки этнографической науки (до середины XIX в.)»
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(11 леч. л.) исследуется история накопления этнографических знаний до того периода, 
когда этнография стала самостоятельной научной дисциплиной.

Большую работу провела редколлегия журнала «Советская этнография». На стра
ницах журнала были опубликованы статьи, посвященные 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции: передовые — «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и торжество пролетарского интернационализма» (№ 5) и «Великий 
Октябрь и народы Востока» (№ 6), статьи Ю. В. Бромлея «Интернациональное и на
циональное в строительстве социализма» (№ 5), И. С. Гурвича «Этнокультурное сбли
жение народов СССР» (№ 5), Л. М. Дробижевой «Сближение культур и межнацио
нальные отношения в СССР» (№ 6). Актуальные задачи советской этнографии, связанные 
с претворением в жизнь решений XXV съезда КПСС, рассматривались в статьях 
Ю. В. Бромлея «К вопросу об особенностях этнографического изучения современности» 
(№ 1), И. А. Крывелева «Современные обряды и роль этнографической науки в их 
изучении, формировании и внедрении» (№ 5). Важные теоретические вопросы подни
мались в статьях А. Ф. Дашдамирова «Социально-психологические проблемы нацио
нальной определенности личности» (№ 3), Ю. И. Семенова «Об изначальной форме 
первобытных социально-экономических отношений» (№ 2), М. В. Крюкова «Клановые 
общества китайцев-иммигрантов на Кубе в первой половине XX века (к проблеме 
структуры и функции традиционных институтов в инонациональной среде)» 
(№ 2), О. Р. Будины, М. Н. Шмелевой «Этнографическое изучение города в СССР» 
( № 6) .

В истекшем году завершилась дискуссия о роли социальных факторов в биологи
ческой дивергенции человеческих популяций (№ 4), продолжались дискуссии о специ
фике производственных отношений первобытного общества (№ 1, 3) и о происхожде
нии искусства (№ 1).

Значительное место в журнале было отведено освещению современной культуры 
и быта, этнических процессов у народов СССР и зарубежных стран, а также различ
ным видам народного искуоства. Продолжались публикации статей прогрессивных за
рубежных ученых.

Как и в прежние годы, важное место в работе Института занимали экспедицион
ные исследования. В 1977 г. полевые работы велись как в рамках постоянных экспеди
ций Института (Северной и Среднеазиатской этнографических, этносоциологической, 
Хорезмской и Молдавской археолого-этнографических), так и силами отрядов, сфор
мированных из сотрудников ряда отделов и секторов Института. Всего состоялось 
56 выездов.

Экспедиции работали по основным проблемам научно-исследовательского плана 
Института. Одним из главных направлений в сборе полевых материалов оставалось 
изучение современных этнических, социальных и культурно-бытовых процессов, вы
явление данных, показывающих соотношение традиционного и современного в хозяй
стве, быте и культуре народов Советского Союза. Программа работы части отрядов 
и групп, как и в предыдущие годы, определялась задачами подготовки региональных 
историко-этнографических атласов. Экспедиционные изыскания антропологов проводи
лись по тематике, связанной с исследованием антропогенеза, путей формирования рас 
и отдельных этнических общностей. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 
продолжала раскопки памятников разных эпох — от первобытности до средневековья. 
Полевой сезон 1977 г. был для нее очень напряженным в связи с большим объемом 
охранных работ. Несколько отрядов сочетали сбор полевых материалов с этнографи
ческими киносъемками. По материалам работ 1977 г. подготовлен в авторском вари
анте очередной сборник «Полевые исследования Института этнографии» (отв. ред. 
С. И. Вайнштейн).

Отдельные результаты полевых исследований Института нашли применение в прак
тике социалистического строительства. В частности, Отдел этнографии народов Край
него Севера и Сибири, как и в прежние годы, направил в государственные органы 
докладные записки по вопросам современного состояния хозяйства, культуры и быта 
у малых народов Севера и Сибири, содержащие практические рекомендации.

В Институте продолжалась работа по подготовке научных кадров. В 1977 г. в 
аспирантуре обучалось 56 человек. Тематика работ аспирантов связана с основными 
проблемами научно-исследовательской деятельности Института этнографии.
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*

В отчетном году большая работа была проведена специализированными Учеными 
советами Института (в Москве и Ленинграде). На заседаниях Ученых советов состоя
лись защиты 7 докторских и 27 кандидатских диссертаций.

Научно-производственные Ученые советы Института (в Москве и Ленинграде) 
рассматривали актуальные вопросы исследовательской работы. В течение года был 
заслушан ряд научных докладов, в частности, Н. А. Бутинова «К вопросу о про
исхождении классификационных систем родства», И. С. Вдовина «Актуальные пробле
мы изучения этнографии Сибири и Севера», В. К. Гарданова и А. И. Першица 
«М. О. Косвен — историк первобытного общества и кавказовед», К. В. Чистова «Ва
риативность как проблема теории фольклора». Оживленную дискуссию вызвало об
суждение плана-проспекта трехтомной коллективной монографии «История первобыт
ного общества», работа над первым томом которой уже началась. На заседаниях со
ветов неоднократно заслушивались отчеты и сообщения сотрудников, выезжавших в 
научные командировки за рубеж. Большое место в работе Ученых советов занимало 
рассмотрение состояния плановых работ, в особенности завершавшихся в 1977 г., а 
также анализ итогов работы некоторых секторов.

В октябре специальные заседания Ученых советов в Москве и Ленинграде были 
посвящены такому важному событию в жизни всей страны, как принятие нозой Кон
ституции СССР.

25—26 октября в Ленинграде и 1 ноября в Москве состоялись юбилейные заседа
ния Ученых советов, посвященные 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. В Москве был заслушан доклад Ю. В. Бромлея «Великая Октябрьская 
социалистическая революция и осуществление ленинской национальной политики». 
В Ленинграде на юбилейных заседаниях были прочитаны доклады, посвященные тео
ретическим проблемам советской этнографической науки: Л. М. Сабуровой и А. М. Ре- 
шетова — «Основные направления советской этнографии за 60 лет (методологические 
аспекты)», Д. А. Ольдерогге — «Проблемы этносоциальной истории Африки», Ю. В. Кно
розова и Б. Я- Волчок — «Протоиндийские календарные тексты».

На последнем (декабрьском) заседании совета в Москве состоялось обсуждение 
итогов работы года. С докладом о деятельности Института в отчетном году и о за
дачах дальнейших научных исследований выступила Л. Н. Терентьева.

В течение 1977 г. «аучно-производственные Ученые советы провели большую на
учно-организационную работу, связанную с избранием на новые должности и переат
тестацией сотрудников, а также с обсуждением и утверждением к печати трудов Ин
ститута.

*  *  *

В отчетном году сотрудники Института участвовали более чем в 35 научных сес
сиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, подготовив свыше 150 докладов.

Значительным событием в научной жизни стала организованная Институтом этно
графии АН СССР Всесоюзная конференция по вопросам этнографического изучения 
современности, посвященная 60-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции. В работе конференции, состоявшейся в апреле в Москве, приняло участие сзыше 
200 человек — представители научных учреждений и учебных заведений Москвы и дру
гих городов РСФСР, союзных и автономных республик, а также практические работни
ки, разрабатывающие и внедряющие в быт новую обрядность.

В центре внимания участников конференции стояли вопросы методологии н мето
дики этнографического изучения современности, координации работы этнографов в 
масштабе всей страны, более тесной связи этнографических исследований с практикой 
коммунистического строительства на примере гражданской обрядности.

Доклады Ю. В. Бромлея «К вопросу об особенностях этнографического изучения 
современности», Ю. В. Арутюняна «Количественные методы в изучении современных 
этнокультурных и культурно-бытовых процессов» и И. А. Крыаелева, Н. П. Лобачевой, 
Л. А. Тульцевой я М. Я. Устиновой «Современные обряды и роль этнографической науки 
з их изучении, формировании и внедрении» создали основу для плодотворного обсужде
ния ряда важных проблем изучения современности.
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Конференцией был разработан проект «Рекомендаций», посвященных задачам по
вышения эффективности этнографических исследований современности, улучшения под
готовки этнографических кадров *.

Институт этнографии участвовал также в работе Всесоюзной научно-практической 
конференции «Социалистический образ жизни и вопросы идеологической работы» (Киев, 
май), Всесоюзной научной конференции «Октябрь и победа пролетарского интернацио
нализма» (Ташкент, апрель) и Всесоюзной конференции «Вопросы патриотического и 
интернационального воспитания молодежи в свете решений XXV съезда КПСС» (Уфа, 
май).

60-летию Великой Октябрьской социалистической революции была посвящена конфе
ренция молодых сотрудников и аспирантов Института этнографии АН СССР, органи
зованная бюро ВЛКСМ Института (Москва, май).

Сотрудники Института приняли активное участие в работе Регионального совеща
ния по проблемам географии, истории, этнографии и языков народов Европейского Се
вера СССР, посзященного 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции (июль, Апатиты). Организаторами совещания были Институт языка, литера
туры и истории Карельского филиала АН СССР и Северный филиал Всесоюзного гео
графического общества. От Института этнографии с докладами выступили Ю. Д. Бене
воленская, И. И. Гохман, В. И. Васильев, 3. П. Соколова, Т. В. Лукьянченко, Г. М. Да
выдова.

На отчетно-экспедиционной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной 
итогам археологических исследований 1976 г. (Москва, март), Институт этнографии 
был представлен докладами Е. Е. Неразик, Л. М. Левиной, О. А. Вишневской, Ю. А. Ра
попорта и О. А. Вишневской, М. Г. Воробьевой, А. Н. Гертмана, М. С. Лапирова-Скобло, 
А. П. Пестрякова, Н. М  Рудь, Г. В. Рыкушиной.

Этнографической тематике было отведено важное место на VIII Всесоюзной кон
ференции по изучению Австралии и Океании (январь, Москва), организованной Ин
ститутом востоковедения АН СССР и Советским национальным Тихоокеанским комите
том АН СССР. С докладами .выступили сотрудники Института этнографии Н. А. Бу- 
тинов, В. Р. Кабо, К. Ю. Мешков, Е. В. Резуненхоза, И. К. Федорова.

Фольклористы Института представили ряд докладов на различные совещания и 
конференции. На Всесоюзной конференции по проблемам изучения исторической поэтики 
фольклора (Москва, март), организованной Научным советом по фольклору при Отде
лении литературы и языка АН СССР и Институтом мировой литературы им. Горького 
АН СССР, был заслушан доклад Б. Н. Путилова. На ежегодной конференции «Чтения 
памяти Богатырева», организуемой ленинградским Институтом музыки, театра и кине
матографии (Ленинград, декабрь), выступила с докладом Э. В. Померанцева.

В конференции «Проблемы этнической истории балтов» (Рига, март), организован
ной Институтом истории АН Латвийской ССР, от Института этнографии приняли уча
стие Л. Н. Терентьева, прочитавшая на пленарном заседании доклад «Проблемы исто
рико-этнографического картографирования материальной культуры народов Прибалти
ки», а также Р. А. Григорьева и Т. С. Макашина.

В мае в Орджоникидзе состоялась Всесоюзная конференция по ономастике Кав
каза, организованная группой ономастики Института этнографии АН СССР совместно 
с Северо-Осетинским государственным университетом им. К. Хетагурова 1 2.

Сотрудники Института участвовали также в работе Всесоюзной конференции «Эпи
ческое творчество народов Сибири и Дальнего Востока» (Якутсж, июнь) 3, Второго Все
союзного семинара по исторической демографии (Рига, апрель), Третьей межвузовской 
конференции Омского госуниверситета (Омск, март), симпозиума «Греческая колониза
ция и варварский мир» (Цхалтубо, май), конференции «Раннесредневековая культура 
Средней Азии и Казахстана» (Пянджикент, август), конференции Ленинградского уни
верситета «Историография стран Зарубежной Азии и Африки» (Ленинград, февраль),

1 Подробнее см.: Я. С. Полищук. Всесоюзная конференция по вопросам этногра
фического изучения современности.— «Сов. этнография», 1977, № 6.

2 См. Дж. Б. Логашова. Вторая Всесоюзная конференция по ономастике Кавка
за.— «Сов. этнография», 1978, № 1.

3 См. Б. Н . Путилов. Всесоюзная -научная конференция «Эпическое творчество на
родов Сибири и Дальнего Востока»,— «Сов. этнография», 1978, № 1.
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Всесоюзного симпозиума «Научно-технический прогресс и развитие художественного 
творчества» (Москва, декабрь), Всесоюзной конференции «Колебания увлажненности 
Арало-Каспийского региона в голоцене» (Москва, фезраль) и в других научных сове
щаниях.

В минувшем году получили дальнейшее развитие связи Института с этнографиче
скими учреждениями разных стран. Обсуждение конкретных вопросов сотрудничества, 
предусмотренного планом Академии наук СССР, было целью поездок специалистов Ин
ститута в зарубежные страны, задачей целого ряда международных совещаний, прове
денных с участием ученых Института.

Так, в прошлом году продолжалась совместная работа Института с этнографиче
скими коллективами академий наук НРБ, ПНР, ЧССР, СФРЮ и ГДР по созданию трех
томника «Этнография славян». В ноябре-декабре 1977 г. Институт провел в Москве 
очередное совещание международной редколлегии трехтомника, возглавляемой 
Ю. В. Бромлеем. На заседаниях обсуждались завершенный в авторской части первый 
том (подготовлен советскими учеными) и рабочие варианты текстов остальных томов.

Как и в предыдущие годы, Институт активно сотрудничал с учеными европейских 
социалистических стран в Международной комиссии по изучению народной культуры 
населения Карпат и ,в реферативном журнале «Демос». В Международной конференции 
Объединенной редакции журнала «Демос» (Любляна, сентябрь) принимала участие 
Н. В. Шлыгина. Л. Н. Терентьева обсудила с рабочей редакцией журнала ряд вопро
сов, связанных с сотрудничеством в журнале созетской национальной редколлегии 
(Берлин — Дрезден, декабрь).

Значительно укрепились научные связи Института с крупнейшими внеакадемиче- 
скими научными центрами ГДР, в которых проводятся этнографические исследования,— 
с Лейпцигским университетом им. Карла Маркса и Этнографическим музеем Лейпцига. 
С отделением этнографии университета Институт готознт совместный сборник «Этниче
ские процессы в современном мире». Сотрудничеству в рамках данной темы способ
ствовало успешное проведение Международного симпозиума «Исследование этниче
ских явлений и процессов — главная задача марксистской этнографии» (Лейпциг, ян
варь). От Института в конференции приняли участие Ю. В. Бромлей и В. И. Козлов, 
ознакомившие зарубежных коллег с теоретическими и методическими разработками со
ветских ученых по исследованию современных этнических зродеосоз 4.

Совместно с этнографическим музеем Лейпцига и рядом других научных учрежде
ний ГДР Институт ведет работу по унифицированию этнографической терминологии, 
итогом которой должен явиться «Словарь этнографических терминов». По приглашению 
музея в ГДР (Лейпциг, Берлин) для выяснения вопросоз, связанных с подготовкой сло
варя, а также для изучения музейных коллекции по Сибири выезжал в ноябре 
С. И. Вайнштейн.

В рамках сотрудничества с Европейским (Венским) центром по координации ис
следований и документации в области социальных наук продолжалась разработка темы 
«Направления и тенденции культурного развития современного общества: взаимодей
ствие национальных культур». В исследованиях по дайной проблеме совместно с Ин
ститутом этнографии участвуют научные учреждения ряда социалистических и капита
листических стран (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР. ЧССР, СФРЮ, Великобритании, Гре
ции, Дании, Италии, Норвегии, Франции). В минувшем году состоялись два рабочих 
заседания в Венгрии. В работе заседаний принимала участие Ю. В. Бромлей, Ю. В. Ару
тюнян (Будапешт, март), И. А. Гришаев (Балатональмадн, сентябрь).

В рамках деятельности советско-кубинской комиссия по общественным наукам АН 
СССР и АН Кубы проходила разработка плана по совместной подготовке «Этнографи
ческого атласа Кубы». После обсуждения на встречах специалистов в Гаване (октябрь), 
в которой от Института этнографии участвовал В. В. Пименов, и в Москве (ноябрь) 
план был утвержден.

Отчетный год явился новым этапом в развитии связей между этнографами и антро
пологами СССР и СРВ. Для совместных полезых работ по теме «Этническая история 
народов Вьетнама и современные этнические процессы в СРВ» в декабре 1977 г. во 
Вьетнам выезжали сотрудники Института А. Н. Лескинен и Г. А. Аксянова.

4 Подробнее см.: В. И. Козлов, Д. Трайде. Симпозиум, посвященный исследованию 
этнических явлений и процессов.— «Сов. этнография», 1978, № 1.
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Продолжалось сотрудничество Института с научными учреждениями США (в рам
ках деятельности двусторонней Комиссии АН СССР и Американского совета познава
тельных обществ) по проблемам «Взаимодействие культур народов мира. Антрополого- 
этнографо-археологические аспекты» и «Комплексное биолого-антропологическое и соци
ально-этнографическое изучение народов и этнических групп с высоким процентом дол
гожительства». В мае-июне 1977 г. в Москве состоялось первое объединенное заседа
ние советской и американской рабочих групп, посвященное проблеме долгожительства; 
была выработана предварительная программа исследования. Второе заседание было про
ведено в США (Нью-Йорк, ноябрь-декабрь). В состав советской делегации от Института 
вошли А. А. Зубов, А. А. Воронов, В. И. Козлов, Я. С. Смирнова.

Проблеме «Взаимодействие культур мира» было посвящено заседание советских 
и американских рабочих групп (Москва, июнь), на котором обсуждались советские пред
ложения. В рамках исследования этой проблемы в США был проведен Международный 
симпозиум «Заселение Нового Света» (Вашингтон, октябрь). На симпозиуме Институт 
представляли Ю. В. Бромлей, В. П. Алексеез, С. А. Арутюнов, И. С. Гурвич. Симпо
зиум послужил основанием для определения конкретных форм сотрудничества совет
ских и американских ученых по сравнительному изучению аборигенного населения Си
бири и Северной Америки.

Успешно развивается сотрудничество Института с научными центрами Республики 
Индия. В Западной Бенгалии состоялся советско-индийский симпозиум «Традиционные 
институты в процессе модернизации общества: опыт Индии и советских Среднеазиат
ских республик» (Шантиникетан, февраль-март). От Института в симпозиуме приняли 
участие Т. А. Жданко и М. К. Кудрявцев 5. Велась подготовка к запланированному на 
1978 г. симпозиуму «Проблемы секуляризации в обществах со многими религиями: 
опыт СССР и Индии». Соруководитель симпозиума с советской стороны В. Н. Басилов 
был командирован в Индию для обсуждения вопросов подготовки этого симпозиума 
(Дели, сентябрь).

Во время переговоров с директором Индийского статистического института проф. 
Кальянпуром (Москва, июль) обсуждалась программа продолжения совместных антро- 
полого-этносоциологических исследований эндогамных групп населения Индии.

Развитию связей с научными учреждениями Индии способствует и активная дея
тельность Института по подготовке X Международного конгресса антропологических и 
этнографических наук, который состоится в 1978 г. в Дели.

Продолжалось сотрудничество Института с финскими учеными по проблеме «Этно
генез и этническая история финно-угорских народов по данным антропологии и этногра
фии». В минувшем году было достигнуто соглашение об участии Института в подготов
ке монографии по этой проблеме совместно с венгерскими и финскими учеными.

Большим событием явилось участие сотрудников Института (Д. Д. Тумаркин, 
В. Н. Басилов, Е. Н. Калыцихов, В. Н. Шамшуров) в экспедиционных работах 18-го 
рейса научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» в Океании б.

В течение минувшего года специалисты Института этнографии участвовали во мно
гих международных совещаниях, созванных для обсуждения различных научных про
блем.

Ю. В. Арутюнян и Л. М. Дробижева представляли Институт на состоявшемся в 
Болгарии Международном симпозиуме «Этнографические аспекты социалистического 
образа жизни» (Смолян, октябрь). И. Р. Григулевич участвовал в работе Всемирной ас
самблеи строителей прочного мира (Варшава, май). В. П. Алексеев выступил с докла
дом на проведенной в ГДР IX научной конференции «Движущие силы в формировании 
человека и человеческого общества» (Франкфурт-на-Одере, май).

В Югославию на симпозиум «Научные труды Иована Цвиича» (Белград, ноябрь) 
был приглашен С. А. Токарев. В. К. Соколова участвовала в IV симпозиуме «Болгар
ский фольклор» (Смолян, июнь) 7 и конференции «Связи народных обычаев в области

5 Подробнее см.: Т. А. Жданко, М. К . Кудрявцев. Советско-индийский симпозиум 
в Шантиникетане.— «Сов. этнография», 1977, № 6.

6 Подробнее см.: Д. Д. Тумаркин. Новая встреча с Океанией.— «Сов. этнография», 
1977, № 6.

7 См.: В. К . Соколова. IV Болгарский национальный симпозиум по проблемам 
фольклора.— «Сов. этнография», 1978, № 1.
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Карпат и Балкан» (Братислава, октябрь). С. Я. Серов выезжал в Польшу на между
народный семинар «Анды-77» (Варшава, ноябрь).

Большое значение для ознакомления зарубежных специалистов с достижениями 
советской науки имели лекции, читавшиеся за рубежом сотрудниками Института. Так, 
в Швейцарии (Берн) прочитал цикл лекций С. А. Арутюнов, в ГДР (Лейпциг) — 
С. И. Вайнштейн, Л. М. Дробижева, А. Б. Спеваковский, в ВНР (Будапешт) — В. Н. Ба- 
силов.

Работы сотрудников Института (Переводятся в издательствах зарубежных стран. 
Книга Ю. В. Бромлея «Этнос и этнография» в 1977 г. опубликована в ГДР. Книга 
Э. В. Померанцевой «Русские народные сказки, рассказанные Корольковой» вышла в 
свет в Японии. Переведена на венгерский язык и издана в ВНР книга В. П. Алексеева 
«География человеческих рас». В НРБ переведена брошюра Э. Л. Нитобурга «Борьба 
черных американцев против расизма, за равноправие». В ГДР готовятся к изданию 
книги Н. Р. Гусевой «Многоликая Индия» и «Тысячелетия и современность». В раз
личных этнографических изданиях зарубежных стран з минувшем году опубликовано 
28 статей сотрудников Института. Советские этнографы активно сотрудничают с меж
дународным журналом «Каррент антрополоджи». Способствует пропаганде марксистско- 
ленинской этнографической науки и публикация работ советских этнографов на ино
странных языках, осуществляемая советскими издательствами. Так, в отчетном году 
в серии «Проблемы современного мира» на английском языке опубликован сборник 
«Этнография и смежные науки» (отв. ред. Ю. В. Бромлей). Вышел в свет вторым изда
нием сборник «Рары1 и народы» на английском языке (отв. ред. И. Р. Григулевич, 
С. Я. Козлов).

Развитию международных связей способствовала я работа в Институте зарубежных 
ученых. В отчетном году Институтом было принято 75 специалистов из разных стран 
мира.

Как и в прошлые годы, Институт продолжал уделять большое внимание научно
популяризаторской работе в самых различных формах. Сотрудника Института опубли
ковали ряд статей в журналах «Природа», «Наука и жизнь», «Наука и религия», «Зна
ние— сила», «Новый мир», «Вокруг света», в газетах «Московская празда», «Вечерняя 
Москва», «Советская культура», «Советская Россия» н др.

Э. В. Померанцева выпустила научно-популярную кнагу «О русском фольклоре», 
3. П, Соколова — «Страна Югория», В. И. Васильев (созме-ггнэ с Л. И. Гейденрейхом)— 
«Тундра Канинская», В. А. Вельгус (совместно с И. Э. Пндерович)— «Разоблачение 
божества». В издательстве «Знание» вышла брошюра И. А. Крызелеза «Критика рели
гиозного учения о нравственном достоинстве личности». Зышла з свет переведенная на 
литовский язык книга Н. Н. Чебоксарова и И. .А Чебоксарозой «Народы, расы, куль
туры». Э. Л. Нитобург опубликовал брошюру «Венесуэла». Институт активно участвует 
в подготовке научно-популярной серии «Страны а народы».

По телевидению и радио выступали Н. А. Бутнноз, Н. Р. Гусева, И. С. Кон, 
М. В. Крюков, В. П. Курылев, С. Я. Серов, Д. Д. Тумархнн.

Совместно с Министерством просвещения РСФСР я ЦК ВЛКСМ Институт этно
графии организовал Всероссийский праздник тзорчестза школьников (Краснодарский 
край, лагерь «Орленок», июнь-июль), который имел большое значение для пропаганды 
этнографической науки. В подготовке и проведении праздника приняли деятельное уча
стие Р. Ш. Джарылгасинова и С. Б. Рождественская.

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний про
вел Музей антропологии и этнографии, который з 1977 г. посетило около полумил
лиона человек. Вниманием посетителей неизменно пользовалась посвященная 60-летию 
Октября выставка, показывающая достижения советских этнографов в области изучения 
культуры и быта народов СССР, участие ученых в практике социалистического строи
тельства.

В. Н. Басилов


