
НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС 

XXV съезд КПСС обратил особое внимание на первоочередную за-
дачу Коммунистического строительства в СССР — необходимость уско-
рения научно-технического прогресса, так как только на основе «уско-
ренного развития науки и техники могут быть решены конечные задачи 
революции социальной — построено коммунистическое общество» \ 

Важную роль в развитии фундаментальных исследований и решении 
прикладных проблем, непосредственно связанных с научно-техническим 
прогрессом, партия отводит ученым. Она ждет от них все более глубо-
кого и смелого исследования современных процессов и явлений, актив-
ного вклада в дело научно-технического прогресса, вдумчивого' анализа 
возникающих проблем, ответственных рекомендаций наилучших спосо-
бов их решения в интересах укрепления мощи страны, улучшения жиз-
ни народов и построения коммунизма 2. 

В рамках важнейших направлений развития научных исследований 
в области 'общественных наук советские этнографы главное внимание 
сосредоточили ,на углубленном изучении проблем развитого социализ-
ма, важными признаками которого стали образование исторически но-
вой социальной и интернациональной общности — советского народа, 
формирование нового человека, развитие социалистического образа 
жизни, 'Складывание социально-политических и культурно-бытовых ус-
ловий дальнейшего развития наций и их последовательного сближения. 

Центральным направлением научно-исследовательского плана Ин-
ститута этнографии АН СССР в период после XXV съезда партии яви-
лось исследование современных этнических процессов. Отражение эт-
нических процессов в материальной и духовной культуре1, в сфере семьи 
и семейных отношений у народов СССР, влияние на этнические процес-
сы экономических, социальных и демографических факторов подверг-
лись систематическому анализу в обобщающем коллективном труде 
«Современные этнические процессы в СССР» (второе, дополненное из-
дание). В нем было показано, как в ходе взаимовлияния и взаимообо-
гащания культур народов нашей 'страны и усвоения ими достижений ми-
ровой культуры складываются обще-советские формы культуры, кото-
рые функционируют не только в идеологической сфере, в области про-
фессиональных искусства и литературы, но и в 'Повседневной жизни (об-
щеооветокие бытовые традиции, праздники, обряды, обычаи и т. д.). Эта 
общесоветская культура — важный компонент новой исторической общ-
ности — советского- народа. Она возникает в -процессе формирования 
этой общности и в свою -очередь играет важную р-оль :в ее дальнейшем 
развитии. 

В последующие иосл-е XXV -съезда партии т-оды внимание этнограф-о-в 
было сосредоточено -на наследовании процесса формирования и разви-
тия социалистических наций, этнокультурных a-спектов образа жизни 

1 «Материалы XXV съезда КПСС». М„ 1976, с. 47. 
2 JI. И. Брежнев. Речь по случаю празднования 250-летия АН СССР. М., 1975. 
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народов СССР, на изучении процессов развития советского народа как 
новой исторической общности. Эти проблемы исследовались в рамках 
крупномасштабного проекта «Оптимизация социально-культурных ус-
ловий развития и сближения наций в СССР» на материале Грузинской, 
Молдавской, Узбекской, Эстонской союзных республик и некоторых ав-
тономных республик и областей РСФСР. В ходе этноеоциологических 
исследований получены данные, которые свидетельствуют о том, что со-
ветские нации приобрели 'Множество- общих черт, сходных элементов 
культуры и быта. Важнейшим в этом процессе было- создание у наро-
дов СССР однотипной социальной структуры и вслед за этим выравни-
вание культурного уровня. Существовавшие прежде резкие различия в 
уровне и интенсивности потребления различных видов духовной культу-
ры представителями разных национальностей уже успешно преодолева-
ются. Этносоциологические исследования показали, что- социалистиче-
ские нации не только имеют примерно равные условия и возможности 
потребления самых различных форм и видов культуры, но и примерно 
с равной активностью используют эти возможности. В рамках этнооо-
циолотеческой программы исследовались также роль и значение нацио-
нальных факторов в социальной мобильности, характер современных 
миграций населения, социально-этнические особенности семейных от-
ношений, 'влияние их на состав и структуру семьи. Значительное внима-
ние уделялось также выявлению тенденций 'современных изменений в 
культурно-бытовой сфере, соотношению элементов традиционной и сов-
ременной культуры в различных социальных группах города и деревни; 
продолжалось изучение этноеоциологических аспектов советского 'обра-
за жизни, а также социально-этнических аспектов современных языко-
вых процессов, iB том числе, двуязычия. Результаты этих работ опубли-
носа», «Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе», 
кованы в исследованиях: —«Удмурты. Опыт компонентного анализа эт-
«Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казах-
стана», «Культурно-бытовые процессы на юге Украины», «Семейные 
обряды латышского городского населения в XX в.»; завершен коллек-
тивный труд «Опыт этносоциологического исследования образа жизни 
(по материалам Молдавской ССР)». Продолжается работа над кол-
лективной монографией «Социально-культурное развитие и сближение 
советских наций». В последней будут обобщены итоги многолетних 
этнографических и этноеоциологических исследований в национальных 
республиках и ряде областей РСФСР и показаны взаимосвязь этниче-
ских и социально-экономических аспектов национальных процессов на 
современном этапе, а также конкретный механизм диалектической 
взаимосвязи двух основных тенденций: развития и сближения наций 
в СССР. 

В работах этнографов убедительно' доказывается, что- в условиях 
разлитого 'Социализма ускоряются процессы всестороннего' развития со-
циалистических наций, неуклонно растет их экономический и научно-
технический потенциал, укрепляются их [национальная социалистиче-
ская государственность, культура и родной язык. В то же время такие 
факторы, как единая материально-техническая база социализма, еди-
ное общесоюзное государство', социалистическая no своему содержанию, 
национальная по форме и интернационалистская по сути 'советская 
культура, шцрокое распространение языка межнационального общения 
и др. ведут к дальнейшему сближению наций. 

На XXV съезде партии подчеркивалась [необходимость повышения 
эффективности научных [исследований. Необходимое условие этого —-
создание в каждом научном коллективе атмосферы творческого, смело-
го поиска, ясного понимания того, что главный путь повышения плодо-
творности исследований — всемерная концентрация усилий ученых на 
изучении кардинальных проблем, возникающих на современном этапе 
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общественного прогресса. На Всесоюзном совещании идеологических 
работников в октябре 1979 вода отмечалось: «Нужно решительно избав-
ляться от таких чуждых подлинной науке явлений, как умозрительные 
рассуждения, схоластика, цитатничество, поверхностное комментирова-
ние, а также формалистические упражнения под видом новаторства» 3. 

Актуальной в свете требований партии явилась разработка методо-
логических проблем этнографической науки, в первую очередь, теории 
этноса. Именно эти исследования позволили обосновать понимание эт-
нографии как науки, изучающей народы — этносы на всех этапах все-
мирно-исторического процесса, показать, что задача этнографии отнюдь 
не сводится к исследованию архаики, определить особое место этногра-
фической науки в изучении современности, размежевав ее при этом с 
родственными дисциплинами, прежде всего с конкретной социологией. 
Разработка методологических проблем сделала возможным формиро-
вание на стыке этнографии и социологии новой пограничной дисципли-
ны—этносоциологии, главной задачей которой является изучение со-
временных этносоциальных (национальных) процессов. Особое внима-
ние было сосредоточено на дальнейшей разработке таких важных ас-
пектов теории этноса, как определение его места среди других человече-
ских общностей, его характера, особенностей и типов, этнических осо-
бенностей культуры и, психики, типов и вариантов этнических процессов 
и т. д. Эти вопросы освещаются в вышедшей в 1979 году книге «Этно-
графия и этнические процессы» (на англ. яз.), а. также в находящейся 
в печати монографии «Современные проблемы этнографии». Наряду с 
этнографами к разработке теории этноса все шире привлекаются пред-
ставители других обществоведческих дисциплин. В этом отношении по-
казателен состоявшийся весной 1978 г. в Ереване симпозиум по пробле-
мам этнической культуры, в котором наряду с этнографами активное 
участие приняли философы, социологи, археологи, фольклористы и линг-
висты. На симпозиуме были всесторонне рассмотрены различные мето-
дологические аспекты изучения этнических культур. 

Понимание этнографии как науки, исследующей общие и особенные 
черты этносов, выдвигает в качестве первоочередной задачи их сравни-
тельно'-типологическое изучение. Рассмотрению теоретических основ та-
кого рода исследований посвящен опубликованный сборник «Пробле-
мы типологии в этнографии». 

Существенное место в разработке методологических проблем этно-
графической науки занимает уточнение ее понятийного аппарата. В этой 
связи следует особо 'отметить подготовку фундаментального труда, по-
священного основным понятиям и терминам этнографической науки. 
Этот труд, подготавливаемый совместно с этнографами ГДР, призван 
содействовать углубленной разработке важнейших категорий этногра-
фии и интернациональной унификации ее терминологии, что весьма 
важно для международного сотрудничества не только в этнографии, но 
и в смежных научных дисциплинах. 'Одновременно велась работа над 
обобщающими трудами по истории отечественной и зарубежной этно-
графии, в частности, подготовлена коллективная монография «Совре-
менная западная этнология». 

Значительный вклад внесли советские этнографы в научную разра-
ботку вопросов этногенеза и истории формирования культуры народов 
СССР. Каждый народ обладает своим национальным самосознанием и 
гордится созданными им ценностями и своим вкладом в мировую циви-
лизацию. Исследования структуры и форм национального' сознания, на-
циональной психологии, национального характера имеют большое зна-
чение как для патриотического и интернационалистского воспитания 

3 М. А. Суслов. Дело всей партии.—«Коммунист», 1979, № 15, с. 29. 
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трудящихся, так « для борьбы с проявлениями национализма, шовиниз-
ма, .местничества, с неклаюсовым подходом к оценке исторического' про-
шлого, с попытками идеализации патриархальщины. 

Внимание исследователей постоянно привлекали также проблемы 
этногенеза и этнической истории народов мира. Необходимость тща-
тельного наследования конкретных путей 'формирования отдельных на-
родов диктуется не только общими познавательными задачами науки, но 
и практическими целями, связанными с распространением в обществе 
марксистских взглядов на закономерность этногенеза. До сих пор еще 
не полностью [Преодолено упрощенное или ошибочное недиалектическое 
понимание происхождения отдельных народов, которое способствует 
сохранению у [некоторой части [населения националистических настрое-
ний. Односторонний подход к истолкованию этногенеза отдельных на-
родов проникает иной раз даже в специальные исследования. Между 
тем, изучение этногенеза и этнической истории демонстрирует очевид-
ные свидетельства того, что человеческая .история всегда 'сопровожда-
лась контактами и смешением различных по своей антропологической, 
языковой и культурной [принадлежности групп, что в мире нет ни одно-
го «чистого» [народа, не вобравшего в себя [Множество иноетнических 
элементов. По этой проблематике опубликованы книги «Проблемы эт-
ногенеза и этнической истории ненцев», «Очерки этнической истории 
южных районов Таджикистана и Узбекистана (но этнографическим дан-
ным)», «Этническая история Африки», «Ранняя этническая история на-
родов Восточной Азии» и другие работы. 

Особо следует отметить вышедшую в 1978 году работу «Древние ки-
тайцы: проблемы этногенеза», подготовленную .совместно' с Институтом 
Дальнего Востока АН СССР. Продолжением данного' исследования яв-
ляется коллективная (монография «Китайский этнос на пороге средних 
веков» (1979 г.). Эти две книги открывают серию исследований, посвя-
щенных этнической истории китайцев с древнейших времен вплоть до 
формирования китайской нации и современных этнических процессов в 
КНР. 

Разработке методологических аспектов малоисследованных сторон 
этнических процессов в докапиталистических формациях посвящены 
коллективная монография «Этнос в доклассовом и раннеклассовом об-
ществах», а также работы «Этногенез народов Севера», «Вопросы этно-
генеза in этнической истории саамов», «Этническая история словаков», 
«Юго-Восточное Приаралье в предскифское и раннескифское время» 
И др. 

Среди завершенных работ по этнической истории важное место за-
нимает [обобщающий труд «Этнография славян». Это исследование, 
подготовленное совместно с этнографами европейских социалистических 
стран, состоит из трех томов, первый из которых (уже завершенный) по-
священ восточным славянам, второй — западным и третий — южным. 
В трехтомнике будет не только дана обстоятельная сравнительная ха-
рактеристика традиционной культуры славянских народов, но и рас-
смотрена их этническая история с древнейших времен до наших дней. 

Сотрудниками Института этнографии АН СССР совместно с этно-
граф ами ряда научных учреждений союзных и автономных республик 
проведена большая и важная работа по .созданию историко-этнографи-
часких атласов, посвященных крупным регионам СССР, которые охва-
тывают несколько республик с многонациональным населением. Подго-
товлены к печати первые выпуски исторяко-этнографических атласов 
«Украина», «Белоруссия», «Молдавия», «Прибалтика», «Кавказ», «Сред-
няя Азия и Казахстан». 

При изучении .современности большую роль приобретает углублен-
ный анализ таких компонентов духовной культуры, как обычая и обря-
ды. В. И. Ленин указывал, что национальные различия «будут держать-
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ся еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры про-
летариата во всемирном масштабе»4. В условиях развитого, социализма 
национальные особенности проявляются в культуре и быту, националь-
ном самосознании и национальной психологии, в языке, традициях, 
.обычаях и обрядах. Как свидетельствуют этнографические материалы, 
изменение обрядности у народов нашей страны является чрезвычайно 
сложным процессом. Новые, обряды нередко включают определенные 
элементы традиционной обрядности (песни, танцы, национальные виды 
спорта, национальная пища), а традиционные — сами претерпевают су-
щественные изменения. Однако: в результате исследований были просле-
жены две ведущие тенденции — исчезновение устаревших обычаев и 
элементов обрядности и утверждение общесоветоких черт и новых тра-
диций. 

На XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев напомнил, что «нет ничего 
практичнее, чем хорошая теория» 5. К числу фундаментальных научных 
проблем, исследовавшихся этнографами в течение X пятилетки, относит-
ся творческая разработка марксистско-ленинской концепции первобыт-
ности и процесса возникновения классов и государства. Теоретические 
исследования по этой проблематике и связанные с ними работы более 
частного характера имеют актуальное мировоззренческое значение и 
дают большой фактический материал для борьбы о буржуазной идео-
логией и для развития марксистских концепций исторического процесса. 
По данной тематике опубликованы книги «Становление классов и госу-
дарства», «Первобытная периферия классовых обществ до начала Вели-
ких географических открытий (проблемы исторических контактов)», 
«Происхождение скотоводства», подготовлены к печати монографии 
«Каменный век Кызылкумов», сборники «Южный Хорезм. Первобыт-
ные и .античные памятники» и «Южный Хорезм. Средневековые памят-
ники», вышла книга «У истоков социогенеза». 

Центральное место в работе специалистов по истории доклассовых 
обществ занимает в настоящее время подготовка коллективного трех-
томного труда «История .первобытного. 'Общества», в котором предпола-
гается обобщить обширный материал, накопленный за последние деся-
тилетия как этнографами, так и представителями всех других дисцип-
лин, причастных к изучению истории доклассовых обществ. 

В последние годы велась также значительная работа по этнографи-
ческому исследованию современных этнических и этносоциальных про-
цессов в зарубежных странах, чрезвычайно' важная для понимания как 
этнической, так и общей национально-политической обстановки, сло-
жившейся в той или иной стране, или в том или ином регионе земного 
шара. По этим проблемам опубликованы книги «Иммигрантское насе-
ление США (последняя треть XIX в.)», «Этнические процессы в странах 
Южной Азии», «Малые народы Южной Азии», «Индийцы и пакистанцы 
за рубежом», «Этнокультурные процессы в Вест-Индии»; сданы в про-
изводство книги. «Современные этнические процессы у народов Запад-
ной Европы», «Этнические процессы в Южной Америке», «Иммигранты 
из [стран Восточной Азии в странах Америки, и Океании», «Этническое 
и национальное развитие Индонезии»; завершена исследовательская 
работа по темам «Этнические процессы в странах Карибского бассей-
на», «Афроамериканцы США». На основе всех этих исследований плани-
руется подготовить капитальный обобщающий труд «Этнические процес-
сы в современном мире». В нем [впервые будут не только рассмотрены 
основные тенденции современных этнических процессов в странах со-
циализма, капиталистических и развивающихся странах, но и проанали-
зирован их конкретный ход в основных регионах мира. 

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 77. 
5 «Материалы XXV съезда КПСС». М., 1976, с. 48. 
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В докладе Л. И. Брежнева на XXV .съезде КПСС было, особенно под-
черкнуто значение изучения народонаселения и окружающей среды." 
Важные в практическом отношении проблемы, связанные с прогнозом 
развития численности народов, их географическим размещением и тер-
риториальными взаимоотношениями, с исследованием современных де-
мографических процессов являлись объектом исследования этнической 
географии и этнической демографии. Особо следует отметить публика-
цию коллективной монографии «Проблемы этнической географии и кар-
тографии», завершение обобщающего, труда- «Этнодемографиче-ские 
проблемы в послевоенном мире». 

Большое внимание уделяется изучению роли религиозного фактора 
в национально-освободительных движениях и жизни некоторых разви-
вающихся стран, продолжается изучение (мировых религий и их роли в 
.современных условиях. В X пятилетке начаты работы по подготовке ат-
ласа «История мировых религий и атеизма», куда войдут материалы 
по этнографии и географии религий, истории религиозных верований, 
культов, церквей, по развитию свободомыслия и атеизма. Достойное ме-
сто займут исследования этнографов и в семитомном труде «Религии 
XX века», завершение которого, предполагается в XI пятилетке. 

Коммунистическая партия Советского. Союза всегда проявляла боль-
бую заботу о популяризации достижений науки. XXV съезд партии по-
ставил задачу обеспечить тесное .единство, идейно-политического, тру-
дового и нравственного воспитания, с учетом особенностей различных 
групп трудящихся. На необходимость добиваться более глубокого и 
всестороннего понимания широкими массами трудящихся актуальных 
вопросов теории и п-олитики партии, формирования у советских людей 
научного мировоззрения, беззаветной преданности делу партии, комму-
нистическим идеалам, любви к социалистической Отчи-зне, пролетарско-
го интернационализма обращает -внимание -и Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы» в. Этим задачам и отвечают не только фундаментальные .иссле-
дования этнографов, -но и большая популяризаторская деятельность, 
направленная на пропаганду достижений культуры каждого народа, 
идей дружбы народов, -подлинно научного понимания развития истори-
ческих процессов и т. д. 

Наиболее крупным мероприятием в популяризации этнографических 
знаний является подготавливаемое совместно, с географами 20-|том1Ное 
издание «Страны и народы». В течение десятой пятилетки опубликовано 
семь томов этого издания, первый том—.«Земля и человечество»—был 
отмечен на конкурсе Всесоюзного- .общества «Знание» на лучшую науч-
но-популярную (книгу, а его. редакторы-составители награждены дипло-
мами I степени. 

Научно-популяризаторская работа, ведется также в различных дру-
гих формах. Вышли такие популяризирующие этнографические знания 
книги, как «Этнографы рассказывают», «Люди и. обычаи», «Русские 
-сказочники», «О русском фольклоре», «Песни Южных морей», «Вене-
суэла», «Страна Югория», «Габриэлысатаваборец», «Народы, расы, 
культуры» (на эстонском и литовском языках) и др. Продолжалась ра-
бота, над (статьями для анциклопедическога. справочника «Народы ми-
ра», «(Мифологической энциклопедии.» для (массового читателя. За этот 
период был опубликован ряд статей по актуальным проблемам этногра-
фии в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Советская культу-
ра», «Советская Россия», «Московская правда», в журналах «Советский 
Союз», «Природа», «Наука и жизнь», «Наука и религия», «Вокруг Све-
та», «Новый мир» и др. Не менее активно сотрудники Института пропа-
гандируют этнографические знания и по телевидению и радио (в про-

6 Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. М.; 1979. 
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граммах «Клуб кинопутешествий», «Очевидное — невероятное»), а так-
же по. линии, общества «Знание». 

Опыт показывает, что необходимо, и впредь совершенствовать формы 
пропаганды научных знаний, усиливать ее связь с жизнью, повышать ее 
наступательный характер, заботиться о сочетании глубины и содержа-
тельности с яркостью и доходчивостью изложения. В немалой степени 
этому может способствовать и использование новейших технических 
средств пропаганды. 

На XXV съезде КПСС указывалось, что в условиях обострения идео-
логической борьбы не может быть (места нейтрализму и компромиссам. 
Здесь нужна высокая (политическая бдительность, активная, оператив-
ная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор 
враждебным идеологическим диверсиям» 7. 

Этнографы совместно с другими обществоведами ведут активную 
борьбу против расизма, шовинизма, национализма во всех их видах и 
псевдонаучных проявлениях на страницах ежегодника «Расы и народы» 
(в течение пятилетки издано пять (выпусков — 6—10), а также в таких 
книгах, как «История теоретической мысли в американской этногра-
фии», «Этнография за рубежом», «Против расизма и апартеида», «Кри-
зис британской социальной антропологии», «Концепции зарубежной эт-
нологии», «Этнография и смежные науки» (на англ. яз.), а также на 
страницах журнала «Советская этнография». 

Советские этнографы, как и все советские люди, с горячим одобре-
нием и поддержкой встретили известие о (созыве XXVI съезда КПСС и 
руководствуются высказанным Л. И. Брежневым положением о том, 
что «советский ученый, если, разумеется, это. подлинно, советский уче-
ный, во всей своей научной деятельности исходит из научного мировоз-
зрения марксизма-ленинизма, является активным борцом за дело ком-
мунизма, против любых сил реакции и мракобесия. Всю свою практи-
ческую деятельность наши ученые подчиняют задаче претворения в 
жизнь благородных идеалов коммунизма» 8. 

О высокой социальной ответственности ученых говорилось и в мате-
риалах Октябрьского (1980 года) Пленума ЦК КПСС. Большое зна-
чение развитию науки и техники придается и в проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза «Основные 
направления экономического и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года» 9. 

В соответствии с указаниями партии о (необходимости настойчивой 
работы по формированию у (научно-технической интеллигенции прочной 
коммунистической убежденности, активной жизненной позиции, непри-
миримости к буржуазной идеологии советские этнографы сосредоточат 
свои усилия на разработке кардинальных направлений этнографической 
науки и будут способствовать дальнейшему распространению научного 
мировоззрения и успешному решению встающих практических задач. 

7 «Материалы XXV съезда КПСС», с. 74. 
8 «Коммунист», 1979, № 14, с. 21—22. 
9 «Правда», 2 декабря 1980 г. 


