
РОНИКА 

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1980 ГОДУ 

В 1980 г., завершающем году десятой пятилетки, коллектив Института этнографии 
АН СССР работал с большим творческим подъемом и успешно выполнил план научных 
исследований. Завершены 14 тем государственного плана, три из них досрочно, в ходе 
выполнения социалистических обязательств, взятых коллективом Института в честь 
третьей годовщины новой Конституции СССР. Институт выпустил 30 книг (общим объе-
мом 502,4 п. л.). Вышли в свет также 20 внеплановых книг и брошюр, написанных сот-
рудниками Института (общим объемом 296 п. л.). 

В 1980 г. сотрудники Института приняли участие в таких важных форумах, как 
V Международный конгресс финноугроведов (Турку, август) и XV Международный 
конгресс исторических наук (Бухарест, август). 

Ряд работ, опубликованных в 1980 г., посвящен одной из наиболее актуальных 
проблем советской этнографической науки — исследованию современных культурно-
бытовых и этнических процессов у народов СССР. 

В монографии «Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по мате-
риалам Молдавской ССР)» (19,6 п. л., отв. ред. Ю. В. Арутюнян) освещаются интерна-
циональные и национально-особенные черты в трудовой жизни, семейно-брачных отно-
шениях, культуре и быту молдаван, русских, гагаузов, евреев, болгар и других народ-
ностей, проживающих в республике. Рассмотрение этих черт позволило осветить тенден-
ции развития различных сфер жизни и возможные изменения в них. 

В сборниках «Этнографические аспекты изучения современности» (16,2 п. л., отв. 
ред. С. М. Абрамзон, И. С. Вдовин, К. В. Чистов) и «Этнические процессы у националь-
ных групп Средней Азии и Казахстана» (16,4 п. л., отв. ред. Р. Ш. Джарылгасинова, 
Л. С. Толстова), на конкретном материале раскрывающих широкие возможности изуче-
ния современности методами этнографической науки, дается представление о многообра-
зии этнических, социальных и культурно-бытовых процессов у народов Сибири и Край-
него Севера, Средней Азии и Казахстана, а также у городского населения РСФСР. 

Этнические и культурно-бытовые процессы за рубежом освещаются в ряде подго-
товленных к печати работ: «Этнические процессы в современном мире» (отв. ред. 
Ю. В. Бромлей), «Семья и брак у народов Югославии» (Ю. В. Бромлей, М. С. Кашу-
ба), «Этническое развитие Австралии» (П. И. Пучков), «Этнические процессы в Бихаре» 
(А. Н. Седловская). 

При изучении современных этнических процессов важное значение имеют этнодемо-
графические исследования. 

В 1980 г. группа советских ученых — этнографов и экономгеографов написала серию 
статей (10 п. л.), посвященных демографической и этнической структуре населения 
СССР. Их основу составили данные переписей (включая и перепись 1979 г.), проведен-
ных в Советском Союзе после Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Статьи, 
объединенные общим заглавием «Soviet Census. A Demographic Evaluation 1979», были 
опубликованы в международном журнале «Geojournal». 

Подготовлена к печати монография Б. В. Андрианова «Неоседлое население мира». 
Одним из важнейших направлений научной деятельности Института по-прежнему 

было изучение традиционных культур народов мира. По этой тематике издан ряд тру-
дов, причем семь публикаций по народам нашей страны. 

Коллективная монография «Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравни-
тельного исследования)» (19,1 п. л., отв. ред. И. С. Гурвич) посвящена сравнительному 
изучению свадебной и похоронной обрядности народов Сибири за период с XVII по на-
чало XX в. Текст дополняется таблицами, показывающими сочетания специфических 
элементов обрядности у различных народов, и картограммами, позволяющими просле-
дить территориальное распространение основных типов свадебной и похоронной обряд-
ности. 

Проблема функционирования и развития семейной обрядности на примере ма-
лых городов РСФСР и Латвии освещается в монографиях Г. В. Жирновой «Брак и 
свадьба русских горожан в прошлом и настоящем (по материалам городов средней по-
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лосы РСФСР)» (10,5 п. л.) и М. Я. Устиновой «Семейные обряды латышского город-
ского населения в XX в. (по материалам городов Латгале и Курземе)» (9,6 п. л.). 

В книге «Костюм народов Средней Азии: Историко-этнографические очерки» 
(19,9 п. л., отв. ред. О. А. Сухарева) рассматриваются различные варианты традиционной 
одежды с древнейших времен до наших дней. 

В «Кавказском этнографическом сборнике» (вып. VII, 20,7 п. л., отв. ред. В. К. Гар-
данов) освещаются проблемы семьи, дается этнографическое описание небольших на-
родностей Кавказа, рассматриваются отдельные аспекты народного жилища и женские 
украшения, приводятся исторические известия из грузинских источников о народах 
Кавказа. 

Книга Л. И. Лаврова «Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, 
персидском и турецком языках» (ч. 3, 13,8 п. л.) продолжает начатую автором в 1966 г. 
публикацию эпиграфических материалов. В нее включены тексты, фотографии, прори-
совки и переводы более двухсот надписей X—XX вв., обнаруженных на Северном Кавка-
зе после 1968 г. Надписи сопровождаются историко-этнографическими комментариями. 
Работа эта — ценный источник для изучения истории социальных отношений, политиче-
ской жизни, культуры и быта горских народов Кавказа. 

Монография Л. X. Феоктистовой «Земледелие у эстонцев XVIII—начала XX в. 
Системы и техника» (11 п. л.) посвящена одному из разделов земледелия у эстонских 
крестьян — технике обработки земли и сева в изучаемый период. Автором разработана 
и отражена на картах классификация земледельческих орудий. 

Традиционная культура народов СССР рассматривается также в девяти подгото-
вленных к изданию работах: в первом томе трехтомного труда «Этнография славян. 
Очерки традиционной культуры»—«Восточные славяне» (отв. ред. Ю. В. Бромлей, 
К. В. Чистов); во втором выпуске регионального историко-этнографического атласа 
«Средняя Азия и Казахстан»—«Народная одежда» (отв. ред. О. А. Сухарева, Н. П. Ло-
бачева); в третьем выпуске регионального историко-этнографического атласа «Кавказ»— 
«Скотоводство у народов Северного Кавказа» (автор Б. А. Калоев); в т. XXXVII сбор-
ника МАЭ —«Памятники материальной культуры народов Европы» (отв. ред. Т. В. Ста-
нюкович); в исследованиях И. В. Власовой «Традиции крестьянского землепользования 
в Поморье и Западной Сибири в XVII—XVIII вв.», Г. Н. Симакова «Общественные 
функции киргизских народных развлечений в конце XIX — начале XX в. (историко-этно-
графические очерки)», Я. С. Смирновой «Семья и семейный быт у народов Северного 
Кавказа во второй половине XIX—XX в.», Т. П. Федянович «Семейные обряды мордвы 
(конец XIX —70-е годы XX в.)», Г. В. Цулая «Аннотированный глоссарий грузинских 
сельскохозяйственных терминов». 

Традиционная культура зарубежных стран исследуется в трех опубликованных в 
минувшем году книгах. 

В коллективной монографии «Типы традиционного сельского жилища народов 
Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии» (19,1 п. л., отв. ред. H. Н. Чебоксаров), 
представляющей собой важный этап в теоретическом изучении форм жилища народов 
мира, разработаны принципы типологизации сельского традиционного жилища региона, 
в основу которой положены конструктивные особенности жилища. 

В работе С. А. Маретиной «Эволюция общественного строя у горных народов севе-
ро-восточной Индии» (17,3 п. л.) рассматриваются особенности развития основных со-
циальных институтов у горных племен, проживающих в районе Ассамских гор (земель-
ная собственность, родовая структура, семейная организация, системы управления 
и др.) в переломный для этих народов период, начавшийся на рубеже XX в., когда была 
нарушена многовековая изоляция этого региона и установились постоянные контакты 
с окружающим миром. 

В статьях очередного, 12-го сборника «Африкана» (17,8 п. л., отв. ред. Д. А. Ольде-
рогге), посвященного актуальным вопросам африканской этнографии и лингвистики, 
содержится новый интересный материал по древней африканской культуре. 

Кроме того, подготовлены к печати сборник «Типология явлений культуры» (отв. 
ред. М. В. Крюков, А. И. Кузнецов), монографии Б.— Р. Логашовой «Кочевники Ирана», 
Р Г. Ляпуновой «Очерки духовной культуры алеутов», Э. Л. Нитобурга «Афроамери-
канцы США. Проблемы этнического развития в эпоху общего кризиса капитализма». 

Изучение традиционных культур неразрывно связано с исследованиями в области 
этногенеза и этнической истории народов мира. Эта проблематика в советской 
науке рассматривается комплексно, с привлечением широкого круга разнообраз-
ных источников. 

Вышедшая из печати коллективная монография «Этногенез народов Севера» 
(20,3 п. л., отв. ред. И. С. Гурвич) посвящена анализу этногенетических проблем у 
всех народов Крайнего Севера СССР. Авторы сосредоточили внимание на наиболее 
сложных вопросах формирования коренного населения этой зоны. Они использовали 
все доступные источники: исторические, этнографические, археологические, и др., а так-
же косвенные материалы, подтверждающие или опровергающие гипотезы, выдвинутые 
ранее. 

Этногенез и этническая история народов СССР рассматриваются также в подготов-
ленных к печати монографиях Т. А. Поповой «Этногенез земледельческого населения 
Среднего Днестра в IV—III тыс. до н. э.» и В. А. Туголукова «Эвены (очерк этнической 
истории)». 
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