
РОНИКА 

РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1981 ГОДУ 

В 1981 году, первом году новой, одиннадцатой пятилетки, ознаменованном таких 
важным событием в жизни страны, как XXVI съезд КПСС, коллективом Института 
проведена значительная исследовательская и Научно-организационная работа. Заверше-
ны семь работ государственного плана, две из них досрочно, в ходе выполнения социа-
листических обязательств, взятых коллективом Института в честь новой Конституции 
СССР, Институт выпустил 22 книги (общим объемом 467,4 п. л.). Вышли в свет также 
27 внеплановых книг и брошюр, написанных сотрудниками Института (общим объемом 
360 п. л) . 

Как и в прошлые годы, в научной деятельности Института большое внимание 
уделялось разработке актуальных теоретических проблем этнографической науки. Так, 
дальнейшему исследованию вопросов, связанных с теорией этноса, посвящена опубли-
кованная монография Ю. В. Бромлея «Современные проблемы этнографии (очерки 
теории и истории)» (30,4 п. л.). В ней рассматривается широкий круг проблем современ-
ной этнографической науки, анализируются основные виды и уровни этноса, его дина-
мика, выявляются типы, тенденции и факторы этнических процессов, уточняется пред-
мет этнографии, раскрываются особенности этнографического изучения современности, 
традиционно-бытовой культуры, этногенеза, архаических общественных форм я т. д.; 
критически исследуются отдельные вехи в послевоенном развитии этнографической нау-
ки в зарубежных странах. 

Теоретические и методологические проблемы получили также отражение в материа-
лах дискуссий на страницах журнала «Советская этнография», в отдельных статьях, 
опубликованных в том же журнале и ежегоднике «Расы и народы», в ходе методологи-
ческих семинаров, при подготовке коллективного труда «Этнография. Основные поня-
тия и термины». 

Проблема соотношения языка и этноса, а также общеметодологические ввпросж 
ареальных исследований рассматриваются в подготовленном к изданию сборнике 
«Ареальные исследования в этнографии. Язык и этнос» (отв. ред. !Н. И. Толстой); над 
сборником работали Институт этнографии (Ленинградская часть), Институт языкозна-
ния АН СССР (Ленинградская часть) и Институт славяноведения и балканистики АН 
СССР. 

В книге «Национальное и интернациональное в современном мире» (25,54 п. л,, 
гл. ред. Ю. В. Бромлей), подготовленной совместно с Научным советом по националь-
ным проблемам при Президиуме АН СССР, рассматриваются в широком историческом 
плане важнейшие вопросы соотношения национального и интернационального как в 
СССР и социалистических странах, так и в классово-антагонистических обществах. 

Одна из актуальных проблем этнографической науки — исследование современных 
культурно-бытовых и этнических процессов у народов СССР. Ей посвящен ряд опубли-
кованных в 1981 г. работ. 

Институтом совместно с Научным советом по национальным проблемам при Пре-
зидиуме АН СССР к Всесоюзной конференции «Национальное и интернациональное в 
социалистическом образе жизни» (Фрунзе, сентябрь) были подготовлены три неболь-
ших сборника статей (под редакцией Ю. В. Бромлея). 

В сборнике «Национальное и интернациональное в бытовой сфере жизни» (2,5 п. л.) 
рассматриваются содержание, сущность и важнейшие тендёйции развития бытовой 
сферы, ее функциональное назначение в системе советского образа жизни. 

В сборнике «Традиции и инновации в бытовой сфере жизни» (3 п. л.) характери-
зуются соотношения различных слоев традиционной и профессиональной культуры, а 
также особенности интернационализации общественной и духовной жизни. 

В сборнике «Национальное и интернациональное в сфере семейных отношений» 
(3,5 п. л.) основное внимание уделено выявлению сходства и различий в городской и 
сельской семейно-бытовой сфере, сравнительной характеристике однонациональных и 
национально-смешанных браков. Показана .роль семейного досуга в интернациональном 
воспитании подрастающего поколения. 

Монография Л. М. Дробижевой «Духовная общность народов СССР. Историко-
социологический очерк межнациональных отношений» (15,16 п. л.), опубликованная в 
издательстве «Мысль» — первая книга, в которой предпринята попытка обобщить ма-
териалы этносоциологических исследований национальных процессов в разных регио-
нах страны. В ней показано, какие общественно-политические и конкретные историко-
культурные и социальные условия способствуют развитию дружественных отношений в 
духовной общности народов Советского Союза. 

В книге «Традиционные и новые обряды в быту народов СССР» (11 п. л., отв. ред, 
И. А. Крывелев, Д. М. Коган) освещаются обряды как общественно-гражданского, так 
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и лично-семейного циклов, рассказывается об истории их происхождения и возникаю-
щих в разных республиках новых обрядах. В приложении даны методические материалы 
по отдельным обрядам, образцы костюмов и обрядовой атрибутики. 

В монографии С. Б. Рождественской «Русская народная художественная тради-
ция в современном обществе. Архитектурный декор и художественные промыслы» 
(19,6 п. л.), написанной на большом фактическом материале, собранном в многолетних 
экспедициях на территории двадцати областей с русским населением, анализируется 
место народной художественной традиции в современной архитектуре и художествен-
ных промыслах. В книге представлен большой материал о традиционной игрушке, хох-
ломских изделиях, декоративных жостовских росписях, памятниках народной архитек-
туры. В ней охарактеризованы также металлообрабатывающие, косторезные, камнерез-
ные и деревообрабатывающие промыслы. 

Историографии, методологии, методике и основным результатам этносоциологиче-
ских исследований, проведенных в различных регионах СССР, посвящен завершенный 
в отчетном году сборник «Этносоциология: цели, средства, результаты» (отв. ред. ' 
Ю. В. Арутюнян). 

Разработка вопросов, связанных с современными этническими и культурно-быто-
выми процессами, занимает центральное место и в проблематике, посвященной зару-
бежной этнографии. 

В коллективной монографии «Этнические процессы в странах Южной Америки» 
(39,5 п. л., отв. ред. И. Ф. Хорошаева, Э. Л. Нитобург) исследуются этнические про-
цессы в странах южноамериканского континента. Особое внимание уделено формиро-
ванию южноамериканских наций, возникших после появления европейцев и африканцев 
в Новом Свете. 

В сборник «Современные этнонациональные процессы в странах Западной Европы» 
(13,3 п. л., отв. ред. С. А. Токарев) вошли статьи о народах Британских островов (оль-
стерцы, ирландцы, шотландцы), Франции (бретонцы), Нидерландов (фризы), Испании 
(каталонцы) и о народах Швейцарии. На этих примерах показано многообразие форм 
современных этнонациональных процессов и прежде всего национальных движений, 
характерных для современного периода истории. 

При изучении современных этнических процессов важное значение имеют этноде-
мографические исследования. 

В работе С. И. Брука «Население мира. Этнодемографический справочник» 
(56,6 п. л.) даются новейшие данные (на середину 1978 г.) по населению в масштабе 
всего мира: рождаемость и смертность, семейное состояние, браки, разводы, возрастной 
состав, половая структура населения, миграции внешние и внутренние, размещение 
населения (плотность и т. д.), урбанизация, этнический, языковый и религиозный состав, 
расовая структура населения. По 210 странам дается характеристика этнического, язы-
кового и религиозного состава населения. Приведены примерные данные численности 
населения по странам на 1980 г., помещены сводные таблицы, список всех народов 
мира с указанием их численности. 

Институт продолжал активно участвовать в подготовке этногеографической 
20-томной научно-популярной серии «Страны и народы». В 1981 г. изданы три тома 
серии: «Америка. Общий обзор Латинской Америки. Средняя Америка» (39,3 п. л.), 
«Австралия и Океания. Антарктида» (34,1 п. л.), «Восточная и Южная Африка» 
(31,5 п. л.). В эти тома, наряду с экономико- и физико-географическими очерками, вхо-
дят главы по истории, населению и современной материальной и духовной культуре на-
родов. 

Одним из важнейших направлений научной деятельности Института по-прежнему 
было изучение традиционных культур народов мира. По этой тематике издан ряд тру-
дов, четыре из них — публикации по народам нашей страны. 

В монографии Б. А. Калоева «Земледелие народов Северного Кавказа» (20,9 п. л.) 
рассматриваются системы земледелия у народов Северного Кавказа с древнейших вре-
мен до наших дней, народные сельскохозяйственные орудия, а также традиционные ве-
рования и обряды, связанные с сельскохозяйственным календарем. Книга содержит 
большой картографический материал. 

В сборник «Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки. Мате-
риалы II советско-американского симпозиума» (21,0 п. л., отв. ред. И. С. Гурвич) во-
шли доклады и статьи советских и американских исследователей — антропологов, архео-
логов, этнографов, лингвистов, фольклористов, посвященные, в основном, проблемам 
формирования населения и культурным связям народов Берингоморья. 

Сборник «Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора» (19,28 п. л., отв. 
ред. Т. А. Бернштам, К. В. Чистов) состоит из статей этнографического, фольклористи-
ческого и музееведческого характера, в которых рассматриваются актуальные проблем-
ны этнографического изучения русского населения северных областей Европейской 
части СССР. 

В брошюре «Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений» 
(2,25 п. л., отв. ред. Л. И. Лавров) изложены основные положения докладов об этни-
ческих процессах, хозяйстве, материальной и духовной культуре, социальных отноше-
ниях и историографии народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа. Здесь опубликован 
также список научных трудов недавно скончавшегося А. Д. Грача. 

Традиционная культура народов СССР рассматривается также в одиннадцати под-
готовленных к изданию работах: в Материалах к вводному выпуску атласа «Древняя 
одежда народов Восточной Европы» (отв. ред. М. Г. Рабинович); сборнике «Этнокуль-
турные контакты народов Сибири» (отв. ред. Ч. М. Таксами); в исследованиях 
В. А. Александрова «Обычное право крепостной деревни России XVIII — начала XIX в.», 
Т. А. Бернштам «Поморы. Очерки культуры и общественного быта XIX — начала XX в.», 
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В. В. Лебедева «Северные селькупы», В. А. Липинской «Материальная культура рус 
ского населения Алтайского края», Т. Д. Равдоникас «Очерки по истории одежды на-
родов Северного Кавказа (древность, средние века)», Р. Я. Рассудовой «Формы водо-
земельных сельских общин узбеков и таджиков на рубеже XIX—XX вв. (по материалам 
Ферганской и Зеравшанской долин и Ташкентского оазиса)», А. В. Смоляк «Духовная 
культура народов Нижнего Амура», О. А. Сухаревой «Самаркандская вышивка сузани 
(Пути развития народного искусства в XIX —середине XX в.)», Н. В. Юхневой «Этни-
ческий состав населения Петербурга в конце XIX — начале XX в.». 

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

В коллективной монографии «Этнография питания народов стран Зарубежной 
Азии» (17,48 п. л., отв. ред. С. А. Арутюнов) рассмотрены модели и системы питания по 
всем крупнейшим регионам Зарубежной Азии. 

В коллективной монографии «Типы традиционного сельского жилища народов 
Юго-Западной и Южной Азии» (19,6 п. л., отв. ред. H. Н. Чебоксаров), представляющей 
важный этап в теоретическом изучении форм жилища народов мира, разработаны прин-
ципы типологизации сельского традиционного жилища региона, в основу которой поло-
жены конструктивные особенности жилища. 

Сборник МАЭ, т. XXXVII «Материальная культура и мифология» (20,3 п. л., отв. 
ред. Б. Н. Путилов) посвящен проблемам мифологических значений и мифологических 
связей различных предметов материальной культуры, преимущественно обрядовых, 
культовых, произведений первобытного искусства и пр. Все предметы взяты из коллек-
ций МАЭ, при этом охвачены самые различные регионы и этносы. 

Кроме того, подготовлены к изданию коллективные монографии «Календарные обы-
чаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обрядов» 
(отв. ред. С. А. Токарев), «Типология традиционного жилища коренного населения Аме-
рики» (отв. ред. Р. В. Кинжалов), «Этнография детства. Традиционные способы со-
циализации детей у народов Передней и Южной Азии» (отв. ред. И. С. Кон), «Тради-
ционные способы социализации детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии» (отв. ред. И. С. Кон), сборники «Древние системы письма. Вопросы этниче-
ской семиотики» (отв. ред. Ю. В. Кнорозов), «Этнография Кубы» (отв. ред. В. В. Пи-
менов), «Из истории и этнографии уйгуров» (отв. ред. А. М. Решетов), сборник МАЭ, 
т. XXXIX «Культура народов Индонезии; и Океании» (отв. ред. Н. А. Бутинов, 
Р. Ф. Итс), монография Г. И. Дзенискевич «Атапаски» и др. 

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 разнообразных источ-
ников. 

В опубликованной в 1981 г. книге «Этническая история народов Восточной и Юго-
Восточной Азии в древности и средние века» (21,4 п. л., ред. коллегия: М. В. Крюков, 
М. В. Софронов, H. H. Чебоксаров) на оригинальном историческом, антропологическом, 
археологическом и лингвистическом материалах рассматриваются разнообразные мало-
изученные проблемы этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Основное внимание уделяется вопросам закономерностей формирования культуры и ее 
преемственности. 

В отчетном году завершен этнографический раздел коллективной монографии «Ки-
тайский этнос в феодальную эпоху» (отв. ред. М. В. Сафронов), подготовляемой сов-
местно с Институтом Дальнего Востока АН СССР. 

Продолжалась работа по изучению древнейших этапов социальной истории челове-
чества. По этой проблеме опубликованы три книги. 

В сборнике «Культура и искусство древнего Хорезма» (18,8 п. л., ред. коллегия: 
М. А. Итина, Б. И. Вайнберг, Ю. А. Рапопорт) помещены подробные обзоры археоло-
гических и этнографических работ Хорезмской экспедиции за 40 лет, а также серия 
статей, так или иначе связанных с разнообразной проблематикой, разрабатываемой 
экспедицией. 

В книге «Городище Топрак-кала (раскопки 1965—1975 гг.)» (18,3 п. л., отв. ред. 
Е. Е. Неразик, Ю. А. Рапопорт. Труды Хорезмской экспедиции, т. XII) опублико-
ваны новые материалы по стратиграфии, топографии и фортификации предполагаемой 
столицы древнего Хорезма, рассмотрены различные аспекты социальной и этнической 
истории античного и раннесредневекового хорезмского города, элементы материальной 
и духовной культуры его населения на протяжении более чем полувека. 

В монографии А. В. Виноградова «Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского 
междуречья» (21,4 п. л. Труды Хорезмской экспедиции, т. XIII) исследуется история 
древнего населения северной равнинной части Средней Азии периода развития присваи-
вающих форм хозяйства (VI—III тыс. до н. э.). Открытие и комплексное изучение ав-
тором многочисленных стоянок древнего человека на старых руслах Зеравшана, Аму-
дарьи и Сырдарьи позволило рассмотреть системы расселения, типы жилища, характер 
хозяйства древнего населения. 

Большое теоретическое и практическое значение имела в отчетном году работа 
Института в области изучения истории религии. 

В книге И. Р. Григулевича «Церковь и олигархия в Латинской Америке, 1810— 
1959» (23,8 п. л.) анализируется отношение церкви и государства в странах Латинской 
Америки, начиная с войны за независимость до Кубинской революции 1959 г. Особое 
внимание уделяется рассмотрению позиции церкви в Мексике, на Кубе, в Бразилии, 
Чили, Аргентине, раскрываются ее связи с олигархией и империализмом, отношение к 
церкви рабочего и коммунистического движения. 
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Сборник «Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. (По ма-
териалам второй половины XIX —начала XX в.)» (19,98 п. л., отв. ред. И. С. Вдовин) 
представляет собой исследование религиозных верований и шаманизма аборигенов Си-
бири и Севера. 

В минувшем году велась подготовка к печати двух выпусков ежегодника «Религии 
пира» и ряда других работ, посвященных отдельным аспектам истории религии народов 
иира. 

Продолжалась исследовательская работа в области этнической ономастики. Опуб-
ликованы два сборника: «Ономастика Кавказа» (вып. II, 11,98 п. л., редколлегия: 
Т. А. Гуриев, В. А. Никонов, Б.-Р. Логашова) и «Ономастика Востока» (вып. II, 
17,99 п. л., отв. ред. В. А. Никонов). 

В 1981 г. по-прежнему велись исследования в области антропологии. Завершен 
сборник «Современная антропология и этническая история народов СССР» (отв. ред. 
М. С. Великанова, И. М. Золотарева). Подготовлена к печати монография Г. Ф. Де-
беца «Палеоантропология древних эскимосов Аляски (Ипиутак и Типара)» (отв. ред. 
М. С. Велйканова, И. М. Золотарева). 

Материалы по вопросам идеологической борьбы систематически помещаются в уже 
упоминавшемся ежегоднике «Расы и народы». В 1981 г. вышел в свет одиннадцатый 
зыпуск ежегодника; двенадцатый выпуск находится в печати, а тринадцатый подготов-
лен к изданию. 

Две вышедшие в отчетном году публикации посвящены изучению истории науки. 
Монография Б. Н. Путилова «Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы 

биографии» (11,6 п. л.), основанная на изучении печатных источников и архивных мате-
риалов, освещает некоторые существенные моменты биографии H. Н. Миклухо-Маклая 
я 70—80-е гг. XIX в. 

Книга «Лев Африканский. Африка — третья часть Света» (Перевод с итальянского 
языка, комментарий В. В. Матвеева. 37 п. л.) представляет собой ценный источник о 
прошлом Африки. Ее автор — один из образованнейших людей конца XV — начала 
XVI в., совершивший несколько путешествий по Северной Африке, Сахаре и Судану. 
Перевод ее на русский язык осуществлен впервые. 

Подготовлены к печати сборник «Очерк истории русской этнографии, фольклори-
стики и антропологии», вып. X (отв. ред. Р. С. Липец) и «Летопись Картли» (перевод, 
предисловие, комментарии Г. В. Цулая) . 

В отчетном году велись исследования по важным, до сих пор еще мало разрабаты-
раемым у нас проблемам, связанным с этнопсихологией. Завершены монографии 
И. С. Кона «Пол и культура» и Б. М. Фролова «Мотивация научного творчества (исто-
рико-культурный и социально-психологический аспекты развития)». 

Значительную работу в истекшем году провела редакция журнала «Советская этно-
графия». В журнале были опубликованы передовые статьи, посвященные задачам 
Этнографической науки в свете решений XXVI съезда КПСС (№ 1 и 3), итогам работы 
Советских этнографов в десятой пятилетке (№ 2). Большое место заняли статьи; об 
этнографическом и этносоциологическом изучении современности: Л. М. Дробижевой 
и А. А. Сусоколова (№ 3), Ю. В. Бромлея и М. С. Кашубы (№ 5), И. И. Барановой 
(№ 2). Важным теоретическим проблемам современной этнографии посвятили свои 
работы Ю. В. Бромлей (№ 1), А. С. Мыльников (№ 6), А. А. Леонтьев (№ 3), И. С, Кон 
(№ 4). Статьей Ю. В. Кнорозова (№ 5) открыта серия публикаций результатов работ 
советских этнографов и лингвистов по дешифровке протоиндийских надписей: 

В истекшем году завершалась начатая в 1979 г. дискуссия по статье С. А. Токарева 
«О социальной роли религии (мысли этнографа)» (№ 1). В последующих номерах жур-
нала было проведено обсуждение статьи Э. С. Маркаряна «Основные проблемы теории 
культурной традиции» (№ 2) и начата дискуссия по статье В. А. Попова «Половозраст-
ная стратификация и возрастные классы в древнеаканском обществе (к постановке 
проблемы)» ( № 6). 

Журнал продолжил публикацию работ прогрессивных зарубежных исследователей: 
они представлены в истекшем году трудами ученых Австралии (№ 4), Г Д Р (№ 2), Ни-
герии (№ 1), Шри Ланки (№ 6). 

Важное место в деятельности Института по-прежнему занимали: экспедиционные ис-
следования. В 1981 г. полевые работы велись как постоянными экспедициями (Северной, 
Среднеазиатской, этносоциологической, антропологической и Хорезмской), так и отдель-
ными отрядами, специально сформированными в 1981 г. 

Всего состоялось 48 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-быто-
вых процессов, выявление соотношения традиционного и нового в современном хозяй-
стве, быте и культуре народов Советского Союза. 

Пять отрядов Комплексной межинститутской антрополого-биологической и этногра-
фо-социологической экспедиции продолжили сбор материала по изучению этнических 
групп с повышенным процентом долгожителей. 

Экспедиционные исследования антропологов велись по тематике, связанной с проб-
лемами антропогенеза, формирования рас и отдельных этнических общностей. 

Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция изучала в соответствии со своей 
многолетней программой археологические памятники в зоне земель древнего орошения. 

Некоторые результаты исследований Института нашли применение^ практике со-
циалистического строительства. Так, Отдел этнографии народов Крайнего Севера и 
Сибири, как и в прежние годы, направил в государственные органы докладные записки 
яо вопросам современного состояния хозяйства, культуры и быта у малых народов 
Севера и Сибири, содержащие практические рекомендации. 
150; 



И. И. Крупник подготовил научно-практические материалы и рекомендации по 
проблемам хозяйства коренного населения Чукотского А. О., главным образом, для 
Министерства рыбного хозяйства СССР. 

В Институте продолжалась подготовка научных кадров. В 1981 г. в аспирантуре 
обучалось 72 человека (56 — в Москве, 16 — в Ленинграде). Тематика работ аспирантов 
связана с основными проблемами научно-исследовательской деятельности Института 
этнографии. 

* * * 

В отчетном году была проведена большая работа специализированными Учеными 
советами Института (в Москве и Ленинграде). На заседаниях Ученых советов состоя-
лись защиты 4 докторских и 32 кандидатских диссертаций. 

Ученые советы Института (в Москве и Ленинграде) рассматривали актуальные 
проблемы этнографической науки. В начале года был заслушан и обсужден доклад ди-
ректора Института акад. Ю. В. Бромлея «Важнейшие итоги научной деятельности Ин-
ститута этнографии в 1980 г. и в десятой пятилетке и первоочередные задачи 1981 г. в 
новой одиннадцатой пятилетке». Особое внимание в нем было уделено повышению 
эффективности и качества научно-исследовательских работ в области этнографии и ан-
тропологии и роли Института этнографии как координационного центра всей этногра-
фической работы в стране. 

На заседаниях Ученых советов были заслушаны и обсуждены доклады по отдель-
ным проблемам, имеющим важное значение для развития современной науки, в частно-
сти доклады А. А. Зубова «Тенденции эволюции современного человека в будущем», 
И. С. Гурвича «Советско-американское сотрудничество в области взаимодействия куль-
тур Северной Сибири и Северной Америки (поездка на Алеутские острова)», И. С. Кона 
«Этнография и сексология», В. А. Ядова «Тенденция изменения отношения рабочих к 
труду (по результатам социологического обследования в Ленинграде в 1962—1976 гг.)», 
М. В. Крюкова «О подготовке археолого-этнографнческой выставки в Японии (1981— 
1982 гг.)». 

Ряд докладов на Ученом совете в Ленинграде был связан с подготовкой нового 
академического издания собрания сочинений H. Н. Миклухо-Маклая. С докладами вы-
ступили: Н. А. Бутинов «H. Н. Миклухо-Маклай и современная этнографическая наука»; 
Д . Д. Тумаркин «О содержании и структуре нового академического издания собрания 
сочинений H. Н. Миклухо-Маклая», Б. Н. Путилов «Судьба научного наследия H. Н. Ми-
клухо-Маклая и принципы текстологической подготовки нового издания». 

На Ученых советах неоднократно заслушивались также сообщения и отчеты со-
трудников, выезжавших в научные командировки за рубеж. О работе1 I Интерконгреоса 
МСАЭН (г. Амстердам) рассказал H. М. Гиренко; об итогах работы международного 
симпозиума по шаманизму (Венгрия) — Ч. М. Таксами, о научной командировке в 
Японию—Р. Ш. Джарылгасинова. 

О работе Всесоюзной конференции «Этнокультурные процессы в современном мире» 
(г. Элиста) сообщил В. П. Курылев, о работе XII Всесоюзной конференции австрало-

ведов и океанистов — Н. А. Бутинов. С. Б. Фараджев рассказал о расширенном заседа-
нии музейного совета при Президиуме АН СССР, посвященном фондовой работе му-
зеев АН СССР. 

На заседаниях Ученых советов были заслушаны и обсуждены доклады об итогах 
работы за 5 лет секторов этнографии народов Зарубежной Европы, народов Зарубеж-
ной Азии, отдела антропологии и группы ономастики. 

В течение 1981 г. Ученые советы провели большую научно-организационную работу, 
связанную с избранием на новые должности и переаттестацией сотрудников, а также 
с обсуждением и утверждением к печати трудов Института. 

В истекшем году сотрудники Института этнографии участвовали более чем в 45 на-
учных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, для которых подготовили 
свыше 150 докладов. 

Наиболее значительной встречей этнографов была Всесоюзная конференция «Этно-
культурные процессы в современном мире» (г. Элиста, май), организованная Институтом 
этнографии и Калмыцким научно-исследовательским институтом истории, философии и 
экономики при Совете Министров Калмыцкой АССР. Знаменательно, что работа кон-
ференции совпала с важным событием в культурной и научной жизни республики — 
40-летием Калмыцкого НИИИФЭ. В ее работе приняли участие свыше 150 человек: 
сотрудники академических и других научно-исследовательских институтов, преподава-
тели высших учебных заведений, работники этнографических и краеведческих музеев 
РСФСР, Украины, Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики, Кавказа, Средней 
Азии 

Институт этнографии совместно с Научным советом по национальным проблемам 
при Президиуме АН СССР, секцией этнической социологии Советской Социологической 
Ассоциации и отделом агитации и пропаганды ЦК КП Азербайджана провел Всесоюз-
ную сессию «XXVI съезд и задачи изучения национальных отношений в СССР» (Баку, 
май). От Института с докладами выступили: Ю. В. Бромлей — «Некоторые теоретиче-

1 Подробнее см.: Будина О. Р. Всесоюзная конференция «Этнокультурные процессы 
в современном мире».— Сов. этнография, 1981, № 6. 
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ские проблемы изучения этноса», Ю. В. Арутюнян — «Этносоциология: некоторые итоги 
и перспективы», Л. М. Дробижева — «Оптимизация условий развития дружественных 
межнациональных отношений», M. Н. Губогло — «Роль этноязыковых процессов в фор-
мировании культуры советского народа», В. И. Козлов — «Зтнодемографическая ситуа-
ция в СССР», И. С. Кон — «Роль семейного воспитания в процессе воспроизводства 
этноса как группы», Б.-Р. Логашова — «Отношение ислама к нации и национальному 
вопросу», Г. В. Старовойтова — «Об этнопсихологических факторах долгожительства» и 
«Конфессиональное поведение в городской этнодисперсной группе», А. А. Сусоколов — 
«Вопросы координации этносоциологических исследований», М. Я. Устинова — «Семей-
ные обряды рижан» 2. 

На Всесоюзной научно-теоретической конференции «Интернациональное и нацио-
нальное в образе жизни советского народа» (Фрунзе, сентябрь), организованной Науч-
ным советом по национальным проблемам при Президиуме АН СССР, Научным советом 
«Закономерности развития общественных отношений и духовной жизни социалистиче-
ского общества», Отделением философии и права Президиума АН СССР, институтами 
этнографии, философии, социологических исследований АН СССР, Отделением общест-
венных наук АН Киргизской ССР, Всесоюзным обществом «Знание», Философским об-
ществом СССР, от Института с докладами выступили Ю. В. Бромлей (совместно с 
М. И. Куличенко) — «Национальное и интернациональное в образе жизни советского 
человека», Ю. В. Арутюнян — «Этносоциологическое исследование образа жизни», 
M. Н. Губогло — «Роль двуязычия в советском образе жизни», А. И. Гинзбург—«Интер-
национальное к национальное в образе жизни мигрантов из села», В. К. Малькова — 
«Роль средств массовой коммуникации в образе жизни многонационального общества». 

На Всесоюзной конференции «Развитие социальной структуры советского общества» 
(Таллин, октябрь), организованной Институтом социологических исследований АН 
СССР, Институтом истории АН ЭССР и Советской социологической ассоциацией, с 
докладами выступили Ю. В. Арутюнян — «Актуальные проблемы развития социальной 
структуры советских наций», Л. М. Дробижева — «Отношение к межнациональным кон-
тактам в социальных группах», О. И. Шкаратан — «О методах измерения уровня раз-
витости социальной структуры территориальных общностей», А. А. Сусоколов — «На-
ционально- и социально-смешанные браки как фактор воспроизводства социальной 
структуры городского населения». 

На расширенном заседании Научного совета по национальным проблемам при Пре-
зидиуме АН СССР по теме «Развитие национальных отношений в СССР в свете решений 
XXVI съезда КПСС» (Москва, июнь) с докладами выступили Ю. В. Бромлей — 
«XXVI съезд КПСС и задачи изучения национальных процессов», Ю. В. Арутюнян — 
«Совершенствование социальной структуры советских наций на современном этапе», 
В. И. Козлов — «Развитие национальной структуры советского общества на современ-
ном этапе и проблемы демографической политики». 

Институт организовал совместно с Черемушкинским Р К КПСС и Черемушкинской 
районной организацией общества «Знание» научно-практическую конференцию «Науч-
ный атеизм и религии в современном мире» (Москва, ноябрь). От Института с докла-
дами выступили И. Р. Григулевич — «Религия и современный революционный процесс», 
И. А. Крывелев — «Модернизация христианского вероучения и культа», Б.-Р. Логашо-
ва — «Ислам и идеологическая борьба в современном мире». 

Институт принял участие во Всесоюзной конференции, посвященной 400-летию 
вхождения Сибири в состав России — «Прошлое, настоящее, будущее Сибири» (Ново-
сибирск, октябрь), организованной Институтом истории, филологии и философии СО 
АН СССР. Отделением истории АН СССР и Институтом истории СССР АН СССР. 
С докладами выступили сотрудники Института В. А. Александров — «Российское го-
сударство и освоение Сибири (конец XVI —начало XIX в.)», И. В. Власова — «Кресть-
янское землепользование Поморья и Сибири XVII—XVIII вв.», В. И. Васильев — «Рус-
ско-самодийские контакты на Севере Сибири в историческом аспекте»; В. А. Липин-
ская — «Материальная культура русского населения Алтайского края». 

На Всесоюзной научной сессии «Актуальные вопросы этнографии и этнографиче-
ского музееведения» (Ленинград, апрель), организованной Государственным музеем 
этнографии народов СССР, с докладами выступили О. Р. Будина — «Традиционные осо-
бенности в материальном быту современных горожан (по материалам городов Влади-
мирской области) » и Л. Н. Чижикова — «Типы традиционной русской женской одежды 
на территории русско-украинского пограничья (по материалам экспедиционных иссле-
дований в Курской, Белгородской и Воронежской областях 1976—1980 гг.)»3 . 

В конференции «Этногенез и проблемы древней истории саамов» (Апатиты, сен-
тябрь), организованной Северным филиалом географического общества СССР и Инсти-
тутом языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР с докладом 
«Саамо-самодийские этнические контакты в историческое время» выступили В. И. Ва-
сильев и Т. В. Лукьянченко. 

На V Западносибирском совещании «Методологические проблемы археологических 
и этнографических исследований Западной Сибири» (Томск, май), организованном Том-
ским Государственным университетом и проблемной лабораторией истории, археологии 
и этнографии Сибири, с докладами выступили: Г. Н. Грачева — «О методах археолого-

2 Подробнее см.: Сусоколов А. А. Актуальные вопросы изучения национальных от-
ношений.— Социологические исследования, 1981, № 4; его же. Всесоюзная научная сес-
сия «XXVI съезд КПСС и задачи изучения национальных отношений в СССР».— Сов. 
этнография, 1982, № 2. 

3 Подробнее см.: Молотова Л. Н. Итоги Всесоюзной сессии в ГМЭ народов СССР.— 
Сов. этнография, 1982, № 3. 
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этнографических параллелей», H. В. Юхнева — «К методике использования статистиче-
ских источников конца XIX —начала XX в. в этнографических исследованиях»,. 
Г. Л. Хить — «Формирование татар Сибири». 

На Всесоюзной научной конференции «Фольклорное наследие народов CCCF л его 
роль в художественной культуре развитого социализма» (Кишинев, май), организован-
ной Научным советом по фольклору АН СССР, Институтом мировой литературы АН 
СССР, Научным советом «Культура молдавского народа» АН МССР и Институтом язы-
ка и литературы АН МССР, с докладами выступили В. Н. Путилов и В. К- Соколова 4. 

На II Всесоюзной конференции, организованной секцией антропологии Всесоюзного 
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, Институтом физической куль-
туры, Институтом искусствоведения, фольклора и этнографии АН БССР (Минск, сен-
тябрь), с докладами выступили: Н. А. Дубова — «К вопросу о межгрупповой изменчи-
вости антропологических и одонтологических признаков (на примере населения Средней 
Азии)», Н. А. Долинова — «Дерматоглифика русских Европейской части СССР», 
Г. Л. Хить — «Расовый состав населения Восточной Европы по данным дерматоглифи-
ки», Л. Т. Яблонский — «О некоторых принципах диагностики и дифференциации боевых 
повреждений и трепанаций в краниологических сериях». 

В выездной сессии Научного совета по проблемам Африки и Института Африки 
АН СССР (Ленинград, февраль) участвовали Б. В. Андрианов — «Неоседлое население 
Африки», В. В. Матвеев — «Соотношение традиционного и нового в идеологических 
представлениях современных алжирцев», К. П. Калиновская — «Изменения в социаль-
ной организации народов Восточной Африки с возрастными системами в колониальный 
период», Е. Н. Калыциков — «Урбанизация и этнические процессы в Сенегале», В. В. Бо-
чаров—«О категории традиционного». Д. А. Ольдерогге выступил с вступительным и 
заключительным словом. 

В Научной сессии «Историография и источниковедение стран Азии и Африки» (Ле-
нинград, апрель), организованной Восточным факультетом Ленинградского государст-
венного университета, с докладами выступили Л. Л. Викторова — «Монгольские ученые 
о проблемах этногенеза и этнической истории монголов», Е. В. Иванова — «Проблемы 
культуры стран Юго-Восточной Азии в трудах советских ученых», Ю. В. Ионова — 
«Этнографические материалы по Корее в архивах Ленинграда», А. Д. Дридзо — «Но-
вейшая зарубежная литература по индийцам Вест-Индии». 

На организованных Ленинградской частью Института этнографии «Маклаевских 
чтениях» (Ленинград, апрель) были заслушаны доклады Е. В. Ивановой — «Представ-
ления, связанные со строительством дома и его внутренней планировкой у таи Север-
ного Таиланда», Н. А. Бутинова — «Родство в Полинезии», Д. Д. Тумаркина — «Новые 
документы и материалы H. Н.' Миклухо-Маклая (по материалам командировки в 
Австралию)», И. К. Федоровой — «Следы шаманизма в фольклоре полинезийцев», 
Т. К. Шафрановской — «Забытый источник по истории и этнографии Китая начала 
XVIII в.», Е. С. Соболевой — «О некоторых особенностях стиля корваров на северо-
западной Новой Гвинеи (по коллекциям МАЭ)», А. И. Азарова — «К. вопросу о муж-
ских сословных обществах у народов Меланезии», Н. 3. Климовой — «Кула у тробри-
андцев» 5. 

Группой Кавказа, Средней Азии и Казахстана Ленинградской части Института были 
проведены «Среднеазиатско-кавказские чтения» (Ленинград, март) 6. 

На очередной, XI конференции молодых специалистов — сотрудников и аспирантов 
Института — «Синхронный и исторический подход при изучении этнокультурных процес-
сов» (Москва, май) было прочитано и обсуждено 11 докладов, посвященных современ-
ным этническим процессам и традиционной бытовой культуре народов мира. 

Сотрудники Института приняли также участие во Всесоюзных конференциях ав-
страловедов и океанистов (Москва, май) 7, «Проблемы этногенеза и этнической истории 
балтов» (Вильнюс, май), по исторической географии (Москва, январь), в конференциях 
«Марксизм-ленинизм и проблемы исторического исследования» (Ашхабад, декабрь), 
«Государство и общество в Китае» (Москва, февраль), «Искусство и культура Монголии' 
и Центральной Азии» (Москва, июнь), «Культурные связи народов Азии и Кавказа» 
(Москва, декабрь), «Местные традиции в материальной и духовной культуре народов 
Карелии» (Петрозаводск, март) 8, «Современный обряд и традиция» (Рига, декабрь), 
«Литература и фольклор Сибири» (Омск, май) и др. 

Некоторые сотрудники принимали участие во Всесоюзных совещаниях «Советская 
болгаристика» (Львов, январь), «Проблемы исследования средневековой археологии 
Казахстана и Средней Азии (XIII—XVIII вв)» (Алма-Ата, май), по изучению четвер-
тичного периода (Уфа, август), в Республиканском совещании-семинаре по социалисти-
ческой обрядности (Вильнюс, декабрь), в симпозиумах «Вопросы комплексного изуче-
ния древней славянской культуры (этногенетический аспект)» (Ленинград, июнь), «Об-
раз города в сознании людей средневековья» (Калинин, июнь), в симпозиуме Научного 
совета по истории мировой культуры АН СССР «Федоровские чтения» (Львов, сен-

4 См. подробнее.: Алиева А. И., Чиримпей В. А. Всесоюзная конференция фоль-
клористов.— Сов. этнография, 1982, № 3. 

5 Подробнее см.: Соболева Е. С. Маклаевские чтения.— Сов. этнография, 1982, № 1. 
6 См.: Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказских чтений. Л.: Наука, 

1981. 
7 Подробнее см.: Бутинова М. С. Двенадцатая научная конференция по изучению-

Австралии и Океании.— Сов. этнография, 1982, № 2. 
8 Подробнее см.: Криничная М. А. Конференция «Местные традиции материальной 

и духовной культуры Карелии» — Сов. этнография, 1982, № 1. 
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тябрь), в заседании Научного Совета по национальным проблемам Молдавской ССР 
(Кишинев, октябрь), в очередной научной сессии «Бартольдовские чтения» (Звенигород, 
апрель), в годичной сессии ленинградских арабистов (Ленинград, май), в научной сес-
сии, посвященной 100-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева (Ленинград, 
январь) и в других встречах ученых страны. 

Большое внимание в минувшем году уделялось популяризации этнографических 
знаний. 

В этом плане особо следует отметить вышеупомянутое 20-томное издание «Страны 
и народы», в котором Институт принимает активное участие. 

Сотрудники Института опубликовали несколько десятков статей в различных науч-
ных, научно-популярных и общественно-политических журналах, а также в газетах. 

Вышли в свет научно-популярные работы И. Р. Григулевича «Боливар» (13,7 п. л., 
3-е издание), а также перевод этой книги на немецкий язык, «Папство, век XX» (18 п. л., 
2-е издание), «История инквизиции» (25 п. л., 2-е издание на немецком яз.), «Инквизи-
ция» (24 п. л. на эстонском языке), «Эрнесто Че Гевара» (24 п. л., на грузинском и 
казахском языках); Г. И. Анохина «Малый Кавказ» (8,8 п. л.), А. Д. Дридзо (в соав-
торстве с Л. М. Минцем) «Люди и обычаи» (10 п._л., ,на латышском яз.); И. А. Крыве-
лева «О „тайнах" религии» (5 п. л.), И. С. Кона «Открытие „Я"» (14 п. л., на эстонском 
яз.); В. В. Покшишевского (в соавторстве с Г. И. Озеровой) «География мирового про-
цесса урбанизации» (12 п. л.), А. Б. Спеваковского «Самураи — военное сословие Япо-
нии» (11,8 п. л.), Ч. М. Таксами «Верный Ургун. Сказки народов Приамурья» (2,15 п. л.), 
Д . А. Тульцевой (в соавторстве с С. Г. Заградской) «Праздники и обряды. Истоки и 
современность» (2 п. л.), Б. А. Фролова «О чем рассказала сибирская мадонна» 
(5,9 п. л.), К. В. Чистова (в соавторстве с Б. Е. Чистовой) «И. А. Федосова. Избранное» 
(21 п. л.). 

Выходом двух книг — Б. В. Андрианова «На великой Русской равнине» 
(15,3 п. л.) и 3. П. Соколовой «На просторах Сибири» (9 п. л.) в издательстве «Рус-
ский язык» начата серия этнографических рассказов о народах СССР. Эти прекрасно 
изданные, богато иллюстрированные книги для чтения предназначены для зарубежного 
читателя, изучающего русский язык, и снабжены комментариями на английском, фран-
цузском или испанском языках. 

По радио выступали Ю. В. Бромлей, И. С. Гурвич, К. В. Чистов, Ч. М. Таксами, 
А. Е. Тер-Саркйсянц, по телевидению — Ю. В. Бромлей, М. В. Крюков, С. Я- Серов, 
К- В. Чистов. 

Сотрудники Института принимали участие в создании этнографических фильмов: 
учебного — «Русские календарные обряды» (научный руководитель — Г. Г. Шаповало-
ва) и научно-популярного фильма в 2-х сериях «Петроглифы на бересте» (Дальневосточ-
ная студия, 1981, автор сценария — Ч. М. Таксами). 

Сотрудниками Института было прочитано 1124 лекции в Москве, Ленинграде, а 
также в городах и селах различных республик и областей. 

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний про-
вел Музей антропологии и этнографии АН СССР. 

В 1981 г. Музей посетило более 700 тыс. чел., для которых было проведено 5753 
экскурсии экскурсоводами Ленинградского городского экскурсбюро. Помимо этого, 
для советских и зарубежных специалистов сотрудниками1 Института было проведено 
140 специальных экскурсий. 

Кроме постоянных экспозиций в музее функционировала временная выставка: 
«Музыкальные инструменты народов мира», а также выставка «Из коллекций акаде-
мика В. М. Алексеева» (приуроченная к 100-летию со дня его рождения); была частично 
обновлена выставка «Народы МНР» (к 60-летию Монгольской Народной Республики). 
Были отобраны материалы для международных выставок «Ленинград», «Мир мамонта» 
и «Традиционная культура кочевников Евразии». Продолжалась демонстрация выставки 
«Традиционная культура населения Передней Азии» в Самарканде и Ташкенте. 

В 1981 г. Институт принял участие в подготовке целого ряда всесоюзных и между-
народных выставок. 

Так, Институт участвовал в экспозиции секции общественных наук АН СССР на 
тему «Ученые АН СССР — от съезда к съезду» на ВДНХ СССР. Там же работала ор-
ганизованная Институтом выставка «Антропологическая пластическая реконструкция». 

В 1981 г. продолжалась демонстрация выставки «Этнография и искусство Океании», 
привезенной с Новых Гебрид французским художником H. Н. Мишутушкиным и его 
иолинезийским коллегой А. Пилиоко. Она была показана в Государственном музее 
этнографии народов СССР (Ленинград), в Государственном музее искусств народов 
Востока (Москва), в Государственном музее этнографии Армении (Октемберян), в Кир-
гизском Государственном музее искусств (Фрунзе). 

Институт участвовал также в подготовке выставки АН СССР «Братский союз — 
основа расцвета советских республик», посвященной 60-летию образования СССР, ко-
торая должна быть открыта в 1982 г., и выставки, которая будет экспонироваться во 
время Международного Конгресса этнографов и фольклористов Европы осенью 1982 г. 
в Суздале. 

В отчетном году деятельность Института этнографии АН СССР в целом, его под-
разделений и отдельных сотрудников получила высокую оценку. 9 сотрудникам Инсти-
тута—-Ю. В. Бромлею, Л. Н. Терентьевой, И. С. Гурвичу, В. И. Козлову, Т. А. Жданко, 
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К. В. Чистову, О. А. Ганцкой, Т. В. Станюкович, Г. С. Масловой — за монографию 
«Современные этнические процессы в СССР» (М., 1977) была присуждена Государст-
венная премия СССР. 

В. П. Алексеев и К. В. Чистов избраны членами-корреспондентами АН СССР. 
За большие научные заслуги и в связи с 60-летием со дня рождения и 30-летием 

научной и педагогической деятельности Ю. В. Бромлей был награжден орденом Октябрь-
ской революции и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР и Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР. 

Орденом Знак Почета награждены В. В. Покшишевский и К. В. Чистов. 
Книга И. К. Федоровой «Мифы, предания и легенды о. Пасхи» удостоена премии 

Президиума АН СССР им. H. Н. Миклухо-Маклая. 
А. Е. Тер-Саркисянц 

В 1981 году сотрудники Института активно участвовали в деятельности междуна-
родных научных организаций и обществ, а также в подготовке совместных исследований 
-с учеными социалистических, капиталистических и развивающихся стран, в организации 
международных выставок. 

В течение года состоялось 77 зарубежных командировок (в социалистические стра-
н ы — 38, в капиталистические — 39). Сотрудники Института выезжали в 20 стран Евро-
пы, Азии и Америки и прочитали 47 докладов и лекций. В Институте приняли 135 зару-
бежных ученых. Социалистические страны были представлены учеными из ВНР, ГДР, 
Кубы, М Н Р , Н Р Б , П Н Р , СРВ, СФРЮ, ЧССР; капиталистические — учеными из Ав-
стрии, Англии, Индии, Ирландии, Испании, Канады, Колумбии, Норвегии, Судана, США, 
Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Японии. 

Институт продолжал многостороннее и двустороннее сотрудничество с научными 
центрами социалистических стран. 

Многостороннее сотрудничество осуществлялось на основе «Долгосрочной програм-
мы многостороннего сотрудничества научных учреждений социалистических стран в об-
ласти общественных наук на 1981 — 1985 гг.» по следующим проектам: 

1. «Общие и специфические черты в народной культуре стран карпато-балканского 
региона» (Международная комиссия по изучению народной культуры в области Карпат 
и Балкан) -— совместно с учеными ВНР, Н Р Б , П Н Р , СФРЮ и ЧССР. Институт прини-
мал участие в подготовке коллективных обобщающих исследований «Фольклор народ-
ных освободительных движений XVI—XIX вв.» и «Народная архитектура». Были про-
ведены (Москва, июнь) рабочие совещания авторских коллективов этих трудов, на 
которых обсуждались теоретические и методологические аспекты их подготовки и науч-
но-организационные вопросы. 

2. «Этнокультурные процессы в условиях социализма» (Международный комитет 
по этнографическому изучению современности) — совместно с учеными ВНР, ГДР, 
Н Р Б , П Н Р , С Ф Р Ю и ЧССР. По теме «Роль семьи в этнокультурных процессах в усло-
виях социализма» Комитетом был принят как основа для исследований проспект, раз-
работанный советской стороной. Институт участвовал в конференции «Семейная обряд-
ность в условиях социализма» (Баутцен, сентябрь). 

3. «Этнография славян». Велись работы с учеными Н Р Б , Г Д Р , ПНР, ЧССР и 
С Ф Р Ю по завершению одноименного капитального коллективного международного 
трехтомника. Институт сдал в издательство «Наука» I том — «Введение. Восточные сла-
вяне». Ученые Института приняли участие в очередном заседании международной ред-
коллегии трехтомника и научной конференции «Этнические традиции и современность» 
^Охрид, сентябрь). 

4. «Этнокультурные традиции народов Центральной я Восточной Европы». В со-
ответствии с планом работ обсуждалась проблематика намечаемой на 1984 г. научной 
конференции. 

Двустороннее научное сотрудничество велось Институтом с учеными ВНР, ГДР, 
СФРЮ, Кубы, М Н Р и СРВ по девяти темам. С этнографами Г Д Р продолжалась подго-
товка совместного труда «Этнография. Основные понятия и термины», состоялось сов-
местное заседание национальных редколлегий и научный симпозиум (ГДР, май). 
С учеными В Н Р проведен симпозиум «Сравнительное изучение ранних форм религии» 
(Будапешт, сентябрь). Д л я продолжения совместных полевых этнографических ис-
следований по теме «Этнографический атлас Кубы» в эту страну выехала группа ученых 
Института. Совместно с вьетнамскими учеными по теме «Национальные меньшинства 
С Р В в условиях социализма» было проведено массовое этносоциологическое исследова-
ние пяти национальностей северных провинций СРВ. 

Как и в прошлые годы Институт продолжал сотрудничать в международном ре-
феративном органе— журнале «Демос». 

Творческие контакты с этнографами и антропологами научных центров капитали-
стических стран осуществлялись на основе международных программ и проектов. 

В 1981 г. был подписан очередной протокол о сотрудничестве Комиссии Академии 
наук СССР и Американского Совета познавательных обществ по общественным наукам. 
Институт проделал большую работу по подготовке проекта программы сотрудничества 
для подкомиссии «Антропология и археология». 

Продолжено сотрудничество с научными центрами США. По проблеме «Взаимо-
действие культур народов мира» в 1981 г. в СССР издан сборник статей советских и 
американских исследователей «Традиционные культуры народов Северной Сибири и 
Северной Америки», сборник по той ж е проблеме готовится в настоящее время в США. 
П о проблеме «Комплексное биолого-антропологическое и социально-этнографическое 
изучение народов и этнических групп с высоким процентом долгожителей» в США опуб-
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ликована совместная работа ученых СССР и США «Феномен долгожительства. Антро-
полого-этнографический аспект исследования». 

Важным событием в жизни Института явилось завершение работы советских этно-
графов по написанию учебника для американских студентов «Народы Советского Сою-
за» (ответственные редакторы Ю. В. Бромлей и С. Бенет). 

С Европейским центром по координации исследований и документации в области 
социальных наук по проекту «Направления и тенденции культурного развития в совре-
менном обществе; взаимодействие национальных культур» проводились совещания в 
СССР и Греции. 

Работа с Финляндией продолжалась по проблеме «Этногенез и этническая история 
финноугорских народов по данным антропологии и этнографии». 

В результате советско-индийского сотрудничества по проблеме «Современные антро-
полого-этносоциологические исследования населения Индии» опубликованы совместные 
работы. Разработаны планы работы на 1982—1983 гг. 

Огромную роль в распространении этнографических знаний играют выставки. Ин-
ститут подготовил этнографо-археологическую выставку «Традиционная культура ко-
чевников Евразии», которая в настоящее время экспонируется в Японии. 

Важным событием в жизни Института явилось участие в I Интерконгрессе Между-
народного Союза антропологических и этнологических наук (Амстердам, апрель). Со-
ветские этнографы выступили с докладами и приняли участие в дискуссиях на 8 сим-
позиумах9 . Начата подготовка к очередному XI МКАЭН (Квебек — Ванкувер, 1983 г.) . 
Центральная тема Конгресса — «Антропология и общество». 

В соответствии с планом работ входящей в МСАЭН Постоянной международной 
Комиссии по атласам Институт, как и в предыдущие годы, участвовал в подготовке-
осуществляемого Комиссией капитального международного труда — «Этнологический 
атлас Европы и сопредельных стран». Д л я его обсуждения было созвано Международ-
ное консультативное совещание Комиссии (Загреб, июль). 

В 1981 г. ученые Института приняли участие в следующих крупных международ-
ных мероприятиях: в заседании экспертов ЮНЕСКО, посвященном 100-летИю со дня 
рождения французского философа и антрополога Т. де Шардена (Париж, сентябрь) ; 
в V Всемирном конгрессе по санскритологии и древней культуре Индии (Варанаси, 
октябрь) ; в советско-японском симпозиуме «Кочевники и культура Восточной Азии» 
(Токио, ноябрь); в I Международном Конгрессе по болгаристике, посвященном 1300-
летию Болгарского государства 10; в международном симпозиуме «Современный мир и 
капитализм» (Пештяны — ЧССР, июнь) и других. 

В 1981 г. велась подготовка ко II конгрессу Международного Общества этнологии 
и фольклора Европы (МОЭФЕ), который запланировано провести с 30 сентября по 
6 октября 1982 г. в СССР (г. Суздаль) . В Советский национальный оргкомитет посту-
пило свыше 150 заявок из США, Англии, Франции, Италии, ВНР, СФРЮ, П Н Р и многих 
других стран п . 

Активизировалась деятельность ученых Института в работе Международного об-
щества повествовательного фольклора (МОПФ). В 1981 г. начата подготовка к 
VI Международному конгрессу финно-угроведов (Сыктывкар, 1985 г.) и к VI Между-
народному конгрессу исторических наук (Брюссель, 1985 г.). 

Л. П. Кузьмина 

9 Подробнее см.: Бромлей Ю. В., Кузьмина Л. П. I Интерконгресс Международ-
ного союза антропологических и этнографических наук.— Сов. этнография, 1982, № 1. 

10 Маркова Л. В., Мыльников А. С., Шумада Н. С. Вопросы этнографии, фолькло-
ра и истории культуры на I Международном конгрессе болгаристики.— Сов. этнография,, 
1982, № 2. 

11 См.: II Конгресс Международного общества этнологии и фольклора Европы.— 
Сов. этнография, 1982, № 1. 


