
РОНИКА 

РАБОТА ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТА 
ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1983 ГОДУ 

1983 год, третий год одиннадцатой пятилетки ознаменован такими важными собы-
тиями в жизни страны, как июньский и декабрьский Пленумы Ц К КПСС. В этом же 
году в связи с 50-летием со времени основания и за заслуги в развитии этнографиче-
ской науки и подготовке научных кадров Институт этнографии был награжден орденом 
.Дружбы народов 

В 1983 г. коллектив Института провел значительную исследовательскую) и научно-
организационную работу. Завершены пять работ государственного плана, две из них — 
досрочно. Институт выпустил 27 книг (общий объем 481 п.л.) . Вышли в свет также 
26 внеплановых книг и брошюр, написанных сотрудниками Института (общий объем 
487 п. л.). 

В 1983 г. сотрудники Института участвовали в таких важных международных фо-
румах, как XI Международный конгресс антропологических и этнологических наук 
(Квебек—Ванкувер, август) 2, Международный конгресс Тихоокеанской научной ассо-
циации (Данедин, январь—февраль), Европейский конгресс по социологии села (Буда-
пешт, июль). 

Как и в прошлые годы, в научной деятельности Института большое внимание уде-
лялось разработке актуальных теоретических проблем этнографической науки. Так, в 
монографии Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» (31 п. л.) дана характеристика 
всех основных функций этносов, проявляющихся в самых различных сферах жизни об-
щества, от экономики до психологии. Автор анализирует недостаточно разработанные 
аспекты теории этноса — виды и уровни этноса, место этнических образований среди 
других человеческих общностей, типы этнических процессов, этнические функции куль-
туры и психики (включая самосознание), рассматривает главные этапы этнической 
истории человечества. 

В опубликованном на английском, французском и испанском языках сборнике ста-
тей Ю. В. Бромлея «Этнические процессы» (10 п. л.) рассматриваются вопросы генези-
са национальностей. Автор предлагает собственную типологию этнических процессов, 
связанную с формированием буржуазных наций, и анализирует главные направления 
современных этносоциальных процессов. Специальный очерк посвящен этническим ас-
пектам развития советских наций и национальностей. 

Теоретические и методологические проблемы, как и ранее, получили отражение в 
материалах дискуссий на страницах журнала «Советская этнография», в отдельных 
статьях, опубликованных в том же журнале и в ежегоднике «Расы и народы», на ме-
тодологических семинарах Института, в подготавливаемом к печати коллективном тру-
де «Этнография. Основные понятия и термины». 

Одна из актуальных проблем этнографической науки — современные культурно-
бытовые и этнические процессы у народов СССР. По ней на год ранее срока заверше-
на обобщающая коллективная монография «Социально-культурный облик советских 
наций» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян). Закончена также авторская работа над коллектив-
ной монографией «Этносоциальные проблемы развития советского города» (отв. ред. 
О. И. Шкаратан) и сборником «Современные этнокультурные процессы в селах Чуваш-
ской АССР» (отв. ред. В. В. Пименов). Сдана в издательство работа «Современные 
этнические и культурно-бытовые процессы в Чувашской АССР. Программа исследова-
ния». Наряду с обоснованием темы, теоретическими, методологическими соображения-
ми по ее реализации, в работе сформулированы гипотезы и задачи, описаны способы 
сбора и переработки информации, принципы проектировки выборки, ожидаемые ре-
зультаты исследования и схема его организационного плана. Вместе с теоретической 
частью программы публикуется ее инструментарий (вопросники и инструкция по их 
заполнению). 

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Института этногра-
фии имени H. Н. Миклухо-Маклая АН СССР орденом Дружбы народов от 3 февраля 
1983 г. 

2 См. Бромлей Ю. В., Тишков В. А. XI Международный конгресс антропологиче-
ских и этнологических наук.— Сов. этнография, 1984, № 1. 
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Этническим и культурно-бытовым процессам за рубежом посвящены четыре опуб-
ликованные в минувшем году книги. Изданная совместно с Институтом Дальнего Вос-
тока АН СССР монография М. В. Крюкова, Л. С. Переломова, М. В. Софронова, 
H. Н. Чебоксарова «Древние китайцы в эпоху централизованных империй» (30 п. л.) 
представляет собой второй том в серии исследований по этнической истории китайцев 
(III в. до н. э.— III в. н. э., когда древнекитайский этнос переживал период интенсив-

ной консолидации). Наряду с характеристикой особенностей культуры и этнического 
-самосознания древних китайцев в книге рассматриваются теоретические проблемы ти-
пологии этносов. 

В статьях сборника «Малые народы Индокитая» (13 п. л., отв. ред. Д. В. Деопик, 
А И. Кузнецов) рассматриваются судьбы более чем ста этнических общностей Индо-
китая. Основное внимание уделено их этнографической и хозяйственно-культурной ха-
рактеристике, а также месту в современной социально-экономической и политической 
структуре стран Индокитая. 

Коллективная монография «Национальные меньшинства и иммигранты развитых 
капиталистических стран (1960—1970 гг.)» (30 п. л., отв. ред. А. Н. Шлепаков), подго-
товленная совместно с Институтом социальных и экономических проблем зарубежных 
стран АН УССР, посвящена социально-экономическому положению, этносоциальным 
процессам, борьбе за равноправие национальных меньшинств и иммигрантских групп в 
развитых капиталистических странах. 

В монографии П. И. Пучкова «Этническая ситуация в Океании» (18 п. л.) рассмат-
риваются этнический состав населения региона, типы этнических общностей, степень 
развития этнического самосознания, этнические, демографические и миграционные про-
цессы, национально-языковые проблемы, национальная политика, межэтнические отно-
шения. В книге дается также прогноз основных направлений этнического развития 
Океании. 

Подготовлены к изданию сборник «Историческая динамика этнической и расовой 
дифференциации населения Азии» (отв. ред. М. В. Крюков, А. И. Кузнецов) и моно-
графия М. Г. Котовской «Этнические процессы в Бразилии (расово-смешанное населе-
ние)». 

Одним из важнейших направлений научной деятельности Института по-прежнему 
оставалось изучение этнической истории и традиционных культур народов мира. По 
этой тематике издан ряд трудов (7 из них — по народам нашей страны). 

Коллективная монография «Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокуль-
турологического исследования (на материалах армянской сельской культуры)» (21 п. л., 
отв. ред. С. А. Арутюнов, Э. С. Маркарян), издана совместно с Институтом философии 
и права АН Армянской ССР. В ней широкие обобщения сочетаются со сравнительно-
типологическим анализом поселения, жилища и системы питания армянского села по 
трем историко-культурным регионам. 

В статьях сборника «На стыке Чукотки и Аляски» (19 п. л., отв. ред. В. П. Алек-
сеев) рассматриваются проблемы физической антропологии коренных народов Чукотки, 
описываются древние памятники эскимосов, коряков, чукчей и обычаи этих народов. 

В монографии А. К. Байбурина «Жилище в обрядах и представлениях восточных 
славян» (11 п. л.) предпринята попытка реконструкции символики традиционного восточ-
нославянского жилища и освоения его пространства на материалах обрядов, верова-
ний, фольклорных и мифологических текстов. 

Монография Т. А. Бернштам «Русская народная культура Поморья в XIX — начале 
XX в.» (13 п. л.) продолжает вышедшую в 1978 г. книгу «Поморы. Формирование груп-
пы и системы хозяйства». Основное внимание в ней уделяется традиционной культуре 
поморов, которая дается в сопоставлении с общерусскими и севернорусскими тради-
циями. 

В книге Г. Н. Грачевой «Традиционное мировоззрение охотников Таймыра» (13 п. л.) 
на основе главным образом полевых материалов воссоздается традиционное мировоз-
зрение нганасан. 

Монография М. Я. Жорницкой «Народное хореографическое искусство коренного 
населения Северо-Востока Сибири» (11 п. л.) основана на многолетних палевых мате-
риалах автора. Сравнительный анализ позволил автору придти к ряду этногенетиче-
ских выводов, которые могут быть использованы в комплексном решении проблем 
этногенеза народов данного региона. В приложении к книге даны кинетограммы, нот-
ные записи, фотоматериалы. 

В книге Я. С. Смирновой «Семья и семейный быт народов Северного Кавказа (вто-
рая половина XIX—XX в.)» (20 п. л.) исследуются типы семьи, формы брака, права и 
обязанности членов семьи, семейный этикет и обрядность. Выявляются положительные 
и отрицательные черты в этнических традициях исследуемых народов. 

Подготовлены к изданию коллективные работы: «Культурные традиции народов 
Сибири» (отв. ред. Ч. М. Таксами), «Русский Север. Проблемы этнокультурной исто-
рии» (отв. ред. Т. А. Бернштам, К. В. Чистов), а также монографии Э. X. Панеш «Этно-
социальная история адыгов в предмонгольское время» и Б. А. Калоева «Вторая родина 
Коста Хетагурова (Опыт историко-этнографического исследования селения им. К. Хе-
тагурова)». 

Этнические особенности традиционной культуры зарубежных народов исследуются 
в шести опубликованных в минувшем году книгах. 

Коллективная монография «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной 
Европы. Исторические корни и развитие обычаев» (19 п. л., отв. ред. С. А. Токарев) — 
четвертый, последний выпуск серии. В ней освещается история происхождения и раз-
вития основных календарных обычаев и обрядов в странах зарубежной Европы. 
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Книги «Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков!, 
у народов Восточной и Юго-Восточной Азии» (16 п. л., отв. ред. И. С. Кон) и «Этно-
графия детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Перед-
ней и Южной Азии» (14 п. л., отв. ред. И. С. Кон) — две части коллективной моногра-
фии, посвященной новой в советской этнографической науке теме — особенностям со-
циализации детей и подростков в традиционных обществах различных народов зару-
бежной Азии. 

Сборник «Кубинская этнография. Статьи и материалы» (9 п. л., отв. ред. В. В. Пи-
менов) —- совместная работа советских и кубинских этнографов. В статьях рассматри-
ваются вопросы истории этнорасовых отношений, современной материальной и духов-
ной культуры населения отдельных районов Кубы. 

В книге Д. А. Ольдерогге «Эпигамия. Избранные статьи» (20 п. л.) собраны статьи, 
опубликованные автором в разные годы, нередко в малоизвестных изданиях. В них 
исследуются различные типы систем родства, формы родовой организации и их соот-
ношения с типами общины, а также проблемы этнической и культурной истории Афри-
ки, включая и такой ее этап как колониальное общество. 

Ю. Е. Березкин в работе «Мочика. Цивилизация индейцев Северного побережья 
Перу в I—VII вв.» (12 п. л.) на основании археологических и этнографических мате-
риалов, сведений испанских хроник XVI—XVII вв., публикаций мифологических тек-
стов и др. дает всестороннюю характеристику общества, в котором шел процесс сло-
жения государства. 

Подготовлены к печати коллективная монография «Проблемы этнографического 
изучения семьи у народов зарубежной Европы» (отв. ред. С. А. Токарев, О. А. Ганцкая) 
и тематические сборники «Американские индейцы в прошлом и настоящем» (отв. ред. 
В. А. Тишков), «Мифы, культы, обряды у народов зарубежной Азии» (отв. ред. 
Н. Л. Жуковская) . 

Проблемам этнического и историко-этнографического картографирования посвяще-
ны две публикации. Статьи книги «Ареальные исследования в языкознании ц этногра-
фии (язык и этнос). Сборник научных трудов» (15 п. л., отв. ред. Н. И. Толстой)^из-
данной совместно с Институтом языкознания и Институтом славяноведения и балка-
нистики АН СССР, связаны с теорией и практикой тематического картографирования 
в области языка и народной культуры. 

В работе С. И. Брука «Население мира. Этнодемографичеокий обзор» (35 п. л.), 
опубликованной на французском языке, приводятся новейшие данные по населению в 
масштабе всего мира: рождаемость и смертность, семейное состояние, браки, разводы,, 
возрастной состав, половая структура, миграции внешние и внутренние, размещение 
(плотность и т. д.), урбанизация, этнический, языковый и религиозный состав, расовая 
структура. 

Подготовлена к печати книга «Типология и локальные варианты традиционной 
одежды народов Средней Азии и Казахстана (этнографо-картографические исследова-
ния» (отв. ред. Н. П. Лобачева, М. В. Сазонова). 

Опубликована коллективная монография «История первобытного общества. Общие 
вопросы. Проблемы антропосоциогенеза» (33 п. л., редколлегия: Ю. В. Бромлещ 
А. И. Першиц, Ю. И. Семенов). В ней на основе синтеза данных этнографии, археоло-
гии, антропологии реконструируется древнейшее человеческое общество, показываются 
основные этапы его развития. Рассмотрены литература вопроса и источниковедческая 
база. 

По этой же проблематике подготовлены к печати коллективная монография «Исто-
рия первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины» (редколлегия: 
Ю. В. Бромлей, А. И. Першиц, В. А. Шнирельман) и монография В. Р. Кабо «Перво-
бытная доземледельческая община. Очерки». 

В минувшем году опубликован второй выпуск ежегодника «Религии мира» (19 п. л., 
отв. ред. И. Р. Григулевич), статьи которого посвящены теории и методологии рели-
гиеведения, истории религии, ее роли в современном мире. Велась также подготовка к 
печати третьего выпуска ежегодника. 

Вышла в свет книга Г. П. Снесарева «Хорезмские легенды как источник по истории 
религиозных культов Средней Азии» (13 п. л.), посвященная одному из наиболее рас-
пространенных к стойких в условиях Средней Азии религиозных институтов — культу 
мусульманских святых. 

Подготовлена к печати работа А. В. Смоляк «Шаманизм у народов Нижнего 
Амура». 

Опубликован сборник «Фольклор и историческая этнография» (19 п. л., отв. ред. 
Р. С. Липец), в статьях которого рассматриваются проблемы использования фольклора 
в качестве источника для изучения этногенеза разных народов и их этнокультурных 
связей и ряд других вопросов. 

Продолжались исследования в области этнической ономастики. Подготовлены к 
изданию сборник «Ономастика Кавказа», вып. 3 (отв. ред. В. А. Никонов и Б. Р. Лога-
шова) и монография В. А. Никонова «География русских фамилий». 

В 1983 г. опубликована монография Г. Л. Хить «Дерматоглифика народов СССР» 
(26 п. л.). В книге исследованы основные закономерности дерматоглифической диффе-
ренциации населения СССР и ряда сопредельных стран. 

Подготовлена к печати коллективная монография «Антропология народов Камчат-
ки» (отв. ред. В. П. Алексеев). 

Материалы по вопросам борьбы с буржуазной идеологией систематически помеща-
ются в ежегоднике «Расы и народы». В 1983 г. вышел в свет 13-й выпуск ежегодника • 
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(21 п. л., отв. ред. И. Р. Григулевич). 14-й выпуск находится в печати, 15-й подготовлен 
к изданию. 

В статьях сборника «Пути развития зарубежной этнологии» (15 п. л., редколлегия: 
Ю. В. Бромлей, И. Р. Григулевич, Э. А. Рикман) рассматриваются работы западных 
структуралистов А. Р. Рэдклифф-Брауна и К. Леви-Стросса, а также историография 
исследований этнических процессов в Канаде, Бразилии, Венесуэле, Уганде, Кении и 
Танзании. 

В сборник «Расовая проблема в современном мире» (10 п. л., отв. ред. С. Я. Коз-
лов), переизданный на английском, французском, испанском, португальском языках, 
вошли работы советских ученых о формах и разновидностях расизма, показывающие 
его научную несостоятельность. 

Подготовлена к печати работа Т. В. Таболиной «Этническая проблематика в совре-
менной американской науке. (Критический обзор)». 

Три вышедшие в минувшем году книги посвящены истории науки, две из них — пуб-
ликации классиков этнографической науки в начавшейся серии «Этнографическая биб-
лиотека» (Л. Г. Морган «Лига ходеносауни, или ирокезов» — 23 п. л., отв. ред. и автор 
примечаний К. Б. Тер-Акопян — на русский язык переведена впервые; К. Леви-Стросс 
«Структурная антропология» — 37 п. л., отв. ред. Н. А. Бутинов, В. В. Иванов — также 
впервые издана на русаком языке). Законченная книга «Культура и мир детства. Из-
бранные произведения Маргарет Мид» (составление, вступительная статья и общая ре-
дакция И. С. Кона) также впервые делает доступной русскоязычному читателю важную 
часть научного наследия видного американского этнографа. 

Книга Н. Г. Краснодембской «От Львиного острова до Обители снегов (Рассказ о 
коллекциях МАЭ по Южной Азии)» (7 п. л.) —первое монографическое исследование по 
истории собрания коллекции МАЭ по Южной Азии. В ней приводятся сведения об изу-
чении этнографии этого региона в русской науке, а также основные данные о матери-
альной и духовной культуре народов Южной Азии. Культурной истории этого же регио-
на земного шара посвящена и подготовленная книга М. Ф. Альбедиль «Протоиндийские 
тексты как историко-этнографический источник». 

Значительную работу по освещению важнейших проблем этнографической науки в 
истекшем году провела редакция журнала «Советская этнография». 

Были опубликованы статьи, подводившие итоги этнографических исследований в 
нашей стране в связи с 50-летием Института этнографии АН СССР и его награждением 
орденом Дружбы народов (Ю. В. Бромлей — № 2; Ю. В. Бромлей, К. В. Чистов — 
№ 4; К. В. Чистов — № 3); продолжено обсуждение вопросов этнографического изуче-
ния современности (Ю. В. Бромлей — № 6 ) , рассматривалась история формирования 
важнейших категорий марксистской теории общественного развития (Н. Б. Тер-Ако-
пян — № 4). 

Видное место заняли публикации, посвященные теоретическим проблемам разви-
тия этнических культур (С. А. Арутюнов, Э. С. Маркарян и Ю. И. Мкртумян — № 2; 
Б. X. Бгажноков — № 4; М. В. Крюков — № 5), их специфике (В. И. Козлов — № 1), 
этнокультурным процессам в нашей стране и за рубежом (Ю. В. Арутюнян и А. А. Су-
соколов— № 5; М. Ю. Мартынова — № 1). 

Были проведены дискуссии по проблемам этнической и национальной психологии 
(№ 2—4) и о социально-экономической терминологии в понятийном аппарате этногра-
фической науки, начатая статьей А. И. Перщица (№ 5). 

Как и ранее, журнал продолжал публикацию статей зарубежных исследователей — 
Бе Вьет Данг, СРВ (в соавторстве с M. Н. Губогло) — № 3; Г. Штробах, ГДР — № 5. 

В 1983 г. в журнале появился новый раздел—«Этнография в музеях». 
Важное место в деятельности Института по-прежнему занимали экспедиционные ис-

следования. В 1983 г. состоялось 70 выездов. Экспедиции работали по основным пробле-' 
мам научно-исследовательского плана Института. Одним из главных направлений в 
сборе полевых материалов по-прежнему оставалось изучение современных этнических и 
культурно-бытовых процессов, выявление соотношения традиционного и нового в совре-
менном хозяйстве, семейном быту и культуре народов Советского Союза. 

Шесть отрядов Комплексной межинститутской антрополого-биологической и этно-
графо-социологической экспедиции продолжали сбор материала по изучению этниче-
ских групп с повышенным процентом долгожителей. 

Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, в составе которой работало 
8 отрядов, продолжила в соответствии со своей многолетней программой изучение архео-
логических памятников в зоне земель древнего орошения. 

Как и в прежние годы, результаты исследований Института нашли применение в 
практике социалистического строительства. Так, сектор этнографии народов Крайнего 
Севера направил в государственные органы докладные записки по вопросам современ-
ного состояния хозяйства, культуры и быта у малых народов Севера, содержащие прак-
тические рекомендации. 

В Институте продолжалась подготовка научных кадров. В 1983 г. в аспирантуре 
обучалось 77 человек (54 — в Москве, 23 — в Ленинграде). Тематика работ аспирантов^ 
связана с основными проблемами научно-исследовательской деятельности Института 
этнографии АН СССР. 

* * * 

Большая работа была проведена специализированными учеными советами Инсти-
тута (в Москве и Ленинграде). На заседаниях ученых советов состоялись защиты двух 
докторских и двадцати четырех кандидатских диссертаций. 

6* 147 



В связи с 50-летием Института этнографии АН СССР и награждением его орденом 
Дружбы народов в Москве (в апреле) и Ленинграде (в мае) были проведены торжест-
венные заседания ученых советов 3. 

Ученые советы Института (в Москве и Ленинграде) рассматривали актуальные 
проблемы этнографической науки — были обсуждены доклады: В. В. Пименова «Неко-
торые проблемы методологии и методики этнографического изучения современности (по 
материалам Урало-Поволжской историко-этнографической зоны)». М. Г. Рабиновича и 
В. П. Кобычева «Жилище. Культурно-бытовые традиции народов СССР (постановка 
вопроса)», Э. Г. Александренкова и В. В. Пименова «Проблемы изучения кубинской 
этнографии (три сезона исследований на Кубе. Результаты и перспективы)», Р. Я. Рас-
судовой «К истории изучения среднеазиатской общины», Н. В. Юхневой «Многонацио-
нальные столицы Центральной и Восточной Европы (к постановке вопроса о сравни-
тельном изучении этнической проблематики)» и др. 

На расширенном заседании ученого совета, посвященном итогам XI Международ-
ного конгресса антропологических и этнологических наук (Канада, август 1983 г.), с 
докладом выступил глава советской делегации акад. Ю. В. Бромлей и участники Кон-
гресса Л. М. Дробижева, М. В. Крюков, Л. П. Кузьмина, В. А. Тишков. 

На заседаниях ученого совета были заслушаны также сообщения Л. М. Дробиже-
вой «О результатах работы научных руководителей с аспирантами за 1975—1981 г.» и 
Е. В. Ивановой о состоянии подготовки аспирантов в Ленинградской части Института; 
отчеты Ю. В. Кнорозова о результатах работы Курильской экспедиции в 1982 г. и 
Л. П. Кузьминой об итогах работы сектора информации и международных связей за 
5 лет. 

В течение 1983 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 1983 г. сотрудники Института этнографии участвовали более чем в 50 научных 
сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, для которых подготовили свыше 
180 докладов. 

Наиболее значительной встречей этнографов в масштабах всей страны была Всесо-
юзная конференция «Современные этносоциальные процессы на селе и задачи их изуче-
ния в свете решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС» (Казань, май—июнь) 4. 

Институт этнографии совместно с Научным советом по национальным проблемам 
при Секции общественных наук Президиума АН СССР и Институтом философии АН 
Азербайджанской ССР организовал Всесоюзную научно-практическую конференцию 
«Диалектика национального и интернационального в духовном мире советского челове-
ка» (Баку, декабрь). С докладами выступили: Ю. В. Бромлей — «Национальные аспекты 
изучения человека в исторической перспективе», Л. М. Дробижева — «Личность и среда 
в межнациональных отношениях», M. Н. Губогло — «Роль национально-русского дву-
язычия в формировании духовного облика советского человека», А. А. Сусоколов — 
«Динамика этносоциальной структуры и межнациональные браки в столицах союзных 
республик», Г. В. Старовойтова — «О типах адаптации личности в иноэтнической среде», 
Т. В. Таболина — «Основные концепции этнического развития в теоретических работах 
этносоциологов в США», И. М. Кузнецов — «Об основных концепциях зарубежной этно-
психологии», М. Э. Коган — «Общение в иноэтнической среде». 

На юбилейной научной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной жизни 
и деятельности К. Маркса (Москва, март) с докладом «Концепция первобытной исто-
рии в произведениях К. Маркса» выступил Н. Б. Тер-Акопян. Им же был сделан до-
клад «К. Маркс о закономерностях истории и человеческой деятельности» на научной 
сессии «Учение К. Маркса о социально-экономических формациях» (Москва, июнь), 
организованной Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности истори-
ческого развития общества и перехода от одной социально-экономической формации к 
другой». 

На Всесоюзной научно-практической конференции «Теория и практика социального» 
планирования» (Москва, ноябрь), организованной Академией наук СССР, Академией 
Общественных наук при ЦК КПСС, Академией народного хозяйства при Совете Ми-
нистров СССР, Ц К Ш при ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, О. И. Шкаратан выступил с докла-
дом «Социальное воспроизводство и региональное социальное планирование». 

На Всесоюзной конференции «Проблемы сближения города и деревни» (Москва, 
ноябрь), организованной Институтом истории СССР АН СССР, был заслушан доклад 
Ю. В. Арутюняна «Национально-региональное многообразие процессов сближения го-
рода и деревни». 

Институт этнографии принял участие во Всесоюзной научной конференции «Народ-
ности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития» (Но-
восибирск, октябрь), организованной Сибирским отделением АН СССР, Сибирским от-
делением АМН СССР, Сибирским отделением ВАСХНИЛ, Региональной межведомст-

3 Подробнее см.: Тер-Саркисянц А. Е., Путилова Т. Б. Заседания в Москве и Ленин-
граде, посвященные вручению ордена Дружбы народов Институту этнографии имен» 
H. Н. Миклухо-Маклая АН СССР,—Сов. этнография, 1983, № 5. 

4 Подробнее см.: Липинская В. А. Всесоюзная конференция «Современные этносо-
циальные процессы на селе и задачи их изучения в свете решений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК. КПСС».— Сов. этнография, 1983, № 6. 
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венной комиссией по координации исследований проблем народностей Севера. С докла-
дами выступили Ю. В. Бромлей и И. С. Гурвич — «Современные этнокультурные про-
цессы», В. И. Васильев — «Основные направления этнических и языковых процессов на 
Крайнем Севере», А. В. Смоляк —• «Современное социальное развитие коренного насе-
ления Нижнего Амура и Сахалина», М. Я. Жорницкая — «Состояние культурно-просве-
тительной работы среди коренного населения Севера», Ч. М. Таксами — «Некоторые 
вопросы современного развития народностей Севера», М. А. Членов — «Концепция раз-
вития народов Севера и сфера занятости». При обсуждении докладов выступали 
С. А. Арутюнов, Е. Â. Алексеенко и Г. Н. Грачева. 

На организованной Министерством культуры РСФСР с участием Министерства про-
свещения РСФСР, Министерства местной промышленности РСФСР, Госкомиздата, 
Союза писателей, Союза композиторов (Москва, ноябрь) конференции по проблемам 
развития культуры и искусства народностей Севера, сделали доклады И. С. Гурвич — 
«Интернациональное и национальное в фольклоре и современной культуре народно-
стей Севера» и М. Я. Жорницкая — «Традиции и современность в хореографическом 
искусстве народностей Севера». 

На научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования трудо-
вых ресурсов Архангельской области в свете решений XXVI съезда КПСС» (Архан-
гельск, июнь), организованной Институтом социологических исследований АН СССР и 
Архангельским облисполкомом, с докладом «Роль коренного населения в развитии про-
изводительных сил тундровой зоны Архангельского края (хозяйственно-культурный ас-
пект проблемы)» выступили И. С. Гурвич и В. И. Васильев. 

Л. Т. Соловьева прочитала доклад «Этнография Грузии в периодической печати 
Кавказа XIX в.» на Всесоюзной конференции', посвященной историческим связям русско-
го и грузинского народов и 200-летию подписания Георгиевского договора между Вос-
точной Грузией и Россией, организованной Институтом истории СССР АН СССР и 
Институтом истории, археологии и этнографии АН ГрузССР (Москва, июнь). 

На Всесоюзной конференции «Проблемы этногенеза и этнической истории самодий-
ских народов» (Омск, март—апрель) от Института выступили В. И. Васильев и 
Г. Н. Грачева 5. 

На межреспубликанском симпозиуме «Проблемы изучения древнего домостроитель-
ства Vil I—XIV вв. в северо-западной части СССР» (Рига, май), организованном Ин-
ститутом археологии АН СССР и Институтом истории АН ЛатвССР, М. Г. Рабинович 
сделал доклад «Особенности древнего московского домостроительства XI—XIV вв.»6 . 

В работе XIV Всесоюзной конференции океанистов и австраловедов (Москва, май), 
организованной Институтом востоковедения АН СССР, с докладами выступили 0 . 1 0 . Ар-
темова — «Элементы индивидуальной специализации в обществе аборигенов Австра-
лии», Н. А. Бутинов — «Раковинные деньги в Меланезии», К. Ю. Мешков — «Остров 
как сакральное понятие», Е. С. Соболева — «Топассы о. Тимор», Д. Д. Тумаркин — «Из 
истории „Проекта развития Берега Маклая" по новым материалам», И. К. Федорова—• 
«Плавания полинезийцев в древности». 

Институт этнографии совместно с НИИ языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чувашской АССР провел научно-практическую конференцию 
«Культурно-бытовые процессы в современном селе Чувашской АССР» (Чебоксары, 
ноябрь). С докладами выступили В. В. Пименов — «Народные традиции и трудовые 
ресурсы села (некоторые проблемы прикладной этнографии)», В. С. Кондратьев — «Со-
циальные перемещения сельского населения Чувашии на современном этапе (этносо-
циальные аспекты) », Т. П. Федянович — «Свадебные обряды сельских жителей респуб-
лик Поволжья (Мордовская, Удмуртская, Чувашская АССР)», Т. С. Гузенкова «Меж-
этнические контакты в селах Чувашии», А. Е. Пахутов — «Пища как характеристика 
чувашского этноса», Г. А. Комарова — «О роли фактора пола в этнокультурных про-
цессах (по материалам Чувашской АССР)» и А. Д. Коростелев — «О языковом и куль-
турном влиянии чувашей на русское сельское население Чувашской АССР». 

Институтом этнографии совместно с Институтом истории им. Ш. Батырова АН 
Туркменской ССР было организовано региональное совещание по теме «Новое и тради-
ционное в быту сельской семьи народов Средней Азии и Казахстана» (Ашхабад, март), 
на котором с докладами выступили 13 сотрудников и аспирантов Института7 . В январе 
в Институте состоялись «Чебоксаровские чтения» на тему «Этногенез и этническая исто-
рия народов Зарубежной Азии», на которых с докладами выступили 15 человек8 . 

Ленинградской частью Института этнографии совместно с Институтом Африки АН 
СССР и Научным советом по проблемам Африки Президиума АН СССР в апреле была 
организована конференция «Проблемы культурного и научного строительства в Африке 
на современном этапе», приуроченная к 80-летию члена-корр. АН СССР Д. А. Ольде-
рогге. На ней с докладами выступили Д. А. Ольдерогге — «Африка и древние цивили-
зации», H. М. Гиренко — «Критерий времени и общественный процесс», К. И. Поздня-
ков -— «Этимологизация лексики в этнолингвистике Западной Африки», С. Б. Чернецов —-
«Об одной библейской цитате в „Истории галла"», В. А. Попов — «Параполисные обще-
ства тропической Африки (опыт выделения и стадиально-формационной атрнбутации)», 

5 Подробнее см. сообщение об этой конференции в настоящем номере журнала. 
6 Подробнее см.: Рабинович М. Г. Симпозиум по древнему домостроительству.— 

Сов. этнография, 1983, № 6. 
7 Подробнее см.: Жданко Т. А. Региональное совещание по изучению быта сельской 

семьи народов Средней Азии и Казахстана.— Сов. этнография, 1983, № 6. 
8 Подробнее см.: Кузнецов А. И. Чебоксаровские чтения в Институте этнографии 

АН СССР,—С.ов. этнография, 1983, № 3. 
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В. В. Бочаров — «Особенности политических культур стран Африки», В. Р. Арсеньев — 
«Охотничьи союзы и государственное управление в Мали», К. П. Калиновская — «Тра-
диционное скотоводство в Восточной Африке». 

В апреле Ленинградской частью Института были организованы также «Пятые Мак-
лаевские чтения»9 и очередные «Среднеазиатско-кавказские чтения», а в ноябре там 
же был проведен симпозиум «Этнические особенности языка культуры», па котором с 
докладами выступили А. С. Мыльников — «Язык культуры и проблемы этнической спе-
цифики систем», А. Н. Анфертьев — «Язык обряда: о границах применимости лингви-
стических аналогий», А. К. Байбурин — «О языке ритуала», Я. В. Чеснов — «О языке 
жестов», Л. В. Маркова — «Знаково-символическая специфика свадебного обряда», 
Ю. В. Иванова — «Реализация традиций и инноваций в поведенческих стереотипах на 
примере обряда примирения кровников в горных зонах Карпат и на Кавказе», 
Ю. В. Ионова — «Природные символы в ритуалах корейцев», Л. Л. Викторова — «Тра-
диционная культура кочевых народов Центральной Азии как этнический разграничи-
тель», Г. Н. Грачева — «К проблеме перевода и интерпретации некоторой лексики нга-
насан из области духовных форм культуры». 

В декабре Ленинградской частью Института был организован научный семинар 
«Этнография Петербурга—Ленинграда», на котором с докладами выступили М. Г. Ра-
бинович— «Об этнографическом изучении города» и «„Домик в Коломне" А. С. Пушки-
на как исторический источник», Н. В. Юхнева — «Многонациональность населения Пе-
тербурга и других столичных городов Центральной и Восточной Европы (к постановке 
вопроса о сравнительном изучении)» и «Социально-бытовое районирование Петербурга 
как основа для выбора объектов музеефикации», А. С. Мыльников — «Зарубежные сла-
вяне в Петербурге (конец XVIII — начало XX в.)», А. М. Решетов — «Выходцы из за-
рубежной Азии в Петербурге», А. Д. Дридзо — «К истории Эстонского просветительного 
общества в Петербурге», Г. В. Старовойтова — «Этносоциологическое исследование ино-
этнических групп в населении современного Ленинграда», М. Э. Коган — «Особенности 
современного этнокультурного облика армян в Ленинграде», Н. В. Ушаков — «Крестьян-
ское жилище Петербургской губернии начала XX в.». 

На очередной XIII конференции молодых научных сотрудников и аспирантов Ин-
ститута— «Динамика элементов этнической культуры» (Москва, м а й ) — б ы л о прочита-
но и обсуждено 12 докладов, посвященных современным этническим процессам и тра-
диционной бытовой культуре народов мира. 

Сотрудники Института приняли также участие во всесоюзных конференциях: «Го-
род как социальная среда» (Даугавпилс, март), «Проблемы истории и развития народ-
ного искусства» (Рига, сентябрь), «Ономастика Кавказа» (Телави, май), «Использова-
ние методов естественных и точных наук при изучении древней истории Западной Си-
бири» (Барнаул, апрель), «Проблемы изучения народнопесенного творчества русского 
казачества» (Ростов-на-Дону, апрель), в конференции фольклористов Сибири и Даль-
него Востока (Горно-Алтайск, сентябрь), по историографии и источниковедению стран 
Зарубежной Азии (Ленинград, апрель), в IV конференции индологов (Москва, фев-
раль), в XIV конференции «Общество и государство в Китае» (Москва, январь), во 
II конференции востоковедов (Баку, май), в конференциях, посвященных проблемам 
арабской культуры (Москва, ноябрь) и комплексного изучения ислама и его роли в 
современной идейно-политической борьбе (Москва, ноябрь), в конференции «Ланьтянь-
ский синантроп и формирование физического и духовного облика человека» (Москва, 
октябрь) и др. 

Принимали участие сотрудники Института и в юбилейном заседании Российского 
палестинского общества (Ленинград, май), в научной сессии «Становление историогра-
фии в странах византийского культурного мира» (Ленинград, июнь), в научно-практи-
ческой конференции, посвященной истории и современному состоянию холмогорского 
кустарного промысла (Ломоносово, Архангельская обл., июнь), в конференции работ-
ников культуры Поволжья (Пермь, ноябрь), в «Тихомировских чтениях» (Москва, май), 
«Окладниковских чтениях» (Новосибирск, октябрь), «Кюнеровских чтениях» (Ленин-
град, октябрь), в VIII Уральском археологическом совещании (Свердловск, апрель), в 
межреспубликанском семинаре Прибалтийского отделения Советской Социологической 
ассоциации (Таллин, апрель), в межинститутской молодежной конференции «Подход к 
изучению города и региона» (Ленинград, декабрь), во II Межреспубликанской школе-
семинаре молодых ученых (Архангельск, сентябрь), в отчетно-экспедиционных сессиях 
Института археологии АН СССР (Мооква, апрель) и Института археологии АН Узбек-
ской ССР (Самарканд, март), в заседании круглого стола «Экология, человек, творче-
ство» (Ленинград, апрель) и в других встречах ученых страны. 

* * * 

Большое внимание в минувшем году по-прежнему уделялось популяризации этно-
графических знаний. Институт завершил подготовку совместно с Институтом географии 
АН СССР обобщающей 20-томной научно-популярной серии «Страны и народы». 
В 1983 г. опубликованы три тома этой серии — «Зарубежная Европа. Южная Европа» 
(34 п. л.), «Америка. Южная Америка» (33 п. л.), «СССР. Общий обзор. РСФСР» 
(54 п. л.). В этих томах, наряду с экономико- и физикогеографичеекими очерками име-
ются главы по истории, населению и современной материальной и духовной культуре 
народов. 

9 Подробнее см.: Соболева Е. С. Пятые Маклаевские чтения.— Сов. этнография, 
1983, № 6. 
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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: книги И. Р. Григулевича — «Дорогами 
Сандино» (14 п. л.), «Пророки „новой истины"» (17 п. л.), Р. Ф. Итса — «Золотые мечи 
и колодки невольников. Историко-этнографический роман» (11 п. л.), Ю. Б. Симченко, 
В. В. Лебедева — «Ачайваямская весна» (10 п. л.), Б. П. Полевого — «Первооткрыва-
тели Курильских островов» (14 п. л.), И. С. Кона — «Открытие „Я"» (14 п. л., на не-
мецком яз.), брошюра Л. А. Тульцевой — «Советские государственные праздники. Исто-
ки и интернациональная сущность» (1,8 п. л.), второе издание книги Б. В. Андриано-
в а — «На Великой Русской равнине» (15 п. л.), книги Б. Н. Путилова—«Человек с 
Луны. Дневники, статьи, письма H. Н. Миклухо-Маклая» (19 п. л.). 

И. Р. Григулевичем опубликовано вступление к книге А. Кармен — «Огонь Про-
метея», П. И. Пучковым — послесловие к книге М. Стингла «Очарованные Гавайи», 
В. В. Покшишевским — раздел в книге «Атлантический океан», А. С. Мыльниковым — 
глава в учебнике «Новая история. Новый период». Г. И. Анохин — один из редакторов 
и автор послесловия к книге Б. и М.-Т. Даниельссонов — «Моруроа, любовь моя», 
И. С. Вдовин — ответственный редактор и автор примечаний к книге Я. И. Линденау 
«Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.)». 

За рубежом вышли в свет книги: 10. В. Кнорозов «Иероглифические рукописи 
майя», Нью-Йорк (20 п. л.), В. П. Алексеев, И. И. Гохман «Антропология Азиатской 
части СССР», Мюнхен (17 п. л.), В. В. Покшишевский (в соавторстве) «География ми-
рового океана», София (12,5 п. л.), А. Д. Дридзо «Люди и обычаи», Будапешт (10 п. л.), 
И. Р. Григулевич «История инквизиции», Гавана (27 п. л.), его же «Папство: век XX», 
Братислава (27 п. л.). В Мюнхене в «Трудах Института всеобщей и сравнительной ар-
хеологии» опубликована книга «Раннесредневековые погребения в Западной Туве», со-
ставленная по работам А. Д. Грача и С. И. Вайнштейна. 

Вышли в свет «Нивхско-русский и русско-нивхский оловарь» (9 п. л.), составленный 
Ч. М. Таксами, «Словарь по этике» (издание пятое) (28 п. л.) под редакцией И. С. Кона, 
учебник по чукотскому языку, написанный И. С. Вдовиным (в соавторстве), (10 п. л.). 

Сотрудники Института писали статьи для Большой Советской Энциклопедии, а 
также для краткого энциклопедического справочника «Народы мира». 

По радио выступали — А. Д. Дридзо, Г. В. Лебединская, Ч. М. Таксами, Д. Д. Ту-
маркин; по телевидению — И. С. Кон М. В. Крюков, Г. В. Лебединская, Г. В. Рыкуши-
на, С. Я. Серов, Ч. М. Таксами, Г. Г. Шаповалова. 

Сотрудники Института прочитали 1150 лекций 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 им. Петра Великого. В 1983 г. музей посетило 
около 250 тыс. чел., для которых было проведено свыше 7400 экскурсий экскурсовода-
ми Ленинградского городского экскурсбюро. Для советских и зарубежных специали-
стов сотрудники Института провели 127 экскурсий. Экспонаты музея по-прежнему ши-
роко демонстрировались и в других музеях нашей страны (Эрмитаж, Государственный 
музей этнографии народов СССР, Институт театра, музыки и кинематографии, Музей 
истории религии и атеизма, Зоологичеокий музей АН СССР, Калининградский краевед-
ческий музей и др.). 

В истекшем году музей подготовил выставку «Шахматы народов мира», продолжил 
показ выставки «Традиционное искусство народов СССР» (обе выставки демонстриро-
вались в Елагином дворце — Ленинград). Были подготовлены и выданы коллекцион-
ные предметы для выставок «Традиционная культура народов Передней Азии» (Ново-
сибирск), «К 60-летию Бурятской АССР» (Улан-Удэ), «Мир птиц» (Япония). 

В истекшем году Институт был экспонентом двух Всесоюзных выставок АН СССР 
на ВДНХ СССР («История образования и развития СССР в трудах ученых-общество-
ведов» и «Древнейшие культуры земледельцев и скотоводов Молдавии»). 

В отчетном году деятельность Института этнографии им. H. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР в целом, его подразделений и отдельных сотрудников получила высокую 
оценку. 

В соответствии с постановлением Главного комитета Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР Институт этнографии был награжден дипломом I степени. Были 
награждены также следующие сотрудники Института: Ю. В. Бромлей — дипломом 
Почета, С. И. Брук — серебряной медалью, Л. М. Дробижева, Г. И. Анохин, М. С. Ве-
ликанова, В. И. Козлов, С. Б. Рождественская — бронзовой медалью. Дипломом Союза 
архитекторов СССР были награждены М. С. Лапиров-Скобло и Ю. А. Раппопорт. 

В связи с 50-летием Института этнографии АН СССР большая группа сотрудников 
награждена почетными грамотами Президиума АН СССР, Президиума ЦК профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, а также почетными 
грамотами Дирекции и общественных организаций Института этнографии АН СССР. 

А. Е. Тер-Саркисянц 

* * * 

В 1983 г. международные научные связи Института осуществлялись и развивались 
в традиционно сложившихся формах: подготовка и публикация совместных научных 
трудов; совместные полевые этнографические исследования; участие в деятельности 
международных научных организаций, обществ и редколлегий международных журна-
лов; организация и участие в международных этнографических и антропологических вы-
ставках; информационно-пропагандистская работа; участие в международных научных 
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