
XXVII СЪЕЗД КПСС И ЗАДАЧИ 
СОВЕТСКИХ ЭТНОГРАФОВ 

25 февраля — 6 марта 1986 года состоялся очередной XXVII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. Съезд собрался на кру-
том переломе в жизни страны, современного мира в целом. Решения 
съезда определяют характер и темпы нашего движения на годы и деся-
тилетия вперед, к качественно новому состоянию советского социали-
стического общества-

Съезд прошел в атмосфере партийной принципиальности и единства, 
требовательности и большевистской правды, открытого выявления не-
достатков и упущений, глубокого анализа внутренних и внешних усло-
вий развития нашего общества. Это нашло свое концентрированное вы-
ражение в Политическом докладе Ц К КПСС, с которым выступил на 
съезде Генеральный секретарь Ц К КПСС М. С. Горбачев. 

Как подчеркнуто в Политическом докладе, за четверть века после 
принятия третьей Программы КПСС Советский Союз добился внуши-
тельных успехов. Национальный доход вырос почти в 4 раза, промыш-
ленное производство — в 5 раз, сельскохозяйственное — в 1,7 раза. 
Реальные доходы на душу населения увеличились в 2,6 раза, обществен-
ные фонды потребления — в 5 с лишним раз. Построено 54 миллиона 
квартир. Осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию. 
Вчетверо возросло число лиц, окончивших вузы. Общепризнаны успехи 
советской науки, медицины, культуры. Значительно окрепли позиции 
нашей Родины, мирового социализма на международной арене. 

«По достоинству оценивая достигнутое,— отметил М. С. Горбачев,— 
руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии 
и народу о наших упущениях в политической и практической деятель-
кости, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной 
сфере, о причинах таких явлений. В течение ряда лет, и не только в силу 
объективных факторов, но и причин прежде всего субъективного поряд-
ка, практические действия партийных и государственных органов отста-
вали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны 
нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и мето-
дов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократиз-
м а — все это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали 
проступать застойные явления» Г 

Перед партией встала задача большой исторической важности: вы-
работать принципиально новый стратегический курс. Этот курс — на 
ускорение социально-экономического развития страны — был выдвинут 
на апрельском (1985 г.) Пленуме Ц К КПСС. Он получил широкую под-
держку партии, всего народа. Концепция ускорения красной нитью про-
ходит через Политический доклад Ц К КПСС, другие документы и мате-
риалы съезда, выступления его делегатов. 

Ускорение, отмечается в докладе,— это «прежде всего повышение 
темпов экономического роста. Но не только. Суть его — в новом качестве 
роста: всемерной интенсификации производства на основе научно-тех-

1 Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Горбачева М. С. 25 февраля 1986 года.— Коммунист, 1986, № 4, с. 6 (далее доклад ци-
тируется по этому номеру журнала). 
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нического прогресса, структурной перестройки экономики, эффективных 
форм управления, организации и стимулирования труда». Курс на ус-
корение означает «проведение активной социальной политики, последо-
вательное утверждение принципа социалистической справедливости. 
Стратегия ускорения предполагает совершенствование общественных 
отношений, обновление форм и методов работы политических и идеоло-
гических институтов, углубление социалистической демократии, реши-
тельное преодоление инерции, застойности и консерватизма — всего, что 
сдерживает общественный прогресс» (с. 20). 

Главное, что должно обеспечить успех нового курса,— активизация 
человеческого фактора, живое творчество масс, максимальное использо-
вание огромных возможностей и преимуществ социалистического строя. 

Ускорение социально-экономического развития с т р а н ы — к л ю ч к ре-
шению всех наших проблем — как ближайших, так и перспективных, 
экономических и социальных, внутриполитических и внешних. Успешное 
осуществление этого курса позволит достичь главных рубежей, опреде-
ленных новой редакцией Программы КПСС и Основными направлени-
ями экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы 
и на период до конца нынешнего столетия. 

К концу столетия национальный доход возрастет почти в два раза 
при удвоении производственного потенциала и его качественном преоб-
разовании, производительность труда — в 2,3—2,5 раза, энергоемкость 
национального дохода снизится в 1,4 раза и металлоемкость — почти в 
2 раза. Это будет означать крутой поворот к интенсификации производ-
ства, повышению качества и эффективности. Причем речь идет о глубо-
кой реконструкции народного хозяйства на основе новейших достиже-
ний науки и техники, о прорывах на авангардных их направлениях, пере-
стройке хозяйственного механизма, системы управления. 

Как подчеркивается в Политическом докладе, основополагающие 
задачи экономического и социального развития страны определяют и 
международную стратегию КПСС. Ее главная цель состоит в том, чтобы 
обеспечить советскому народу возможность трудиться в условиях проч-
ного мира и свободы. Поэтому борьба против ядерной опасности, гонки 
вооружений, за сохранение и укрепление всеобщего мира и на будущее 
остается магистральным направлением деятельности партии на между-
народной арене. 

Центральным направлением внешней политики СССР на предстоя-
щие годы станет борьба за реализацию выдвинутой в Заявлении Гене-
рального секретаря Ц К КПСС от 15 января 1986 г. программы уничто-
жения оружия массового истребления и предотвращения новой мировой 
войны. Программа исходит из того, что в условиях ядерной угрозы сло-
жились объективные условия, в которых противоборство между капита-
лизмом и социализмом может протекать только в формах мирного со-
ревнования и мирного соперничества. В целом эта программа представ-
ляет собой сплав формирования философии безопасного мира в ядерно-
космическую эру с планом совершенно конкретных действий, строго рас-
считанным по времени, вплоть до 2000 года. Д л я налаживания более 
тесного и продуктивного сотрудничества с правительствами, партиями, 
общественными организациями и движениями, которые действительно 
озабочены судьбами мира на Земле, важное значение имеют выдвинутые 
в Политическом докладе Ц К КПСС принципиальные Основы создания 
всеобъемлющей системы международной безопасности. 

XXVII съезд КПСС в Резолюции по Политическому докладу поста-
новил одобрить политический курс и практическую деятельность 
Ц К КПСС, положения, выводы и задачи, изложенные в Политическом 
докладе Ц К съезду и обязал все партийные организации руководство-
ваться ими в своей работе. 

Съезд утвердил новую редакцию Программы КПСС, ее Устав с вне-
сенными в него изменениями и принял соответствующие постановления. 
Были также утверждены отчет Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС и новое Положение об этой Комиссии. 
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Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова, съезд утвердил Основные направления экономического 
и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 
года. 

Огромное внимание на съезде было уделено вопросам социальной 
политики. И это не случайно. «Социальная сфера,— отметил М. С. Гор-
бачев,— охватывает интересы классов и социальных групп, наций и на-
родностей, отношения общества и личности, условия труда и быта, здо-
ровья и досуга. Именно в этой сфере реализуются результаты экономи-
ческой деятельности, затрагивающие жизненные интересы трудящихся, 
воплощаются высшие цели социализма. Именно здесь наиболее широко 
и наглядно выявляется гуманистическая природа социалистического 
строя, его качественное отличие от капитализма» (с. 38). 

Одним из важнейших направлений социальной политики является 
развитие национальных отношений. «Основы решения национального 
вопроса в нашей стране заложила Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция,— говорится в Политическом докладе Ц К КПСС.— Опи-
раясь на учение В. И. Ленина, завоевания социализма, Коммунистиче-
ская партия проделала гигантскую преобразующую работу в этой об-
ласти. Ее результаты — выдающееся завоевание социализма, обогатив-
шее мировую цивилизацию. Раз и навсегда уничтожены национальный 
гнет и национальное неравноправие во всех формах и проявлениях. 
Утвердились, вошли в сознание десятков миллионов людей нерушимая 
дружба народов, уважение к национальной культуре и национальному 
достоинству всех народов. Советский народ выступает как качественно 
новая социальная и интернациональная общность, спаянная единством 
экономических интересов, идеологии и политических целей. 

Но наши достижения не должны создавать представления о беспроб-
лемное™ национальных процессов. Противоречия свойственны всякому 
развитию, неизбежны они и в этой сфере. Главное — видеть постоянно 
возникающие их аспекты и грани, искать и своевременно давать верные 
ответы на вопросы, которые выдвигает жизнь. Тем более, что здесь еще 
не изжиты и порой болезненно заявляют о себе стремление к националь-
ной замкнутости, местничеству, иждивенческие настроения» (с. 45). 
В связи с этим в докладе подчеркнута необходимость, неуклонно следуя 
ленинским заветам и творчески применяя их в новых условиях, сочетать 
особую чуткость и осмотрительность во всем, что касается национальной 
политики, с принципиальной борьбой против проявлений национальной 
ограниченности и кичливости, национализма и шовинизма, в какие бы 
одежды они ни рядились. 

Специальный раздел, посвященный развитию национальных отноше-
ний, имеется и в новой редакции Программы КПСС. «Для национальных 
отношений в нашей стране,— говорится, в частности, в этом разделе,— 
характерны как дальнейший расцвет наций и народностей, так и их не-
уклонное сближение, которое происходит на основе добровольности, ра-
венства, братского сотрудничества. Здесь недопустимы никакое искус-
ственное подталкивание, как и сдерживание назревших объективных тен-
денций развития. Это развитие несет с собой в отдаленной исторической 
перспективе полное единство наций» 2 . В новой редакции Программы 
КПСС национальные отношения рассматриваются не только на уровне 
отношений между нациями и народностями, но и на личностном уровне. 
В связи с этим, в частности, выдвигается задача воспитания высокой 
культуры межнационального общения3 . 

Актуальные проблемы национальной политики КПСС, дальнейшее 
упрочение братской дружбы советских народов получили отражение и 
в других материалах съезда, в выступлениях ряда делегатов. «Бесценным 

2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция.— Ком-
мунист, 1986, № 4, с. 127. Далее Программа цитируется по этому номеру журнала. 

3 См. подробнее: Губогло M. Н. Преемственность и новаторство в разработке на-
циональных проблем на этапе развитого социализма,—Сов. этнография, 1986, № 3. 
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достоянием советского общества является ленинская дружба народов,— 
сказал, например, первый секретарь Ц К Компартии Азербайджана 
К. М. Багиров.— Коммунисты, все трудящиеся Азербайджана горячо 
поддерживают национальную политику партии, установки Полити-
ческого доклада, нацеливающие на дальнейшее совершенствование на-
циональных отношений, интернационалистского и патриотического вос-
питания. В прогрессивных процессах развития и сближения наций и на-
родностей заложена огромная социальная энергия. Наша партийная 
обязанность в том, чтобы в полной мере использовать ее в ускорении 
развития, укреплении единства и могущества нашей великой Советской 
Отчизны»4 . 

Решительный отпор зарубежным фальсификациям ленинской наци-
ональной политики КПСС был дан в выступлении первого секретаря 
Ц К Компартии Киргизии А. М. Масалиева. «Наши противники,— сказал 
он,— понимают, что в монолитном единстве — источник силы и непобе-
димости советского общества. И не случайно буржуазные идеологи ух-
ватились за негативные факты, о которых открыто говорилось на про-
шедших партийных съездах и конференциях. Они фарисейски разгла-
гольствуют о русификации среднеазиатских республик, об утрате их на-
циональной самобытности. Что, товарищи, можно сказать на это? 
Убедительный ответ всякого рода борзописцам дала сама история, наша 
действительность. Народы советского Востока при братской помощи рус-
ского и других народов СССР за короткий срок совершили стремитель-
ный взлет от патриархальщины к социалистической цивилизации» 5. 

Стратегия ускорения социально-экономического развития страны 
предусматривает дальнейшее возрастание роли советской науки. «Поли-
тика партии в области науки,—-говорится в новой редакции Программы 
КПСС, — нацелена на создание благоприятных условий для динамично-
го прогресса всех отраслей знания, концентрацию кадров, материальных 
и финансовых ресурсов на наиболее перспективных направлениях, при-
званных ускорять достижение намечаемых экономических и социальных 
целей, духовное развитие общества, обеспечивать надежную обороно-
способность страны» (с. 136). 

В современных условиях партия уделяет особое внимание приоритет-
ному развитию поисковых, фундаментальных исследований, которым 
принадлежит ведущая роль в создании обобщающих концепций, в вы-
явлении общих закономерностей и явлений материального мира. 

В документах и материалах съезда, в выступлениях делегатов, в том 
числе видных организаторов науки, отмечались большие успехи совет-
ских ученых, работающих в различных областях знания. Но при этом 
основное внимание уделялось нерешенным вопросам, прежде всего не-
обходимости быстрейшей материализации научных идей в народном хо-
зяйстве и других областях человеческой деятельности, отработке меха-
низма ускоренного внедрения результатов научных исследований в прак-
тику. Признано необходимым еще более поднять роль Академии наук 
СССР как координатора научно-исследовательских работ в стране, 
принять меры для преодоления отставания вузовского и отраслевого 
секторов науки. 

Значительное внимание на съезде было уделено деятельности ученых-
обществоведов. «Нельзя уйти от факта,— отметил М. С. Горбачев,— 
что наш философский и экономический фронт, да и обществоведение в 
целом находятся в состоянии, я бы сказал, известной отдаленности от 
запросов жизни. К тому же и наши планово-хозяйственные органы и 
другие ведомства не проявляют должного интереса к реализации раци-
ональных предложений ученых-обществоведов» (с. 70). 

Время ставит вопрос о широком использовании общественных наук 
для конкретных нужд практики, требует, чтобы ученые-обществоведы 

4 Правда, 1 марта 1986 г. 
5 Там же. 
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чутко реагировали на происходящие в жизни перемены, держали в поле 
зрения новые явления, делали выводы, способные верно ориентировать 
практику. Многогранные задачи ускорения, его взаимосвязанные аспек-
ты — политические, экономические, научно-технические, социальные, 
культурно-духовные и психологические — нуждаются в глубоком и все-
объемлющем анализе. «Мы испытываем,— сказал М. С. Горбачев,—на-
стоятельную потребность в серьезных философских обобщениях, обос-
нованных экономических и социальных прогнозах, глубоких истори-
ческих исследованиях» (с. 70). 

Как подчеркивается в документах съезда, внимание обществоведов 
следует сосредоточить на изучении и всестороннем анализе опыта ми-
рового развития, создания нового общества в СССР, в других социали-
стических странах, диалектики производительных сил и производствен-
ных отношений, материальной и духовной сфер в условиях социализма, 
закономерностей становления коммунистической формации, путей и 
средств постепенного продвижения к ее высшей фазе. Необходимо глуб-
же исследовать процессы развития политической системы советского 
общества, социалистической демократии, государственности и социали-
стического самоуправления, дальнейшего развития и сближения наций 
и народностей СССР. В глубоком изучении нуждаются процессы, про-
исходящие в коммунистическом, рабочем и национально-освободитель-
ном движениях в капиталистическом обществе. Ход мирового развития 
выдвигает перед человечеством немало вопросов глобального масштаба. 
Научная мысль должна давать на эти вопросы своевременные и верные 
ответы. Важной задачей общественных наук была и остается борьба 
против буржуазной идеологии, ревизионизма и догматизма. 

Партия поддерживает смелый поиск, соревнование идей и направ-
лений в науке, плодотворные дискуссии. «Атмосфера творчества, кото-
рую партия утверждает во всех областях жизни,—подчеркнул 
М. С. Горбачев,— особенно плодотворна для общественных наук. Мы на-
деемся, что она будет активно использована нашими экономистами и 
философами, юристами и социологами, историками и литературоведами 
для смелой, инициативной постановки новых проблем, для их творческой 
теоретической разработки» (с. 71). 

Сложный, комплексный характер современных проблем, как отмеча-
ется в новой редакции Программы КПСС, требует углубления интегра-
ции общественных, естественных и технических наук. Должны получить 
более широкое развитие такие формы интеграции науки, которые обес-
печивают междисциплинарное исследование актуальных проблем, необ-
ходимую мобильность научных кадров, гибкость структуры научных уч-
реждений. Непременное условие прогресса науки — постоянный приток 
свежих сил, умелое использование творческих возможностей ученых, 
стимулирование их труда в зависимости от реального вклада в разра-
ботку теоретических и прикладных проблем. 

Среди важнейших задач, поставленных XXVII съездом КПСС перед 
общественными науками, немало таких, которые непосредственно ка-
саются этнографии и должны решаться ею совместно с другими науч-
ными дисциплинами. Это особенно относится к задачам, связанным с 
дальнейшей разработкой и претворением в жизнь национальной полити-
ки партии как неотъемлемой части стратегии ускорения социально-эко-
номического развития страны. 

На страницах нашего журнала уже подводились итоги работы этно-
графов в одиннадцатой пятилетке и намечались основные направления 
этнографических исследований на 1986—1990 гг. в свете материалов 
XXVII съезда КПСС и предшествовавших ему пленумов Ц К КПСС 6 . 
Поэтому целесообразно, сформулировав важнейшие задачи советских 
этнографов, вытекающие из документов и материалов съезда, сосредо-

6 Бромлей Ю. В., Тер-Саркисянц А. Е. Советская этнографическая наука на рубеже 
двух пятилеток.— Сов. этнография, 1986, № 2. В этой статье перечислены исследова-
ния по наиболее актуальным проблемам, запланированные на 1986—1990 гг. 



точить внимание на путях и методах успешного решения указанных за-
дач, повышения теоретического уровня и практической значимости эт-
нографических исследований. 

Магистральным направлением деятельности советских этнографов 
должно еще в большей мере стать глубокое изучение этнических аспек-
тов современных национальных процессов в СССР. При этом на первый 
план выдвигается рассмотрение общих тенденций и основных направле-
ний этих процессов, исследование конкретных механизмов их диалекти-
ческих взаимосвязей, выявление и анализ условий и факторов, ускоря-
ющих или замедляющих их развитие. В углубленном изучении нуждают-
ся также взаимосвязь этнических и социально-экономических сторон на-
циональных процессов, специфика их протекания в разных регионах 
страны, в городской и сельской среде. 

В документах и материалах съезда поставлена задача последователь-
но углублять разделение труда между республиками, выравнивать ус-
ловия хозяйствования, поощрять активное участие республик в экономи-
ческом освоении новых районов, развивать межреспубликанский обмен 
кадрами рабочих и специалистов, расширять и улучшать подготовку 
квалифицированных работников из граждан всех проживающих в рес-
публиках наций и народностей. В связи с этим необходимо активизиро-
вать исследования тенденций изменений в социокультурных параметрах 
наций, возможностей активного использования прогрессивных этнокуль-
турных традиций и трудовых навыков в целях повышения эффективно-
сти труда, оптимизации миграций из трудоизбыточных в трудонедоста-
точные регионы. 

Одна из важных задач этнографического изучения современности — 
исследование особенностей развития и запросов в области языка, куль-
туры и быта групп некоренного населения республик, в том числе рус-
ских, живущих в иноэтническом окружении. Столь ж е значимы в науч-
ном и практическом отношениях изыскания по проблемам этнического 
развития малых народов- В связи с тем, что научно-техническая револю-
ция оказывает все более заметное воздействие на многие стороны жиз-
ни народов СССР, весьма перспективна разработка темы «Научно-тех-
ническая революция и современные этнические процессы». 

Этнографы в сотрудничестве с учеными других специальностей приз-
ваны глубоко исследовать проблемы дальнейшего упрочения и разви-
тия качественно новой социальной и интернациональной общности —со-
ветского народа, различные аспекты советского образа жизни, социа-
листической цивилизации. В частности, в свете решений XXVII съезда 
КПСС необходимо еще более усилить изучение семьи и всей семейно-
бытовой сферы образа жизни народов СССР. Весьма актуальна даль-
нейшая разработка проблем национально-русского двуязычия как фак-
тора динамизма национальных культур и укрепления интернациональ-
ной сплоченности советского народа. 

Как известно, некоторая часть населения нашей страны еще оста-
ется под влиянием религии, причем зарубежные идеологические центры 
стремятся не только поддержать, но и насаждать религиозность в СССР, 
придавать ей антисоветскую, националистическую направленность. Это 
налагает большие и ответственные задачи как на специалистов-религи-
еведов, так и на других ученых-обществоведов, занимающихся данной 
проблематикой, в том числе на этнографов. Необходимо еще более ак-
тивизировать работу по систематическому, углубленному анализу роли 
религии и религиозных организаций, новых явлений в деятельности 
церкви, преодолению религиозных пережитков. Актуально исследование 
взаимодействия этнического и конфессионального факторов в различных 
сферах жизни общества, в частности в семейно-бытовой сфере у народов 
Средней Азии, Кавказа и некоторых других регионов страны. 

Как подчеркнуто в новой редакции Программы КПСС, значительную 
роль в атеистическом воспитании играет широкое распространение но-
вых советских обрядов и обычаев. В связи с этим важное значение при-
обретает разработка всего комплекса вопросов, относящихся к обряд-
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ности как неотъемлемому компоненту советского образа жизни. Этно-
графы могут Енести более весомый вклад в изучение, отбор, преобразо-
вание и использование в современной практике народных обрядов и тра-
диций, в борьбу с негативными явлениями, которые наблюдаются в наши 
дни в обрядности некоторых народов. Одна из важных задач этногра-
фов, фольклористов и специалистов по народному искусству — способ-
ствовать сохранению и популяризации художественных ценностей, соз-
данных народами СССР за долгие века их развития. 

Съезд потребовал утверждать трезвость как норму социалистичес-
кого образа жизни. Это обязывает этнографов принять активное учас-
тие в исследовании этнических аспектов борьбы с алкоголизмом, в раз-
работке и популяризации безалкогольных празднеств и обрядов. 

У этнографов нашей страны еще с первых послереволюционных лет 
сложились устойчивые традиции участия в решении практических задач 
социалистического строительства. Однако, отдавая должное уже сделан-
ному, надо признать что в свете документов и материалов XXVII съезда 
КПСС необходим более решительный поворот этнографической на-
уки к насущным задачам, которые ставит жизнь перед советским обще-
ством. Это должно отразиться не только на проблематике и направлен-
ности исследований, но и на увеличении удельного веса в нашей работе, 
повышении действенности и эффективности научных разработок и прак-
тических рекомендаций по конкретным вопросам ускорения социально-
экономического развития страны, входящим в предметную область 
этнографии и смежных наук. Богатая и разносторонняя информация, 
собираемая во время ежегодных полевых сезонов, глубокое знание на-
родов нашей страны позволяют этнографам более смело и инициативно 
выявлять как новые позитивные тенденции в национальных процессах, 
так и возникающие здесь проблемы и противоречия, обеспечивать на-
учно-методическую базу для решения таких вопросов партийными и со-
ветскими органами. Необходимо также совершенствовать механизм пе-
редачи заинтересованным ведомствам и организациям выработанных 
рекомендаций, более активно и целеустремленно добиваться их внедре-
ния. 

Решительный поворот к изучению современности, к усилению связи 
этнографической науки с практикой должен сопровождаться дальней-
шей активизацией разработки фундаментальных научных проблем, ибо 
только так можно создать теоретический задел, необходимый для успеш-
ного развития прикладных исследований. Поэтому поставленная съездом 
задача обеспечить приоритетное развитие поисковых, фундаментальных 
исследований полностью относится и к советской этнографии. Карди-
нальное значение здесь имеет продолжение разработки общей теории 
этноса, рассматриваемого в качестве сложной динамической системы. 
Не менее существенно дальнейшее исследование и таких важных аспек-
тов теории этноса, как определение его места среди других человечес-
ких общностей, узкое и широкое понимание этнических общностей, их 
классификация, соотношение этноса и культуры, этноса и этнического 
самосознания, определение типов, тенденций и факторов этнических 
процессов, механизма формирования и функционирования традиций. 
Важное значение имеет работа по уточнению предмета и понятийного ап-
парата этнографической науки, а также ее места среди других общест-
венных наук, раскрытию особенностей этнографического изучения со-
временности, традиционно-бытовой культуры, архаических обществен-
ных форм и т. д. Необходимо продолжать и творческую разработку 
марксистско-ленинской теории первобытности и процессов возникнове-
ния классов и государственности. Теоретические исследования по этой 
проблематике, которыми традиционно занимаются советские этнографы, 
имеют, как известно, большое мировоззренческое значение. 

Выдвижение в качестве центральной задачи советской этнографи-
ческой науки изучения этнических аспектов современных национальных 
процессов в нашей стране и обоснования путей их дальнейшей оптимиза-
ции не означает также ослабления внимания к проблемам этногенеза 
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и этнической истории народов СССР, к исследованию их традиционных 
культур. Актуальность этих исследовательских направлений определя-
ется не только тем, что в условиях научно-технической революции и со-
циального прогресса быстро исчезают многие элементы традиционно-
бытовой культуры. Изучение этнического и историко-культурного разви-
тия народов СССР с древности до наших дней позволяет выявить мощ-
ный фундамент, на котором развиваются этнические и этнокультурные 
процессы современности и тем самым сделать более углубленным и 
практически значимым изучение этих процессов. 

Следует учитывать и большую идеологическую роль этой проблема-
тики. Как подчеркнуто в Политическом докладе Ц К КПСС, «важно, 
чтобы здоровый интерес ко всему ценному, что есть в каждой националь-
ной культуре, не вырождался в попытки отгородиться от объективного 
процесса взаимодействия и сближения национальных культур. Это надо 
иметь в виду и тогда, когда под видом национальной самобытности в не-
которых произведениях литературы и искусства, научных трудах пред-
принимаются попытки представить в идиллических тонах реакционно-
националистические и религиозные пережитки, противоречащие нашей 
идеологии, социалистическому образу жизни, научному мировоззрению» 
(с. 46). Отсюда ясно, что изучение с правильных, марксистко-ленинских 
позиций этногенеза, этнической истории и традиционной культуры наро-
дов СССР имеет важное значение для воспитания интернационализма 
и борьбы с различными проявлениями местничества, национализма и 
шовинизма. При этом необходимо уделять серьезное внимание изучению 
не только особенного, но и общего в этногенезе и традиционных куль-
турах народов СССР, развивать сравнительно-типологические исследо-
вания, охватывающие крупные регионы с многонациональным населе-
нием. Особенно это актуально для этнографических коллективов в со-
юзных и автономных республиках, где нередко еще преобладает тенден-
ция изучения только своего народа. 

В свете задач, поставленных перед общественными науками XXVII 
съездом КПСС, необходимо также развивать исследования этнических 
аспектов современных национальных процессов в зарубежных странах, 
в региональном и мировом масштабе, выявлять взаимосвязи собственно 
этнических, социально-экономических и политических аспектов конкрет-
ных национальных проблем, изучать роль этнических факторов как в 
развитии социалистических государств, так и в национально-освободи-
тельной и классовой борьбе в капиталистических и развивающихся стра-
нах. Заслуживает внимания этнографов положение групп некоренного 
населения, в частности рабочих-эмигрантов в странах Западной Европы, 
выходцев из Азии в странах Африки и т. д. Сохраняют свою актуаль-
ность исследования этногенеза и этнической истории народов зарубеж-
ных стран, этногеографических и этнодемографических проблем нашей 
планеты. Опираясь на анализ тенденций и перспектив современных 
национальных процессов, необходимо смелее переходить к их прогнози-
рованию. В современной сложной международной обстановке важное 
значение приобретает разработка таких вопросов, как традиции мирного 
сотрудничества между народами, возникновение и пути преодоления 
негативных этнических стереотипов и т. д . 7 

Как отмечалось на съезде, за последнее время произошло серьезное 
обострение идеологической борьбы на международной арене. «Психоло-
гическая война», развязанная правящими кругами империалистических 
государств, не может квалифицироваться иначе, как особая форма аг-
рессии, культурного империализма, попирающих суверенитет, историю, 
культуру народов. 

Одна из наиболее распространенных разновидностей идеологических 
диверсий, осуществляемых зарубежными подрывными центрами и ор-

7 Бромлей Ю. В. Этнография и взаимопонимание народов.— Сов. этнография, 1986, 
№ 1. 
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ганизациями,— настойчивые попытки вбить клин в нерушимую дружбу 
народов СССР, извратить и очернить ленинскую национальную поли-
тику. «В этих условиях считаем,— подчеркнул в своем выступлении на 
съезде первый секретарь Дагестанского обкома КПСС М. Ю. Юсупов,— 
что печать, радио, телевидение, научные и творческие организации стра-
ны должны более аргументированно и наступательно разоблачать анти-
марксистские концепции национального вопроса, убедительно показы-
вать практику национальных отношений в СССР» 8 . Активнее способст-
вовать выполнению этих ответственных и важных задач — почетный долг 
советских этнографов. 

Этнография в тесном содружестве с социологией, психологией и ан-
тропологией дает нашей партии мощное оружие и в борьбе против ра-
сизма и шовинизма во всех их видах и псевдонаучных облачениях. Еще 
один аспект идеологической борьбы, в которой призваны участвовать 
советские этнографы,— защита, обоснование и развитие материалисти-
ческой концепции исторического процесса. Важное идеологическое зна-
чение имеют также разработка истории этнографической науки и кри-
тический анализ концепций и школ современной зарубежной этногра-
фии. В свете решений XXVII съезда КПСС работа по всем этим направ-
лениям должна получить еще больший размах, теснее увязываться с 
задачами идеологической борьбы. В целях более эффективной пропаган-
ды за рубежом достижений советской этнографической науки необходи-
мо и дальше расширять издание книг и статей наших ученых на иност-
ранных языках, добиваться, чтобы эти публикации лучше доходили до 
зарубежных читателей. Важно также активизировать участие советских 
этнографов в деятельности международных научных организаций и жур-
налов. 

Большое научно-познавательное и политико-воспитательное значение 
науки об этносах ставит перед этнографами еще одну ответственную за-
дачу— распространять накопленные ими знания среди широких на-
родных масс нашей многонациональной страны. Эта работа велика и 
многогранна- Тут и публикация популярных книг и статей, и выступле-
ния по радио и телевидению, и чтение лекций по линии общества «Зна-
ние», и деятельность этнографических музеев и выставок, и сотрудничест-
во в Советском фонде культуры и т. д. Крутой поворот, на который наце-
ливают партию и страну исторические решения XXVII съезда КПСС, на-
стоятельно требует еще более активизировать работу по распростране-
нию этнографических знаний и поднять ее на уровень новых задач. 
Необходимо изживать в этой работе как элементы «чистого» просвети-
тельства, так и скучной назидательности, теснее связывать ее с реальной 
жизнью, с текущими и перспективными проблемами развития страны, 
умело и творчески пропагандировать советский образ жизни, фундамен-
тальные ценности социализма, братскую дружбу народов СССР. 

Одна из сравнительно новых и вместе с тем весьма важных форм по-
пуляризаторской работы— показ советских этнографических выставок 
за рубежом. Нужно полностью использовать предоставляемые такими 
выставками возможности широко знакомить зарубежную обществен-
ность с достижениями отечественной науки, с культурным наследием на-
родов СССР, с советским образом жизни в его национальном многооб-
разии, нести посетителям благородные идеи мира и дружбы между на-
родами. 

Таковы основные задачи советских этнографов, вытекающие из до-
кументов и материалов XXVII съезда КПСС. Д л я успешного выполнения 
этих больших и сложных задач необходимо поднять на новый, качествен-
но более высокий уровень деятельность всех этнографических учрежде-
ний страны. 

«Любые наши планы повиснут в воздухе,— подчеркнул в докладе на 
съезде М. С. Горбачев,— если оставят равнодушными людей, если мы 

8 Правда, 5 марта 1986 г. 
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не сумеем пробудить трудовую и общественную активность масс, их 
энергию и инициативу. Повернуть общество к новым задачам, обратить 
на их решение творческий потенциал народа, каждого трудового коллек-
тива— таково первейшее условие ускорения социально-экономического 
развития страны» (с. 71). Это принципиальное положение полностью 
относится и к коллективам этнографов, от Института этнографии 
АН СССР до небольших этнографических ячеек. Поэтому первейшая 
задача заключается в том, чтобы повсеместно утвердить атмосферу 
творческой активности, принципиальности и взыскательности, развивать 
критику и самокритику, преодолевать инертность и консерватизм мыш-
ления, свойственные некоторой части наших кадров, повысить роль мо-
рального и материального стимулирования в улучшении работы отдель-
ных научных работников и целых коллективов. 

Наряду с максимальной мобилизацией человеческого фактора необ-
ходимо привести в действие все другие резервы, в том числе организа-
ционные и материально-технические. Речь идет, в частности, об увеличе-
нии в структуре этнографических научных учреждений удельного веса 
проблемных групп и других функциональных подразделений, о совер-
шенствовании системы оплаты труда научных работников, о повышении 
уровня планирования и укреплении исполнительской дисциплины, о на-
ращивании технической оснащенности труда этнографов. 

Д л я ускорения темпов научных исследований и повышения их эффек-« 
тивности нужно смелее переходить к более широкому использованию но-
вейших методов сбора, обработки и хранения информации, включая соз-
дание банков этнографических и этносоциологических данных и внедре-
ние персональных ЭВМ. В связи с этим целесообразно заблаговременно 
принять меры для распространения среди сотрудников «компьютерной 
грамотности», ввести соответствующий курс обучения для студентов-
этнографов. 

К числу существенных резервов совершенствования работы этногра-
фических учреждений страны относится расширение масшабов полевых 
исследований и улучшение их организации. Нужно целеустремленнее 
распространять опыт лучших экспедиционных отрядов, добиваясь уве-
личения отдачи от каждого полевого сезона, более глубокого изучения 
актуальных, практически значимых проблем, надежной фиксации и бо-
лее оперативного использования собранных материалов. Очень важно 
также лучше организовать передачу научной молодежи богатого опыта 
полевых исследований, накопленного старшим поколением этнографов. 

Необходимым условием повышения эффективности работы этногра-
фов является более четкая координация их творческих усилий в масшта-
бах всей страны. Это требует дальнейшего возрастания организаторской, 
координирующей роли головного научного учреждения — Института эт-
нографии АН СССР. Следует активнее развивать и такие испытанные 
формы коллективного обсуждения текущих и перспективных задач эт-
нографической науки, совершенствования методологии и методики науч-
ных исследований, их координации и выработки практических рекомен-
даций, как всесоюзные конференции, совещания и школы. Нужно так-
же позаботиться об усилении контактов и взаимодействия ученых в мас-
штабах отдельных регионов — Среднеазиатского, Кавказского, Прибал-
тийского и др. В связи с этим целесообразно возродить практику прове-
дения региональных этнографических совещаний, конференций и сим-
позиумов. 

У советских этнографов выработались довольно прочные традиции 
сотрудничества с представителями смежных наук —антропологами, лин-
гвистами и т. д. В ряде случаев такое сотрудничество привело к возник-
новению новых дисциплин на стыках взаимодействующих наук. Так, в 
девятой пятилетке сложилась этносоциология, которая оказала большое 
влияние на дальнейшее развитие этнографической науки и способство-
вала усилению ее связи с практикой, а в недавно завершившейся один-
надцатой пятилетке выделилась еще одна пограничная дисциплина — 
этноэкология, обладающая значительным теоретическим и прикладным 
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научным потенциалом. Однако следует признать, что большие резервы, 
заложенные в междисциплинарном сотрудничестве, в целом использу-
ются еще недостаточно. На пути усиления кооперации этнографов с уче-
ными других специальностей встречается немало трудностей как орга-
низационного, так и методического характера, которые необходимо пре-
одолеть в начавшейся пятилетке. 

Одна из перспективных форм междисциплинарного сотрудничества — 
разработка и осуществление комплексных научных программ. Такова 
недавно утвержденная Отделением истории АН СССР крупномасштаб-
ная программа «Этногенез и этносоциальные процессы современности», 
в которой примут участие археологи, антропологи, историки, этнографы, 
востоковеды, слависты и ученые некоторых других специальностей, а в 
качестве головного выступает Институт этнографии АН СССР. Конеч-
ная цель программы — создание сводного труда «Этническая история 
человечества». В процессе его подготовки будет выполнено множество 
более частных междисциплинарных исследований, состоятся конферен-
ции и симпозиумы по данной проблематике. 

Д л я междисциплинарного обсуждения актуальных проблем и выра-
ботки практических рекомендаций целесообразно чаще устраивать на-
учно-практические конференции. Удачный пример такого форума — Все-
союзная конференция «Совершенствование национальных отношений в 
свете решений XXVII съезда КПСС», проведенная в апреле 1986 г. в 
Ташкенте Ц К Компартии Узбекистана, Научным советом по националь-
ным проблемам при Президиуме АН СССР, АН Узбекской ССР, Инсти-
тутом истории партии при Ц К Компартии Узбекистана. В этой конфе-
ренции наряду с этнографами и учеными многих других специальностей 
участвовали партийные и советские работники, деятели литературы и 
искусства, педагоги, представители средств массовой информации и об-
щества «Знание». Материалы конференции будут опубликованы. 

Заслуживает внимания и такая форма междисциплинарной коопера-
ции, как заключение договоров о творческом содружестве с другими на-
учными учреждениями, ведомствами и общественными организациями. 
Например, Институт этнографии АН СССР заключил договор с факуль-
тетом психологии МГУ о совместной разработке проблем этнопсихоло-
гии, научная и практическая значимость которой еще более возросла в 
связи с поставленной в новой редакции Программы КПСС задачей вос-
питания высокой культуры межнационального общения. Другой такой 
договор — о выработке рекомендаций по учету этнокультурной специфи-
ки при проектировании городских и сельских поселений — Институт эт-
нографии АН СССР заключил с Ц Н И И П градостроительства Госграж-
данстроя СССР. Реальный вклад в совершенствование идеологической 
работы —соглашение Института этнографии АН СССР с Ц К ВЛКСМ о 
сотрудничестве в разработке вопросов интернационалистского воспита-
ния молодежи. В рамках этого соглашения в апреле 1986 г. в Баку про-
ведена школа-семинар для комсомольских работников и молодых уче-
ных. Необходимо инициативнее и настойчивее развивать и другие формы 
междисциплинарной кооперации, нацеленные на повышение эффектив-
ности научных исследований, на более оперативное рассмотрение и ре-
шение актуальных проблем. 

XXVII съезд КПСС — историческая веха в жизни партии, всего со-
ветского народа. Его главный политический итог—величественная прог-
рамма ускорения социально-экономического развития страны, упрочения 
мира на Земле. Съезд дал могучий импульс новым успехам в созида-
тельной работе, достижению качественно нового состояния нашего об-
щества. «Самое важное теперь,— сказал при закрытии съезда 
М.ц С. Горбачев,— превратить энергию замыслов в энергию конкретных 
действий»9. Советские этнографы внесут свой вклад в выполнение этой 
всенародной задачи. 

9 Коммунист, 1986, № 4, с. 174. 
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