
РОНИКА

РАБОТА ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР 
В 1986 ГОДУ

Минувший 1986 год был насыщен многими важными общественно-политическими 
событиями. Среди них для развития этнографической науки, как и всего советского 
обществоведения, особенно важное значение имели XXVII съезд КПСС, принявший 
новую редакцию Программы КПСС, а также совещание заведующих кафедрами об
щественных наук.

Отчетный год был первым годом новой, двенадцатой, пятилетки и годом начала 
перестройки — качественного преобразования всех сторон жизни нашего общества. 
В рамках перестройки была уточнена и частично изменена структура института, про
ведена аттестация всех его сотрудников, пересмотрена тематика научно-исследователь
ского плана, выдвинуты такие новые актуальные темы, как, например, «НТР и совре
менные национальные процессы», «Этноэкономика (ускорение социально-экономиче
ского развития и национальные аспекты использования человеческого фактора)», 
«Русские народные традиции и современность (возможности и задачи практического 
использования)». Коллектив института провел значительную исследовательскую, поле
вую и научно-организационную работу. Завершены шесть работ государственного пла
на (три из них досрочно). Подготовлен к изданию (досрочно) коллективный труд «Ле
нинизм и этнографическая наука», выход которого в свет будет приурочен к 70-летне
му юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Выпущено 42 книги 
(общий объем — 800 печ. л.). Кроме того, вышли в свет 5 внеплановых книг (общий 
объем— 129 печ. л.), написанных сотрудниками института.

Институт по-прежнему большое внимание уделял разработке актуальных теорети
ческих проблем энтографической науки. Им посвящены коллективный труд «Социаль
но-экономические отношения и соционормативная культура» (13,9 печ. л., отв. ред.
А. И. Першиц, Д. Трайде), открывающий серию «Свод этнографических понятий и тер
минов», опубликованная на испанском языке монография Ю. В. Бромлея «Теоретиче
ская этнография» (20 печ. л.), а также завершенные коллективные работы: «Этногра
фическое изучение знаковых средств культуры» (отв. ред. А. С. Мыльников), «Этно- 
знаковые функции культуры» (отв. ред. Я- В. Чеснов) и монография С. А. Арутюнова 
«Теоретические проблемы процессов этнокультурного развития».

Теоретические и методологические проблемы, как и в прошлые годы,- освещались 
в материалах дискуссий на страницах журнала «Советская этнография», в ежегодни
ке «Расы и народы», в подготавливаемом к печати совместно с учеными ГДР коллек
тивном труде «Свод основных этнографических понятий и терминов».

Институт стал головным среди учреждений, входящих в Отделение истории АН 
СССР, в разработке целевой комплексной программы «Этническая история и совре
менные национальные процессы». Важнейшее место в его работе заняло исследование 
современных национальных и этнокультурных процессов у народов СССР. По данной 
проблеме опубликованы подводящая итоги многолетнего этносоциологического иссле
дования коллективная монография «Социально-культурный облик советских наций» 
(35 печ. л, отв. ред. Ю. В. Арутюнян), а также коллективные труды «Этносоциальные 
проблемы города» (22 печ. л., отв. ред. О. И. Шкаратан) и «Современные этносоци
альные процессы на селе» (18,3 печ. л., отв. ред. Ю. В. Арутюнян); завершен коллек
тивный труд «Семейно-бытовая сфера образа жизни народов СССР» (отв. ред. 
Т. А. Жданко). Совместно с Кабардино-Балкарским НИИ истории, филологии и эко
номики при Совете Министров КБАССР опубликована книга «Новое и традиционное 
в культуре и быте кабардинцев и балкарцев» (23,3 печ. л., отв. ред. В. К- Гарданов).
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В изданной совместно с Научным советом по национальным проблемам при секции 
общественных наук Президиума АН СССР книге «Национальные отношения в СССР 
в трудах ученых союзных республик» (22 печ. л., гл. ред. Ю. В. Бромлей) освещена 
разработка национальной проблематики в союзных республиках.

Большое внимание уделялось созданию обобщающих трудов по этнодемографиче- 
ской и этноэкологической проблематике. Опубликованы две книги С. И. Брука: «На
селение мира. Этнодемографический справочник» (60 печ. л., 2-е изд.) и «Этнодемогра- 
фические процессы. Население мира на пороге XXI в.» (12 печ. л.; на англ., франц., 
нем., португ., араб, языках); монография Л. Ат Файнберга «Обманчивый рай. Человек 
в тропиках Южной Америки» (11 печ. л.); завершена монография И. И. Крупника 
«Арктическая этноэкология (модели культурной адаптации охотников и оленеводов Се
верной Евразии)».

Значительный удельный вес в работах института занимают исследования в обла
сти этногенеза и этнокультурной истории. Особое внимание при этом в минувшем го
ду было уделено изучению этнокультурной истории восточных славян, и прежде всего 
этнографии русского народа. Опубликованы коллективные труды «Русский Север. 
Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики» (16,85 печ. л., отв. 
ред. Т. А. Бернштам, К. В. Чистов), «Древняя одежда народов Восточной Европы. 
Материалы к историко-этнографическому атласу» (22 печ. л., отв. ред. М. Г. Рабино
вич), монография М. М. Громыко «Традиционные нормы поведения и формы общения 
русских крестьян XIX в.» (20,9 печ. л.); завершена монография H. Н. Грацианской 
(совместно с Ю. Г. Гошко) «Народное жилище в украинских Карпатах XIX—XX вв.», 
находится в производстве обобщающий труд «Восточные славяне» — один из томов 
коллективного труда «Этнография славян. Очерки традиционной культуры», подготав
ливаемого совместно с научными коллективами этнографов социалистических стран 
Европы.

Этнокультурным процессам за рубежом посвящены вышедшие в свет книги 
Ш. А. Богиной «Этнокультурные процессы в США. Конец XVIII — начало XIX в.» (8,3 
печ. л.), Н. А. Красновской «Происхождение и этническая история сардинцев» (16,5 
печ. л.) и завершенная монография А. И. Кузнецова «Индонезийцы за рубежом».

Одним из важнейших направлений научной деятельности института по-прежнему 
оставалось изучение традицонно-бытовой культуры народов мира. Народам СССР по
мимо вышеупомянутых трудов посвящены также опубликованная в 1986 г. книга 
«Культурные традиции народов Сибири» (16,5 печ. л., отв. ред. Ч. М. Таксами) и за
вершенная монография P. Р. Рахимова «„Мужские дома“ у таджиков (традиции и 
современность)».

По традиционной культуре зарубежных народов опубликованы коллективные 
труды: «Мифы, культы, обряды народов Зарубежной Азии» (19,47 печ. л., отв. ред. 
Н Л. Жуковская), «Древние системы письма. Этническая семиотика» (20,8 печ. л., 
отв. ред. 10. В. Кнорозов), «Мир кочевников» (10 печ. л., отв. ред. В. А. Шнирельман, 
на араб, яз.), а также монографии О. А. Ганцкой «Польская семья (опыт этнографи
ческого изучения)» (9,8 печ. л.) и Г. И. Дзенискевич «Атапаски Аляски» (12 печ. л.). 
Подготовлена к печати работа М. А. Родионова (совместно с М. Б. Пиотровским) 
«Друзы».

Этническому и историко-этнографическому картографированию посвящен регио
нальный «Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда» (48,2 печ. л., в том 
числе 70 карт, отв. ред. Г. С. Маслова). Завершена работа над картами плотности на
селения по всем материкам для готовящегося совместно с Институтом географии АН 
СССР атласа «Природная среда и естественные ресурсы мира».

Имеющие большое теоретическое значение проблемы истории первобытного и ра
бовладельческого обществ, архаических общественных отношений освещены в опубли
кованном в истекшем году втором томе коллективного трехтомного труда «История 
первобытного общества» — «История первобытного- общества. Эпоха первобытной ро
довой общины» (44 печ. л., отв. ред. Ю. В. Бромлей), монографиях В. Р. Кабо «Пер
вобытная доземледельческая община» (22,3 печ. л.) и А. В. Виноградова, М. А. Ити- 
ной, Л. Т. Яблонского «Древнейшее население низовьев Амударьи. Археолого-палео
антропологическое исследование» (18 печ. л., отв. ред. В. П. Алексеев, М. А. Итина) — 
«Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. XV. Подготовлена к 
печати монография В. А. Шнирельмана «Возникновение производящего хозяйства».

Проблемам истории религии и атеизма посвящены опубликованные совместно с 
Институтом востоковедения АН СССР два выпуска ежегодника «Религии мира» —
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четвертый (20 печ. л., отв. ред. Г. М. Бонгард-Левин) и пятый (20 печ. л., отв. ред. 
И. А. Крывелев), а также сборник «Древние обряды, верования и культы народов 
Средней Азии (историко-этнографические очерки)» (16,1 печ.л., отв. ред. В. Н. Баси- 
лов). Подготовлены к печати шестой выпуск ежегодника «Религии мира» (отв. ред. 
Дж. Б. Логашова), второй и третий тома 10-томного издания «Религии в XX веке»: 
«Католицизм в странах Запада» (совместно с Институтом международного рабочего 
движения АН СССР) и «Локальные и синкретические культы и религии» (отв. ред. 
С. А. Арутюнов), монография Е. В. Ревуненковой «Миф — обряд — религия народов 
Индонезии».

Проблема традиции, ее природы и механизма в свете общей теории культуры и в 
приложении к современной фольклористике, некоторые проблемы славянской фоль
клористики в этническом аспекте, место и функции фольклора в системе духовной 
культуры этноса и др. рассматриваются в работе К. В. Чистова «Народная традиция 
и фольклор. Очерки теории» (17,7 печ. л.).

По проблемам антропологии в минувшем году издано два коллективных труда: 
«Проблема эволюционной морфологии человека и его рас» (16,5 печ. л., отв. ред.
В. П. Алексеев, А. А. Зубов) и «Этнические связи народов Севера Азии и Америки 
по данным антропологии» (14 печ. л., отв. ред. М. С. Великанова, И. М. Золотарева).

Изданные в минувшем году два выпуска ежегодника «Расы и народы»: 15-й (21 
печ. л., отв. ред. И. Р. Григулевич) и 16-й (21 печ л., отв. ред. И. Р. Григулевич)— и 
завершенные 17-й и 18-й выпуски этого ежегодника, а также подготовленный к изда
нию на английском языке сборник «Расизм в теории и практике современного импе
риализма» (отв. ред. Е. А. Веселкин) содержат критический анализ современных ра
систских теорий.

Истории науки посвящены вышедшая в свет книга Джуаншер Джуаншериани 
«Жизнь Вахтанга Горгасала» (10 печ. л., пер. с древнегруз., введение и примечания 
Г. В. Цулая), подготовленные к изданию в серии «Этнографическая библиотека» «Из
бранные сочинения Н. Ф. Сумцова» (отв. ред., автор предисловия, комментариев, 
библиографии А. К. Байбурин) и труд В. Г. Богораза «Материальная культура чук
чей» (отв. ред., автор послесловия и примечаний И. С. Вдовин), а также коллектив
ная монография «Изучение Кавказа в советской этнографической науке» (отв. ред. 
И. Г. Волкова) и монография Ю. К. Поплинского «Сочинения античных авторов как 
историко-этнографический источник для Африки (монографическое исследование ма
териалов античных источников)».

По материалам коллекций МАЭ опубликован сборник «Культура народов Амери
ки» (Сборник МАЭ, т. 40, 17,5 печ. л., отв. ред. Р. В. Кинжалов).

Проблемы этнической ономастики освещены в коллективном труде «Системы лич
ных имен у народов мира» (24 печ. л., отв. ред. М. В. Крюков).

Значительную работу по освещению важнейших проблем этнографической науки в 
минувшем году провела редакция журнала «Советская этнография». Были опубли
кованы статьи, посвященные решениям XXVII съезда КПСС (М. Н. Губогло, № 3; пе
редовая, № 4); статьи, освещающие теоретические проблемы этнографии (Ю. В. Бром
лей, № 1; И. Ж- Кожановская, № 1; Н. П. Лобачева, М. Я. Устинова, № 2; А. И. Пика, 
№ 3; А. И. Першиц, Я- С. Смирнова, № 5; В. В. Пименов, № 5). Во втором номере 
журнала напечатана статья Ю. В. Бромлея и А. Е. Тер-Саркисянц, в которой подводят
ся итоги деятельности института в одиннадцатой пятилетке и намечаются перспективы 
развития этнографии в двенадцатой пятилетке.

Видное место в журнале было уделено оовещению современных этнокультурных и 
этносоциальных процессов (статьи О. Ю. Артемовой и Ф. Роуза (ГДР), № 1; К- П. Бо- 
ришполец и Ш. 3. Султанова, № 3; Ю. В. Бромлея, В. В. Пименова, 3. П. Соколовой 
и Н. В. Шлыгиной, № 6; В. В. Коротеевой, № 6; В. А. Тишкова, № 6).

В 1986 г. была закончена дискуссия по проблемам полевых исследований (статьи
С. И. Вайнштейна, М. Н. Шмелевой и «От редакции», № 1), проведена дискуссия по 
статье М. В. Крюкова «Еще раз об исторических типах этнических общностей» — в 
№ 3—5 (статьи С. А. Арутюнова, Ю. В. Бромлея, В. И. Козлова, Г. Е. Маркова, 
А. И. Першица, А. М. Решетова, Ю. И. Семенова).

По-прежнему регулярно освещалась научная жизнь в СССР и за рубежом, рецен
зировались новейшие научные публикации.

Важное место в деятельности института продолжали занимать экспедиционные 
исследования. В 1986 г. состоялись 44 полевых выезда в разные регионы Советского 
Союза. Главные направления в сборе полевых материалов (как и ранее)— изучение
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современных этнических и культурно-бытовых процессов, современной семьи, выявле
ние соотношения традиционного и нового в современной материальной и духовной 
культуре народов Советского Союза.

Четыре отряда Восточнославянской экспедиции выезжали по специальному зада
нию в районы Европейского Севера (Архангельская, Вологодская и Костромская обл.), 
в зону предполагавшейся переброски стока северных рек, для этнографического об
следования населения (проведение «охранных» работ).

Сектор антропологии продолжил многолетние исследования по теме «Единство и 
многообразие человеческого рода». Работа велась в Ярославской, Московской, Влади
мирской областях, в Краснодарском крае, в Бурятии, Туркмении, на Камчатке.

Три отряда Комплексной межинститутской экспедиции по изучению долгожитель
ства собирали материалы в Азербайджане.

В соответствии со своей многолетней программой изучали археологические памят
ники в зоне земель древнего орошения в республиках Средней Азии три отряда секто
ра этноархеологических исследований. Сектор этнографии народов Крайнего Севера 
продолжил работу по теме «Преобразование культуры и быта и современные этниче
ские процессы у народов Севера». Полевой материал был собран в Корякском и Тай
мырском автономных округах, в Томской области и на Алтае.

Сектор этнографии народов Кавказа собирал полевой материал по современной 
семье в Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Грузии и Азербайджане. Сектор этниче
ской социологии проводил сбор материала в Новгородской, Ивановской, Псковской 
областях и в Эстонии.

Как и в прежние годы, результаты экспедиционных исследований института нашли 
применение в практике социалистического строительства. Так, сектор этнографии на
родов Крайнего Севера направил в государственные органы научные разработки по 
вопросам современного состояния хозяйства, культуры и быта коренных народностей 
Севера, содержащие практические рекомендации. Научные разработки были составле
ны также по материалам этносоциологических экспедиций.

Важное место в деятельности института по-прежнему занимала подготовка этно
графических кадров.

В 1986 г. в аспирантуре института (главным образом целевой) обучалось 78 че
ловек (60 — в Москве, 18 — в Ленинграде). Тематика работ аспирантов тесно связана 
с основными направлениями научно-исследовательской деятельности Института этно
графии АН СССР.

*  *  *

Большая работа была проведена учеными советами института (в Москве и Ленин
граде). На заседаниях специализированных советов состоялись защиты 6 докторских 
и 37 кандидатских диссертаций. Были заслушаны и обсуждены доклады: Ю. В. Бром
лея — «Итоги научно-исследовательской деятельности ордена Дружбы народов Инсти
тута этнографии АН СССР за одиннадцатую пятилетку и задачи на двенадцатую пя
тилетку», С. И. Брука — «О 69-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции» и «Институт этнографии АН СССР на рубеже двух пятилеток», Р. Ф. Ит- 
са — «XXVII съезд КПСС и задачи Института этнографии АН СССР», И. С. Гурви- 
ча — «Этнография — практике», М. Г. Рабиновича — «Город и народная культура», 
Б. М. Иванова — «Перспективы развития Государственного музея этнографии народов 
СССР», В. В. Пименова — «Обучение и воспитание профессионального этнографа: 
проблемы перестройки».

Два заседания ученого совета в Москве были специально посвящены памяти 
крупных советских ученых — Георгия Францевича Дебеца 1 и Анатолия Несторовича 
Генко 2.

На заседаниях ученого совета были заслушаны также сообщения: О. И. Шкарата- 
на — о работе XI Всемирного социологического конгресса в Индии; В. П. Алексеева и 
М. А. Итиной — о работе Всемирного археологического конгресса в Великобритании; 
К. В. Чистова — о работе конференции финляндского общества «Этнос» — «Этнография 
на четырех континентах», Б. М. Фирсова — о результатах работы VIII Объединенного 
пленума советского и республиканских комитетов по программе ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера», В. Н. Басилова — о работе выставки АН СССР «На шелковом пути» р 
Швеции (январь — апрель), М. В. Крюкова — о сотрудничестве Института этнографии

1 Подробнее об этом см. Советская этнография, 1986, № 6.
2 Хронику об этом заседании см. в этом номере журнала.
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АН СССР с этнографическим музеем «Мир в миниатюре» (Япония), С. И. Вайнштей
на — о работе советско-шведского симпозиума «Кочевники евразийских степей и миро
вая культура», М. Н. Губогло — о подготовке коллективного труда «Совершенствова
ние национальных отношений в СССР в свете решений XXVII съезда КПСС», 
И. В. Власовой — об итогах полевого сезона 1985 г., Д. Д. Тумаркина — о состоянии 
работы по подготовке шеститомного издания сочинений H. Н. Миклухо-Маклая.

Одно заседание в Ленинграде было посвящено 80-летию со дня рождения 
Д. И. Тихонова.

Большую научно-организационную работу провели ученые советы по обсуждению 
и утверждению к печати трудов института, утверждению тем диссертационных работ.

В 1986 г. продолжали работать методологические семинары (два в Москве, один 
в Ленинграде). Занятия были в основном посвящены теоретическим проблемам этно
графии, а также обсуждению задач этнографической науки в свете решений XXVII 
съезда КПСС.

*  *  *

В 1986 г. сотрудники института этнографии АН СССР участвовали более чем в 50 
научных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах (организованных как ин
ститутом, так и другими научными учреждениями страны), для которых подготовили 
200 докладов.

Наиболее значительными были: всесоюзная сессия по итогам полевых этнографи
ческих и антропологических исследований 1984—1985 гг. (Йошкар-Ола, октябрь) 3, 
всесоюзная научно-практическая конференция «Совершенствование национальных от
ношений в свете решений XXVII съезда КПСС» (Ташкент, апрель), всесоюзная сессия 
«Проблемы многонациональной государственности и развитие межнациональных отно
шений в условиях совершенствования социализма» (Душанбе, октябрь), конференция 
«Критика буржуазной историографии национальной политики СССР» (Москва, январь), 
I Всесоюзная конференция по тюркской ономастике (Фрунзе, сентябрь), всесоюзная 
научная конференция «Современное состояние и задачи советской фольклористики» 
(Москва, сентябрь).

Кроме того, сотрудники института участвовали в XXI сессии Всесоюзного симпо
зиума по изучению аграрной истории, посвященной «Итогам и задачам изучения аграр
ной истории СССР в свете решений XXVII съезда КПСС» (Казань, октябрь), во все
союзном симпозиуме «Актуальные проблемы социальной психологии» (Кострома, но
ябрь), в XVI Всесоюзной конференции австраловедов и океанистов (Москва, май) в 
симпозиуме «Взаимодействие и диалог культур» (Комарово, апрель), в конференции 
«Исторический опыт изучения и освоения Сибири» (Новосибирск, октябрь), в научно- 
практической конференции «Воспроизводственные механизмы крупного города в усло
виях интенсификации регионального развития» (Таллин, ноябрь), во всесоюзной школе- 
семинаре молодых ученых «Актуальные проблемы патриотического, интернационально
го и атеистического воспитания молодежи» (Баку, апрель) и всесоюзной школе моло
дых ученых «Актуальные проблемы нравственного и эстетического воспитания совет
ской молодежи в свете решений XXVII съезда КПСС» (Тбилиси, ноябрь) и в других 
научных мероприятиях страны.

В связи с 95-летием со дня рождения В. В. Бунака институт организовал всесоюз
ную антропологическую сессию, посвященную обсуждению кардинальных проблем ан
тропологической науки (Москва, декабрь). Институтом были также организованы 
XVI конференция молодых специалистов «Явления этнической культуры и категории 
этнографической науки» (Москва, апрель), всесоюзное методическое совещание «Мето
ды палеоантропологических и краниоостеологических исследований» (Ленинград, май), 
чтения «Этнография Петербурга — Ленинграда» (Ленинград, март), Среднеазиатско- 
Кавказские чтения (Ленинград, апрель), Восьмые Маклаевские чтения (Ленинград, ап
рель), Кюнеровские чтения (Ленинград, октябрь).

*  *  *

В 1986 г. еще более расширились контакты с научными учреждениями зарубеж
ных стран.

В течение года в 18 зарубежных стран выезжали 68 сотрудников института: в со
циалистические— 22, в капиталистические — 46. Институт принял более 130 ученых из

3 Хронику об этой сессии см. в этом номере журнала.
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■22 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Из них для научной работы в различных 
■областях этнографии приезжали 36 специалистов (14 — из социалистических стран, 22— 
из капиталистических). В долгосрочных командировках были ученые из ВНР, МНР и 
Кубы. В штате института в течение нескольких лет работает венгерский этнограф 
П. Вереш, много делающий для ознакомления ученых своей страны с советской этно
графической наукой 4.

Институт продолжил многостороннее сотрудничество с научными центрами социа
листических стран по четырем проектам Долгосрочной программы многостороннего 
•сотрудничества социалистических стран в области общественных наук на 1986— 
1990 гг.

Двустороннее сотрудничество, как и в прежние годы, осуществлялось с академия
ми наук ГДР, Кубы, МНР и с Комитетом общественных наук СРВ. В соответствии с 
проблемно-тематическими планами научного сотрудничества Академии наук СССР с 
академиями наук социалистических стран на 1986—1990 гг. разрабатывались следую
щие темы: с Академией наук ГДР — «Методологические проблемы этнографической 
науки», «Методологические проблемы развития первобытного и раннеклассового обще
ства», «Современные этносоциальные процессы у лужицких сербов»; с Академией на
ук Кубы — «Этнографический атлас Кубы»; с Комитетом общественных наук СРВ — 
«Этнические процессы и современные социально-этнокультурные процессы в СРВ». Ве
лась также работа по теме «Этническая история и современные этнокультурные про
цессы в МНР» с Институтом истории АН МНР в рамках Советско-Монгольской исто
рико-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР.

Советские ученые продолжали активно участвовать в научно-реферативном жур
нале европейских социалистических стран «Демос», издаваемом в ГДР. В 1986 г. в 
журнал для публикации советской национальной редколлегией было направлено около 
80 рефератов, освещающих работы по этнографии и фольклористике, изданные в Со
ветском Союзе.

Развитию и углублению научных связей института с капиталистическими и разви
вающимися странами способствовало продолжающееся сотрудничество с Финляндией, 
США, Францией, Канадой, Индией, Японией. В рамках советско-финляндской рабочей 
группы по сотрудничеству в области антропологии и этнографии в Финляндии вышел 
в свет на английском языке советско-финляндский сборник «Антропология и популя
ционная генетика башкир» (7 печ. л., отв. ред. А. А. Зубов, д-р Кайяноя) ; в Финлян
дии состоялся симпозиум «Взаимодействие культур города и деревни в период после 
первой мировой войны до наших дней», в котором участвовали сотрудники института.

Советско-американское сотрудничество (в рамках Комиссии АН СССР и Амери
канского совета познавательных обществ в области общественных наук) в 1986 г., как 
и ранее, осуществлялось по двум проблемам: «Взаимодействие культур народов мира. 
Антрополого-этнографо-археологические аспекты» и «Современные этнические процес
сы в СССР и США». По первой проблеме продолжалась подготовительная работа по 
организации советско-американско-канадской выставки «На стыке континентов: куль
туры народов Тихоокеанского Севера», по второй состоялся III советско-американский 
симпозиум «Роль этничности в современных обществах» (США, декабрь). В СССР из
дан сборник докладов советских и американских участников двух предыдущих симпо
зиумов — «Этнические процессы в СССР и США» (9, 2 печ. л., отв. ред. В. И. Козлов).

В рамках сотрудничества с Канадой по изучению современного быта и культуры 
северных народов СССР и Канады состоялись два симпозиума (в Якутске и Новоси
бирске), в которых активное участие приняли ученые института.

Продолжалось советско-французское сотрудничество по изучению этнографии на
родов Крайнего Севера. В минувшем году велась подготовка к III советско-француз
скому симпозиуму в Ленинграде.

Результатом сотрудничества советских и индийских антропологов и этнографов 
является готовящаяся коллективная монография в двух томах — «Этногенез и этниче
ская история народов Южной Азии».

В 1986 г. между Институтом этнографии АН СССР и Музеем «Мир в миниатюре» 
(Япония, г. Инуяма) подписан протокол о сотрудничестве, о создании в музее экспози
ции по этнографии народов СССР; кроме того, достигнута договоренность между япон
ской стороной и Советом по выставкам АН СССР, об участии института в выставке

4 В «Советской этнографии» за 1986 г., в № 5, в отчете о Финно-угорском конгрес
се был неверно освещен доклад П. Вереша. Редакция пользуется случаем принести 
П. Верещу свои извинения.
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«Шелковый путь до Нара», экспонирование которой намечено на 1988 г. в г. Нара 
(Япония).

В 1986 г. сотрудники института участвовали в следующих крупных международ
ных форумах: конференции ученых социалистических стран «Этнокультурные процессы. 
Традиции и современность» (Львов, ноябрь), XI Всемирном социологическом конг
рессе (Индия, август), XIII Европейском конгрессе по социологии села (Португалия, 
апрель), II Международном конгрессе каталонского языка (Испания, май), Междуна
родной конференции «Этнические процессы в современном мире (в рамках «Венского- 
центра»)» (Таллин, июнь), II Международном конгрессе по болгаристике (НРБ, май) 
и других международных и национальных этнографических и антропологических ме
роприятиях.

*  *  *

Значительное внимание в минувшем году по-прежнему уделялось популяризации 
этнографических знаний. Опубликованы книги: Р. Ф. Итс «Века и поколения. Этногра
фические этюды» (13, 3 печ. л.), Б. Н. Путилов «Былины» (35,68 печ. л.), И. А. Крыве- 
лев «Христос: миф и действительность» (10 печ. л., на нем. англ., исп., араб, языках).

За рубежом вышли в свет книги: Ю. В. Бромлей «Этнос и этнография» (КНР),, 
сборник «Антропология и популяционная генетика башкир» (Финляндия), И. А. Кры- 
велев «История религий» в двух томах (КНР), В. А. Тишков «История Канады» 
(ЧССР). В КНР вышли в свет книги «История буржуазной социологии XIX — начала 
XX века» и «Словарь по этике» (под редакцией И. С. Кона). В Швеции на шведском: 
и английском языках был опубликован «Путеводитель по выставке АН СССР „Кочев
ники Евразии”».

Сотрудники института опубликовали около 30 статей в зарубежных изданиях и бо
лее 70 научно-популярных статей и заметок в различных советских журналах и газе
тах, выступали по телевидению и радио, прочитали более 1200 лекций в Москве, Ле
нинграде и других городах и селах страны.

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний вел 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. В 1986 г. его посетили около 
175 тыс. чел., для которых экскурсоводами Ленинградского бюро было проведено 5700 
экскурсий. Экспонаты музея, как и в прошлые годы, широко демонстрировались в дру
гих музеях нашей страны (Эрмитаж, Государственный музей этнографии народов 
СССР, Музей истории религии и атеизма, Зоологический музей АН СССР, Музей исто
рии Ленинграда, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Музей М. В. Ломоносова 
и др.) и в Швеции (выставка «Кочевники Евразии»),

В истекшем году институт участвовал в выставках АН СССР: «Общественные 
науки — социализм, мир, прогресс», «Ученые — XXVII съезду КПСС» (оба на ВДНХ. 
СССР), «Важнейшие законченные работы АН СССР» (в Институте металлургии АН 
СССР), «О работе Отделения истории АН СССР за 10 лет» (в Президиуме АН СССР). 
В Институте этнографии АН СССР была организована выставка книг «Этнографы 
XXVII съезду КПСС».

В отчетном году деятельность института и его отдельных сотрудников получила 
высокую оценку.

В соответствии с постановлением Главного Комитета ВДНХ СССР были награж
дены серебряными медалями С. А. Арутюнов и И. Р. Григулевич, бронзовыми — 
Б. В. Андрианов, М. Н. Губогло, И. С. Гурвич, Ю. Б. Симченко, 3. П. Соколова, сви
детельство «Участник ВДНХ СССР» получили Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, 
В. С. Кондратьев, А. А. Сусоколов.

По итогам одиннадцатой пятилетки 10. В. Арутюнян был награжден орденом 
«Знак Почета», М. У. Юнисов — медалью «За трудовое отличие».

По итогам социалистического соревнования среди институтов, входящих в Отде
ление истории АН СССР, Институт этнографии АН СССР занял второе место.

А. Е. Тер-Саркисяиц


