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РАБОТА ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1987 г.

Минувший 1987 год был ознаменован таким важным общественно-политическим 
событием в жизни нашей страны, как 70-летний юбилей Великой Октябрьской социа
листической революции. Состоявшийся в начале года январский Пленум ЦК КПСС 
остро поставил перед советскими обществоведами целый комплекс задач, нацеленных 
на кардинальную перестройку жизни в нашей стране, в том числе — и это особенно 
важно для института — в сфере национальных отношений.

Осуществляя задачи перестройки в научной деятельности, институт сконцентри
ровал усилия на выполнении целевых комплексных программ Отделения истории 
АН СССР, прежде всего той, за которую он несет ответственность как головная орга
низация,— «Этническая история и современные национальные процессы». В рамках 
этой программы был подготовлен доклад-прогноз «Этническая история и современ
ные национальные процессы» *; ускорена подготовка к печати и публикация работ, 
посвященных современным национальным процессам; были разработаны и утвержде
ны программы конкретных исследований; начало осуществляться массовое представи
тельное этносоциологическое исследование в Москве для готовящейся монографии 
«Русские. Этносоциологическое исследование» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян); проведены 
этнографические экспедиции в связи с подготовкой монографии «Русские народные 
традиции: возможности и задачи использования» (отв. ред. М. М. Громыко).

Отвечая па потребности управления национальными процессами, институт для 
директивных инстанций подготовил более 20 научных разработок и докладных запи
сок. Среди них-— «Национальные отношения и национальные проблемы в СССР», 
«Об оптимизации национальных процессов в советском обществе: новые задачи и 
меры», «О совершенствовании работы по интернациональному воспитанию», «Об этно
генезе и расселении крымских татар», «О советских немцах» и др.

Следует отметить и значительную активизацию выступлений сотрудников инсти
тута по актуальным проблемам современных национальных отношений перед широкой 
общественностью (на страницах газет «Правда», «Московские новости», «Советская 
культура», в Политехническом музее). Для этих выступлений характерен реалистиче
ский подход к освещению современных национальных процессов в нашей стране, 
в них раскрываются возникшие в данной сфере противоречия и негативные явления. 
Издательство «Знание» опубликовало брошюру Ю. В. Бромлея «Октябрь и развитие 
национальных отношений в СССР» (3,41 печ. л.).

В целях усиления связи научных исследований с практикой институт подготовил 
предложения о создании Научного центра по изучению национальных отношений на 
базе Института этнографии АН СССР, о чем уже принято положительное решение 
директивных органов1 2, а также о создании при Совете Министров РСФСР Комис
сии по разработке и внедрению современной социалистической обрядности.

Осуществляя координационные функции, институт провел две конференции, на
правленные на укрепление связи науки с практикой: Всесоюзную конференцию «Эт
нографическая наука и пропаганда этнографических знаний» (Омск, май) и регио
нальную конференцию этнографов Прибалтики «Этнокультурные традиции и совер
шенствование социалистического образа жизни» (Вильнюс, август).

В соответствии с требованиями перестройки, в институте продолжалась работа 
по совершенствованию его структуры. Были созданы новые временные проблемно-тема
тические группы: по изучению расовых проблем, по религиеведению, по изучению

1 См. публикацию его в журнале «Вопросы истории». 1987. № 9 .
2 Научный центр по изучению национальных отношений уже создан.
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истории этнографической науки. Осуществлялись меры по совершенствованию кадро
вой политики: на работу были приняты молодые сотрудники; избрание новых заве
дующих секторами проводилось путем конкурсов с обсуждением нескольких канди
датур и представления ими программ исследования.

В 1987 г., втором году двенадцатой пятилетки, коллектив института провел зна
чительную исследовательскую, полевую и научно-организационную работу. Заверше
ны семь работ государственного плана (две из них досрочно). В соответствии с со
циалистическими обязательствами досрочно, к 70-летию Великого Октября, опублико
ван коллективный труд «Ленинизм и проблемы этнографии» (16,3 печ. л., отв. ред. 
Ю. В. Бромлей, Р. Ф. Итс). Всего выпущена 31 книга (общий объем — 595,6 печ. л.). 
Кроме того, вышли в свет 25 внеплановых книг (общий объем — 279,1 печ. л.), напи
санных сотрудниками института.

Как и в прошлые годы, большое внимание институт уделял разработке актуаль
ных теоретических проблем этнографической науки. Опубликована монография 
Ю. В. Бромлея «Этносоциальные проблемы: теория, история и современность»
(24,8 печ. л.). Из готовящегося совместно с учеными ГДР коллективного труда «Свод 
этнографических понятий и терминов» завершен третий выпуск, посвященный мате
риальной культуре (отв. ред. С. А. Арутюнов).

Теоретические и методологические проблемы по-прежнему освещались в материа
лах дискуссий на страницах журнала «Советская этнография», в ежегоднике «Расы 
и пароды».

Поскольку институт является головным в разработке комплексной программы 
«Этническая история и современные национальные процессы», важнейшее место в его 
работе занимают исследования современных национальных и этнокультурных процес
сов у народов СССР. По данной проблеме совместно с Научным советом по нацио
нальным проблемам при секции общественных наук Президиума АН СССР выпуще
ны в свет коллективные труды: «Вопросы совершествования национальных отноше
ний в СССР» (22,2 печ. л., отв. ред. М. Н. Губогло), «НТР и национальные процес
сы» (20,5 печ. л., отв. ред. О. И. Шкаратан), а также монография Г. В. Старовойто
вой «Этническая группа в современном советском городе» (12,55 печ. л.) и внеплано
вая монография 10. В. Арутюняна, Л. М. Дробижевой «Многообразие культурной 
жизни народов СССР» (17,01 печ. л.). Завершены работы А. А. Сусоколова и 
Л. В. Остапенко «Этносоциальные аспекты воспроизводства интеллигенции в союзных 
республиках» и А. А. Сусоколова «Этносоциальные процессы и межэтнические бра
ки»; велась подготовка к печати коллективного труда «Семейно-бытовая сфера обра
за жизни народов СССР» (отв. ред. Т. А. Жданко).

В минувшем году институт выпустил крупный обобщающий труд «Этнические 
процессы в современном мире» (39,8 печ. л., отв. ред. Ю. В. Бромлей), в котором 
впервые в науке (и не только в отечественной, но и в мировой), развернута глобаль
ная панорама современной этнической жизни человечества; выявляются основные 
факторы, воздействующие на этнические процессы современности, анализируется 
соотношение этноса с языковой, конфессиональной и расовой общностями; рассматри
ваются также перспективы этнического развития в разных регионах мира и ведущие 
этнодемографические тенденции.

По народам зарубежных стран вышли в свет также коллективная монография 
«Этносоциальные аспекты изучения семьи у народов Зарубежной Европы» (14,5 печ. л., 
редколлегия: О. А. Ганцкая, М. С. Кашуба, С. А. Токарев), монографии В. И. Козло
ва «Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии» (17,0 печ. л.) и П. И. Пучко
ва «Этническое развитие Австралии» (11,2 печ. л., авторы пятой главы — О. А. Арте
мова и В. Р. Кабо).

Значительный удельный вес в работах института занимают исследования в обла
сти этногенеза и этнокультурной истории. Особо следует отметить публикацию обоб
щающего труда «Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры» 
(68,7 печ. л., гл. ред. Ю. В. Бромлей) — одного из томов коллективного труда «Этно
графия славян. Очерки традиционной культуры», подготавливаемого совместно с на
учными коллективами социалистических стран Европы. В нем наряду со сравнитель
ной характеристикой традиционной культуры трех восточнославянских народов суще
ственное внимание уделяется их этнической истории. К 70-летию Великого Октября 
вышла в свет коллективная монография «Этническое развитие народов Севера в со
ветский период» (19,5 печ. л., отв. ред. И. С. Гурвич), являющаяся третьей книгой 

■серии «Этногенез и этническое развитие народов Севера с древнейших времен до
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наших дней»; опубликована выполненная пол руководством С. И. Брука «Карта на
родов СССР» по материалам переписи 1979 г. (в масштабе 1 : 5 млн.). Подготовлена 
к печати монография Ф. Д. Люшкевич «Очерки этнической истории Бухарской обла
сти».

Этногенезу и этнокультурным процессам за рубежом посвящены вышедшие в свет 
книги: М. В. Крюкова, В. В. Малявина, М. В. Софронова «Этническая история китай
цев на рубеже средневековья и нового времени» (22,17 печ. л.), «Африканцы в стра
нах Америки. Негритянский компонент в формировании наций Западного полушария» 
(37 печ. л., отв. ред. Э. Л. Нитобург), «Историческая динамика этнической и расовой 
дифференциации населения Азии» (16,56 печ. л., отв. ред. М. В. Крюков, А. И. Куз
нецов); Р. Г. Ляпуновой «Алеуты. Очерки этнической истории» (15,0 печ. л.), сбор
ник «Черные американцы» (10 печ. л., отв. ред. Э. Л. Нитобург), опубликованный на 
испанском и английском языках.

Подготовлены к печати коллективный труд в двух томах «Этногенез и этниче
ская история народов Южной А.зии» (отв. ред. С. А. Арутюнов), совместно с Инсти
тутом истории АН Туркменской ССР — сборник «Скотоводы и земледельцы лево- 
бережного Хорезма (древность и ‘ средневековье)» (отв. ред. Б. И. Вайнберг), моно
графии: В. И. Кочиева , А. Н. Седловской — «Европейцы в Южной Азии и образо
вание „евразийских групп“», PI. А. Амирьянц — «Арабы Ирака», В. А. Попова — 
«Этносоциальная история аканов в XVI—XIX вв.».

В разработке проблем этногенеза и ранней этнической истории важная роль при
надлежит специалистам по этнической антропологии. В минувшем году вышли в свез 
книги М. М. Герасимовой, H. М. Рудь, Л. Т. Яблонского «Антропология античного и 
средневекового населения Восточной Европы» (19,2 печ. л.) и В. П. Алексеева «Фор
мирование рас (теоретическое и методологическое исследование)» (10 печ. л., на не
мецком и испанском языках), а также опубликованное вне плана В. II. Алексеевым 
и А. И. Мартыновым учебное пособие для студентов вузов «История и палеоантро
пология скифо-спбирского мира» (10 печ. л.). Подготовлен к печати сборник «Одой- 
тоглифика в этнической антропологии» (отв. ред. А. А. Зубов, Г. В. Рыкушипа).

Одним из важнейших направлений научной деятельности института по-прежнему 
оставалось изучение традиционно-бытовой культуры народов мира.

Народам СССР посвящены опубликованная совместно с Институтом истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР книга «Исто
рия и культура чукчей. Историко-этнографические очерки» (20,63 печ. л., отв. ред.
A. И. Крушанов), монография В. А. Липинской «Русское население Алтайского края.
Народные традиции в материальной культуре» (16,2 печ. л.), сборники «Этнография 
Петербурга — Ленинграда», вып. 1 (3,2 печ. л., отв. ред. Н. В. Юхнева), «Абхазское 
долгожительство» (21 печ. л., редколлегия: А. А. Воронов, С. М. Далакишвилн,
B. И. Козлов, О. Д. Комарова) и изданный совместно с Абхазским НИИ языка, лите
ратуры и истории АН Грузинской ССР сборник «Среди долгожителей Абхазии» 
(8,1 печ. л., отв. ред. Ш. Д. Инал-Ипа, В. И. Козлов).

Традиционной культуре зарубежных народов посвящены книги Г. И. Дзепнскевич- 
«Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII — нача
ло XX в.» (9,5 печ. л.) и завершенный сборник «Календарь в культуре народов ми
ра» (отв. ред. Н. Л. Жуковская, С. Я. Серов), монографии: А. А. Бородатовоп -
«Жизнь древних майя», H. М. Гиренко — «Социология племени», С. Б. Чернедова — 
«Эфиопская феодальная монархия в XVII в.», Е. А. Шервуд — «Ведьмы как продукт 
цивилизации». Она же подготовила к печати «Законы лангобардов. Обычное право 
древнегсрмаиского племени» (осуществлен перевод текстов с латыни и древнегерман- 
ского языка, написаны комментарии и вводная статья).

Имеющие большое теоретическое значение проблемы истории первобытного и. 
рабовладельческого общества, архаических общественных отношений нашли отражешк 
в опубликованной монографии О. 10. Артемовой «Личность и социальные нормы в 
рапнепервобытной общине» (12,75 печ. л.), в изданной совместно с Институтом исто
рии АН Туркменской ССР книге «Материалы к своду памятников истории и культу
ры Каракалпакской АССР», вып. 2 (16 печ. л., отв. ред. В. Н. Ягодин), в находящем
ся в издательстве третьем томе коллективного трехтомного труда «История первобыт
ного общества» — «История первобытного общества. Эпоха классообразования» (отв. 
ред. 10. В. Бромлей), в завершенной монографии Н. Б. Тер-Акопяна «Проблемы 
истории первобытного общества в трудах К- Маркса и Ф. Энгельса и их современная 
интерпретация». Совместно с Отделом исторических наук ИНИОН АН СССР-
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ß .  А. Шнирельман опубликовал научно-аналитический обзор «Проблема перехода к 
производящему хозяйству в зарубежной историографии» (3,3 печ. л.).

Истории религии и атеизма посвящены опубликованный совместно с Институтом 
.востоковедения АН СССР шестой выпуск ежегодника «Религии мира» (21,24 печ. л., 
отв. ред. И. А. Крывелев), изданная вне плана книга И. А. Крывелева «Христос: миф 
или действительность» ( i2,09 печ. л.) и депонированная в ИНИОН АН СССР 
(As 30183 от 7.07.87) рукопись монографии IO. Б. Симченко «Традиционные верова
ния нганасан» (20 а. л.). Совместно с Институтом востоковедения АН СССР подго
товлен к печати седьмой выпуск ежегодника «Религии мира» (отв. ред. А. В. Мала- 
шенко).

Связи этнографии и фольклора посвящен подготовленный к печати сборник 
«Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культу
ры» (отв. ред. Б. Н. Путилов).

Изданный в минувшем году на португальском и испанском языках сборник «Ра
сизм в теории и практике современного империализма» (10 печ. л., отв. ред. 
Е. А. Веселкин, С. Я. Козлов), выл. 17 ежегодника «Расы и народы» (20,6 печ. л., 
отв. ред. И. Р. Грнгулевич), а также завершенный выпуск 19 этого ежегодника со
держат критический анализ современных расистских теорий и этнографические статьи 
но актуальным проблемам современности.

По материалам коллекций МАЭ опубликован сборник «Корейские и монгольские 
коллекции в собраниях МАЭ» (Сборник М А Э , т. 41. 17,45 печ. л., отв. ред. А. М. Ре
глетов) и завершен сборник «Памятники традиционно-бытовой культуры народов 
Средней Азии, Казахстана и Кавказа» (отв. ред. В. П. Курылев).

Значительную работу по освещению важнейших проблем этнографической науки 
а минувшем году провела редакция журнала «Советская этнография». Были опубли
кованы статьи, посвященные итогам развития этнографической и антропологической 
наук за годы советской власти и главным их задачам на будущее (Ю. В. Бромлей 
и К. В. Чистов, В, П. Алексеев, № 5), статьи по теоретическим проблемам этногра
фии (А. С. Мыльников, № 2; А. С. Петрова, Л. Е. Куббель, ЗА 3; Р. Ш. Джарылгаси- 
нова, Г. С. Киселев, № 4; О. Р. Будина и М. Н. Шмелева, Р. Я. Денисова, № 6).

Видное место в журнале заняло освещение современных этнокультурных и этно
социальных процессов (статьи Ю. В. Арутюняна, Э. А. Пайна, № 1; А. С. Балезина, 
Я. В. Чесиова, № 3; ГО. Д. Анчабадзе, № 4; В. К. Бондарчика и В. Н. Белявнной, 
As 5).

В 1987 г. проведена дискуссия по статье Ю. В. Бромлея и М. В. Крюкова «Этно
графия: место в системе наук, школы, методы» — в № 3—6 (статьи В. П. Алексеева,
С. А. Арутюнова, Ю. В. Арутюняна, Н. А. Бутииова, С. И. Вайнштейна, В. PI. Козло
ва, Г. Е. Маркова, А. С. Мыльникова, А. 14. Першица, А. М. Решетова, Ю. И. Семе
нова, Г. В. Старовойтовой, К- В. Чистова).

Журнал продолжал предоставлять свои страницы для публикации трудов про
грессивных зарубежных ученых — сообщения Т. Банная (Токио), № 3; Дж. Мура 
(Норман, Оклахома, As 5).

По-прежнему регулярно освещалась научная жизнь и деятельность музеев в 
СССР и за рубежом, рецензировались новейшие научные публикации.

Важное место в деятельности института продолжали занимать экспедиционные 
исследования. В 1987 г. состоялось 67 полевых выездов в разные регионы Советского 
Союза. Основные направления в сборе полевых материалов, как и прежде,— изучение 
современных национальных, этнокультурных и этнодемографических процессов, совре
менной семьи, выявление соотношения традиционного и нового в современной матери
альной и духовной культуре народов Советского Союза.

Четыре отряда Восточнославянской экспедиции вели исследования по темам 
«Русские народные традиции: возможности и задачи использования» и «Жилище у 
народов СССР».

Сектор антропологии продолжил полевые исследования по темам «Единство и 
многообразие человеческого рода», «Антропология СССР» и «Эволюционные пробле
мы антропологии в республиках Кавказа, Средней Азии и Поволжья».

Сектор этнической экологии продолжил экспедиционную работу по этноэкологи- 
ческому изучению русских старожилов в Закавказье и начал подготовку к повторному 
изучению долгожительства в Абхазии.

В соответствии с многолетней научной программой археологические памятники 
з зоне земель древнего орошения изучали в республиках Средней Азии пять отрядов
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сектора этноархеологических исследований. Сектор этнографии народов Севера и Си
бири продолжил изучение этнической истории и преобразований культуры и быта 
коренных народов Севера и Сибири. Полевой материал был собран в Корякском. 
Таймырском и Чукотском автономных округах, Туруханском крае, Свердловской, 
Томской и Камчатской областях, на Курильских островах, в Бурятской АССР.

Большинство выездов сектора этнографии народов Кавказа осуществлялось по 
теме «Этнография народов Кавказа» в Грузии, Азербайджане, Нагорном Карабахе, 
Дагестане. Полевой материал по современным этнокультурным процессам у малых 
этносов и национальных групп собирали в Казахстане, Таджикистане, Латвии, Мол
давии и Закарпатье сотрудники секторов Средней Азии и Казахстана, Прибалтики и 
Поволжья, Зарубежной Европы.

Этносоциологи собирали материал по этнокультурным процессам у русских Во
логодской области, по теме «Этноэкономика. Ускорение социально-экономического 
развития и национальные аспекты использования человеческого фактора» — в Эсто
нии и Узбекистане, а также в Москве для монографии «Русские. Этносоциологическое 
исследование».

В отчетном году заметно увеличилось число научных разработок с практическими 
рекомендациями, составленных сотрудниками института по результатам экспедицион
ных исследований и направленных в государственные органы.

Важное место в деятельности института по-прежнему занимала подготовка этно
графических кадров. В 1987 г. в аспирантуре института (главным образом целевой) 
обучалось 85 человек (68 — в Москве, 17 — в Ленинграде). Тематика работ аспиран
тов тесно связана с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 
Института этнографии АН СССР.

* *

Большая работа была проведена учеными советами института (в М оскве и Ле
нинграде). На заседаниях специализированных советов состоялись защиты двух док
торских и 43 кандидатских диссертаций. Были заслушаны и обсуждены доклады: 
Ю . В. Бромлея — «Итоги научно-исследовательской деятельности ордена Дружбы 
народов Института этнографии АН СССР за 1986 г. и задачи на 1987 г.» и «Великий 
Октябрь и этнографическое изучение современности», С. И. Брука — «О подготовке 
к Всесоюзной переписи населения СССР 1989 г. (проект словаря национальностей) >. 
Р. Ф. Итса — «Концепция стратегии этнокультурных процессов в СССР», М. Г. Раби
новича— «Поэма А. С. Пушкина „Домик в Коломне“ как источник для этнографиче
ского изучения города».

Два заседания ученого совета в Москве были посвящены памяти крупнейших 
советских этнографов — Сергея Павловича Толстова и Николая Николаевича Чебок- 
сарова. На этих заседаниях были заслушаны и обсуждены доклады: Т. А. Жданко — 
«С. П. Толстов и этнография», М. А . Итнной — «С. П. Толстов — археолог и исто
рик», А, М. Решетова — «О научной и педагогической деятельности выдающегося 
советского этнографа, востоковеда и антрополога H. II. Чебоксарова (в связи с 
80-летием со дня рождения)».

На заседаниях ученого совета были заслушаны также сообщения: Л. М. Дроби- 
жевой — «О работе аспирантуры Института этнографии АН СССР по подготовке на
учных кадров» и «О советско-американском симпозиуме „Роль этничности в совре
менных обществах (США, декабрь 1986 г.)“», II. И. Гохмана — «О положении в МАЗ 
II перспективы развития», К. В. Чистова и Т. А. Бсрнштам — «Перспективы изучения 
Русского Севера», Л. Е. Куббеля (в Москве) и К. В. Чистова (в Ленинграде) — 
«О третьем Конгрессе международного общества этнологов и фольклористов Европы 
(Цюрих, апрель 1987 г.)», В. А. Шпирельмана — «О Международном симпозиуме 
„Культура и история в бассейне Тихого океана (Финляндия, январь 1987 г.)“», 
Р. Ф. Итса — «О поездке в КНР», А, Б. Спеваковского — «Об итогах проверки науч
ной и музейной деятельности МАЭ за 1986 г.» и « У  айнов о. Хоккайдо».

На заседаниях ученого совета в Москве были заслушаны и обсуждены програм
мы новых научных исследований, с которыми выступили: М. М. Громыко — «Русские 
народные традиции: возможности и задачи использования», В. ТЕ Козлов — «Этниче
ская экология переселенческих групп (особенности адаптации русских па Кавказе и 
в Сибири)», О. И. Шкаратан — «Этноэкономика. (Ускорение социально-экономическо
го развития и национальные аспекты использования человеческого фактора)».
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В связи с избранием нового заведующего сектором этнографии народов Севера и 
Сибири с сообщениями о перспективах работы этого сектора выступили два претен
дента на эту должность: В. И. Васильев и 3. П. Соколова. Заведующей сектором 
избрана 3. П. Соколова. Было заслушано также выступление П. I Í. Пучкова «О пер
спективах работы группы по изучению истории этнографической науки» в связи с из
бранием его руководителем этой группы.

Большую научно-организационную работу провели ученые советы по обсуждению 
и утверждению к печати трудов института, проведению конкурсов на замещение ва
кантных должностей, утверждению тем диссертационных работ.

В 1987 г. продолжали работать методологические семинары (два — в Москве: 
«Диалектический и исторический материализм и теоретические проблемы этногра
фии», «Соотношение биологических и социальных факторов в процессе эволюции чело
века», один — в Ленинграде — философский семинар). Теоретические проблемы этно
графии h ее насущные задачи рассматривались в свете решений XXVII съезда КПСС. 
Особенно оживленную дискуссию вызвало обсуждение доклада Ю. В. Бромлея «Ян
варский Пленум (1987 г.) ЦК КПСС и актуальные проблемы развития национальных 
отношений в СССР».

а * а:

В 1987 г. сотрудники Института этнографии АН СССР участвовали более чем 
в 50 научных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах (организованных 
как институтом, так и другими научными учреждениями страны), для которых подго
товили свыше 200 докладов.

Наиболее значительными были: Всесоюзная конференция «Этнографическая нау
ка и пропаганда этнографических знаний» (Омск, май), посвященная 70-летию Ве
ликого О ктября3, всесоюзные научно-практические конференции «Великий Октябрь 
и мировой революционный процесс» (Ужгород, сентябрь), «Человеческий фактор со
циально-экономического развития» (Запорожье, октябрь), «Социальная структура 
советского общества» (Харьков, сентябрь), Всесоюзная конференция по социалистиче
скому краеведению (Полтава, октябрь), научная сессия «Советская этнография за 
70 лет: итоги, направления, перспективы» (Ленинград, октябрь) 4, конференция этно
графов Прибалтики «Этнокультурные традиции и совершенствование социалистиче
ского образа жизни» (Вильнюс, август).

Кроме того, сотрудники института участвовали в XVII Всесоюзной конференции 
финно-угроведов (Ижевск, июнь), научно-практической конференции «Октябрь и 
северное крестьянство» (Вологда, октябрь), в первой историко-экологической конфе
ренции «XXVII съезд КПСС и проблемы взаимодействия общества и природы на 
различных исторических этапах» (Нальчик, апрель), конференции «Семья и социаль
ная сфера» (Москва, декабрь), Всесоюзном семинаре по разработке «Программы 
эстетического воспитания населения СССР» (Ростов-на-Дону, сентябрь), Всесоюзной 
конференции «Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС» 
(Суздаль, апрель), VII Западносибирском совещании «Смены культур и миграции в 
Западной Сибири (причины и динамика)» (Томск, март), научно-практическом симпо
зиуме «Актуальные вопросы фольклористики и литературоведения Сибири в свете 
решений XXVII съезда КПСС и новых задач высшей и средней школы» (Иркутск, 
сентябрь), XVIII Всесоюзной конференции по изучению Австралии и Океании (Моск
ва, май), симпозиуме «Городская культура и искусство в странах Востока» (Москва, 
май) il в других научных мероприятиях страны.

В связи с 80-летием со дня рождения H. Н. Чебоксарова институт организовал 
юбилейные Чебоксаровские чтения (Звенигород, апрель). Были также организованы 
XVII конференция молодых специалистов «Этнографическое знание: от теории к прак
тике» (Москва, май), Всесоюзная школа-семинар «Методология и методика изучения 
этнической истории» (Звенигород, ноябрь), Американистские чтения, посвященные 
памяти Л. Я. Штернберга (Ленинград, июнь), очередные Среднеазиатско-Кавказские 
чтения (Ленинград, апрель), Девятые Макласвские чтения (Ленинград, апрель), науч
ная сессия, посвященная итогам экспедиционных исследований (Ленинград, апрель).

3 Подробнее об этом см. «Советская этнография». 1988. № Í.
4 Краткое содержание докладов сессии см.: «Культура этноса и этническая исто

рия». Л., 1987, и «Проблемы общей этнографии и музеефикации». М., 1987.
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В 1987 г. продолжали расширяться контакты с научными учреждениями зару
бежных стран.

В течение года состоялось 99 выездов сотрудников института в 20 зарубежных 
стран: в социалистические — 48, в капиталистические — 51. Институт принял более 
130 ученых из 29 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Из них для научной рабо
ты и консультаций, а также для участия в международных мероприятиях приезжали 
73 специалиста (28 из социалистических стран, 45 — из капиталистических).

Институт продолжил многостороннее сотрудничество с научными центрами со
циалистических стран по двум проектам Долгосрочной программы многостороннего 
сотрудничества социалистических стран в области общественных наук на 1986— 
1990 гг.

Двустороннее сотрудничество осуществлялось с академиями наук ГДР, ЧССР, 
СФРЮ, Кубы, МНР и с Комитетом общественных наук СРВ. В соответствии с проб
лемно-тематическими планами научного сотрудничества Академии наук СССР с ака
демиями наук социалистических стран на 1986—1990 гг. разрабатывались следующие 
темы: с Академией наук ГДР — «Методологические проблемы этнографической нау
ки», «Методологические проблемы развития первобытного и раннеклассового об
ществ», «Современные этносоциальные процессы у лужицких сербов»; с Академией 
наук ЧССР — «Советско-чехословацкие связи в области этнографии»; с Советом ака
демий наук и искусств СФРЮ — «Советско-югославские связи в области этнографии»; 
с Академией наук Кубы — «Этнографический атлас Кубы», «Материальная культура 
сельского населения Кубы»; с Комитетом общественных наук СРВ — «Этнические 
процессы и современные социально-этнокультурные процессы в СРВ»; с Академией 
наук МНР — «Этническая история и современные этнокультурные процессы в МНР;» 
в рамках Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции.

После многолетнего перерыва вновь возобновились контакты с учеными КНР,
Советские ученые продолжали активно участвовать в работе научно-рефератив

ного журнала европейских социалистических стран «Демос», издаваемом в ГДР. 
В 1987 г. в журнал для публикации советской национальной редколлегией было 
направлено 60 рефератов, освещающих работы по этнографии и фольклористике, 
изданные в Советском Союзе.

Развитию и углублению научных связей института с учеными капиталистических 
и развивающихся стран способствовало продолжающееся сотрудничество с научны
ми учреждениями Финляндии, США, Канады, Франции, Индии, Японии. В рамках 
советско-финляндской рабочей группы по сотрудничеству в области антропологии и 
этнографии велась разработка программы параллельного советско-финляндского об
следования современного городского быта (города Девиза и Выру). В 1987 г. Инсти
тут этнографии АН СССР принял участие в организации и проведении в Финляндии 
выставки «Сокровища культуры народов Океании».

Советско-американское сотрудничество (в рамках Комиссии АН СССР и Амери
канского совета познавательных обществ в области общественных наук) в минувшем 
году, как и ранее, осуществлялось по двум проблемам: «Взаимодействие культур
народов мира. Антрополого-этнографо-археологические аспекты» и «Современные 
этнические процессы в СССР и США». По первой проблеме продолжалась подготови
тельная работа по организации советско-американо-канадской выставки «На стыке 
континентов: культуры народов Тихоокеанского Севера», по второй состоялся V со
ветско-американский симпозиум «Развитие этноса в своей и инонациональной среде» 
(Ереван, октябрь). Велась также подготовительная работа по организации выставки 
«Кочевые народы Евразии», которая будет экспонироваться в США в 1989 г.

В рамках сотрудничества с Канадой по изучению современного быта и культуры 
северных народов СССР и Канады состоялась научная конференция «Развитие або
ригенных народностей в условиях интенсивного индустриального освоения Северо- 
Востока Сибири и Севера Канады» (Канада, март), в которой приняли участие спе
циалисты института.

Продолжалось советско-французское сотрудничество по изучению этнографии 
народов Крайнего Севера. В истекшем году состоялся III советско-французский сим
позиум (Ленинград, ноябрь).

Результатом сотрудничества советских и индийских антропологов и этнографов 
является завершенная в 1987 г. коллективная монография в двух томах — «Этногенез 
и этническая история народов Южной Азии», а также начавшаяся подготовка совет-

128



ско-индийской выставки «Дружба — Дости», которая будет демонстрироваться в 
1988 г. в Москве и Дели.

В соответствии с подписанным в 1986 г. протоколом о сотрудничестве между 
Институтом этнографии АН СССР и музеем «Мир в миниатюре» (Япония, г. Инуя- 
ма) в отчетном году проводилась подготовка советской части экспозиции выставки 
«Шелковый путь ведет в Нара», открытие которой состоялось в г. Наре в апреле 
1988 г.

В 1987 г. сотрудники института участвовали в следующих крупных международ
ных форумах: III Конгрессе Международного общества этнологии и фольклора Евро
пы (Швейцария, апрель), Международной конференции «Средняя Азия: традиции и 
изменения» (Великобритания, апрель), Международном конгрессе по терминологии и 
проектированию знаний (ФРГ, сентябрь), V Международном конгрессе монголове
дов (МНР, сентябрь), VIII Международном конгрессе по истории просвещения 
(ВНР, июль), XI Конгрессе Ассоциации европейских историков-латиноамериканистов 
(ВНР, сентябрь) h  других международных и национальных этнографических и антро
пологических мероприятиях.

Большое внимание в минувшем году по-прежнему уделялось популяризации этно
графических и антропологических знаний. Опубликованы книги: С. А. Арутюнов,
Н. Л. Жуковская. «Святые реликвии: миф и реальность» (5 печ. л.); H. Р. Гусева. 
«Многоликая Индия» (издание 3-е, расширенное; 15,33 печ. л.); Р. Ф. Итс. «К людям 
ради людей. Этнографические новеллы» (11,-19 печ. л.); II. С. Кон. «Этико-писхологи- 
ческий очерк» (издание 2-е, переработанное и дополненное; 13 печ. л.) и «Междис
циплинарная сексология» (12,3 печ. л., на эстонском яз.) ; А. С. Мыльников. «Легенда 
о русском принце» (9,73 печ. л.); А. Е. Спеваковский. «Религия синто и воины» 
(6,36 печ. л.); А. А. Сусоколов «Межнациональные браки в СССР» (6,19 печ.л.). 
В серин «Рассказы о народах СССР», предназначенной для зарубежного читателя, 
издательством «Русский язык» опубликованы книги С. А. Арутюнова, В. П. Кобычева 
«В краю гор, садов и виноградников» (18,86 печ. л.) и Р. Ф. Итса «У  Янтарного 
моря» (15,8 печ. л.). В издательстве «Знание» опубликована брошюра В. В. Маляви
на «Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока» (3,51 печ. л.).

На иностранных языках в СССР и за рубежом вышли в свет книги: Ю. В. Бром
лей, Р. Г. Полольный. «Создано человечеством» (13,5 печ. л., на языке хинди); 
Н. Л, Жуковская. «Ламаизм и ранние формы религии» (12 печ. л., СФРЮ) ; И. С. Кон. 
«Открытие „Я“» (16 печ. л., ПНР); Э. Л. Нитобург (в соавторстве). «Трагедия Гре
нады» (9 печ. л., ГДР); Б. И. Путилов. «Героический эпос черногорцев» (14 печ. л., 
СФРЮ) и «Человек с Луны. Дневники, статьи, письма H. Н. Миклухо-Маклая» 
(20 печ. л., НРБ! ; 3. П. Соколова. «На просторах Сибири» (18 печ. л., Япония) 
и «Путешествие в Западную Сибирь» (10 печ. л., на датском яз.), «Традиционные и 
синкретические религии Африки» (10 печ. л., на англ., франц., испан. языках). В Фин
ляндии на финском и английском языках был опубликован иллюстрированный ката
лог выставки АН СССР «Сокровища культуры народов Океании».

Сотрудники института опубликовали около 50 статей в зарубежных изданиях и 
более 70 научно-популярных статей! и заметок в различных советских журналах и га
зетах, выступали по телевидению и радио, прочитали более 1000 лекций в Москве, 
Ленинграде и других городах и селах страны.

Значительную работу по пропаганде этнографических и антропологических зна
ний продолжал вести Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого АН 
СССР. В 1987 г. его посетили более 300 тыс. чел., для которых экскурсоводами Ле
нинградского бюро было проведено 6722 экскурсии. Экспонаты музея, как и в прош
лые годы, широко демонстрировались в других музеях нашей страны (Эрмитаж, 
Государственный музей этнографии народов СССР, Музей истории религии и атеиз
ма, Зоологический музей АН СССР, Музей истории Ленинграда, Владимиро-Суздаль
ский музеи-заповедник, Музей М. В. Ломоносова и др.).

В минувшем году институт участвовал в выставках АН СССР: «Ученые — 70-ле
тию Великого Октября» (на ВДНХ СССР) и «Сокровища культуры народов Океа
нии» (Финляндия). В Институте этнографии АН СССР была организована выставка 
книг к 70-летнему юбилею Великого Октября.

В ¡987 г. деятельность подразделений Института этнографии АН СССР и его от
дельных сотрудников получила высокую оценку. За активное участие в работе Все-

Q Советская этнография, № 3 129



союзного общества «Знание» Ю. В. Бромлей и Л. М. Дробижева отмечены благодар
ностью правления общества.

За активное участие в проведении III Всероссийского фестиваля самодеятельного 
творчества учащихся средних школ и руководство секцией юных этнографов на нем 
С. Б. Рождественская и В. В. Руднев были отмечены дипломами ЦК ВЛКСМ.

За активную лекционно-экскурсионную работу во время экспедиции Л. М. Леви
на награждена юбилейными значками «За строительство Байконура», «Почетный 
строитель Байконура» и грамотами от руководства космодрома.

Три книги Н. А. Бутинова: «Папуасы Новой Гвинеи» (М., 1968), «Полинезийцы 
островов Тувалу» (М., 1982), «Социальная организация полинезийцев» (М., 1985),— 
удостоены премии АН СССР имени H. Н. Миклухо-Маклая.

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом сорев
новании в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции почет
ными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
награждены Отдел этносоциологии института, С. И. Брук, Т. А. Жданко, Г. В. Лебе
динская, Г. С. Маслова.

Государственной премии СССР 1987 г. удостоены 10. В. Бромлей, С. И. Брук, 
П. И. Пучков, С. А. Т окарев— за двадцатитомный труд «Страны и народы», опубли
кованный в 1978—1985 гг.

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

За высокие показатели в социалистическом соревновании среди научных учреж
дений Черемушкинского района в 1987 г. коллектив Института этнографии АН СССР 
награжден переходящим вымпелом «Победителю в социалистическом соревновании» 
и Почетной грамотой РК КПСС, Исполкома райсовета и РК ВЛКСМ.

А. Е, Тер-Саркисянц


