
ПРОНИНА 

РАБОТА ИНСТИТУТА Э Т Н О Г Р А Ф И И 
АН С С С Р В 1988 г. 

В минувшем 1988 г. Институт этнографии АН С С С Р продолжал работать в условиях перестрой-
ки. Осуществляя ее задачи в научной деятельности, институт, как и в предыдущие годы, по-преж-
нему концентрировал усилия на выполнении комплексных программ Отделения истории АН СССР, 
прежде всего той, за которую несет ответственность как головная организация,— «Этническая 
история и современные национальные процессы». В рамках этой программы в отчетном году была 
проведена Всесоюзная конференция «Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней 
Азии и Казахстана» ', доработана сама программа, состоялось координационное совещание с пред-
ставителями республик; для готовящейся монографии «Русские. Этносоциологическое исследова-
ние» проведен массовый опрос русского населения городов Таллина и Ташкента. Совместно с 
Межведомственным научным советом по изучению национальных процессов при Президиуме АН 
С С С Р опубликован коллективный труд «Совершенствование национальных отношений в СССР 
в свете решений XXVII съезда К П С С » (18,6 печ. л., отв. ред. M. Н. Губогло); продолжены этногра-
фические полевые работы в связи с подготовкой монографии «Русские народные традиции и совре-
менность: возможности и задачи использования». 

Отвечая на оперативные потребности управления национальными процессами, институт под-
готовил для директивных инстанций около 40 научных разработок и докладных записок, среди кото-
рых — материалы к XIX Всесоюзной конференции КПСС и предстоящему Пленуму ЦК КПСС по 
совершенствованию национальных отношений, предложения к проектам Законов СССР «Об измене-
ниях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР» , «О выборах народных депутатов 
СССР» , «О межнациональных отношениях на Кавказе», «О межнациональных отношениях в При-
балтике», «Перспективы моделирования процессов национального развития в республиках Средней 
Азии и Казахстана» , «Перестройка межнациональных отношений в С С С Р в контексте зарубежного 
опыта», «О возможностях культурного развития инонационального населения союзных республик», 
«О национально-государственном строительстве в С С С Р » и др. Опубликованы две книги Ю. В. Бром-
лея — «Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов» (7,8 печ. л.) и «Основные 
этносоциальные тенденции в С С С Р » (на англ. языке) (7,3 печ. л . ) . 

В рамках исследовательской программы «Социальное и экономическое развитие народностей 
Севера в условиях научно-технического прогресса», которой руководит Региональная межведомст-
венная комиссия по координации комплексных социально-экономических, медико-биологических и 
лингвистических исследований проблем развития народностей Севера Сибирского отделения АН 
СССР, Сибирского отделения АМН С С С Р и Сибирского отделения ВАСХНИЛ, сектор этнографии 
народов Севера и Сибири разработал концепцию и опубликовал работу «Этнокультурное развитие 
народностей Севера в условиях научно-технического прогресса на перспективу до 2005 г.» 
(4,3 печ. л., отв. ред. 3. П. Соколова), которая затем была обсуждена в присутствии представителей 
Ц К КПСС, Совета Министров Р С Ф С Р , Госплана Р С Ф С Р , Госагропрома Р С Ф С Р , Главохоты, Ми-
нистерства культуры РСФСР, краевых, областных и окружных Советов народных депутатов и более 
15 научных учреждений на специально созванном совещании (Москва, сентябрь). 

Усилилась связь этнографических исследований с практикой. В издательстве «Советская 
энциклопедия» опубликован историко-этнографический справочник «Народы мира» (125 печ. л., 
гл. ред. Ю. В. Бромлей). На базе института начал функционировать Центр по изучению националь-
ных отношений. 

Значительно активизировалась и общественная деятельность сотрудников института. Они вы-

119 



ступали по актуальным проблемам современных национальных отношений перед широкой общест-
венностью (на страницах газет «Правда» , «Известия», «Советская культура», «Московские 
новости» и др., в Политехническом музее, в Академии общественных наук при ЦК К П С С ) , участво-
вали в работе многих «круглых столов» (например, «Философские проблемы теории и практики 
национальных отношений при социализме» — в журнале «Вопросы философии», «Основные полити-
ческие проблемы 1970-х годов» — в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; «Националь-
ные проблемы в С С С Р » — в Черемушкинском PK К П С С ) ; в пресс-конференциях, состоявшихся в 
МИДе СССР,— «О ходе перестройки в С С С Р » и по национальным вопросам для зарубежных жур-
налистов; в заседаниях Комитета ученых — консультантов Комиссии Верховного Совета СССР, об-
разованной в связи с событиями в Нагорном Карабахе; выступали с лекциями в Верховном 
суде Р С Ф С Р , в научных институтах, по телевидению и радио. 

В журнале «Советская этнография» открыта специальная рубрика «Национальные процессы 
сегодня». В связи с событиями в Закавказье сотрудники института неоднократно выступали в раз-
личных аудиториях, давали интервью журналистам, корреспондентам, публиковали статьи в газе-
тах, проводился контент-анализ республиканской печати. 

Осуществляя координационные функции, институт провел Всесоюзную сессию по итогам поле-
вых антропологических и этнографических исследований 1986—1987 гг. (Сухуми, сентябрь) 2. 

В минувшем году произошли изменения в структуре института: вместо Лаборатории этниче-
ской статистики и картографии была создана проблемно-тематическая группа по этнической демо-
графии и картографии. Проведена работа по укреплению научными кадрами секторов отечествен-
ной этнографии, в основном за счет молодых специалистов с этнографическим образованием. 

В 1988 г. коллектив института провел значительную исследовательскую, полевую и научно-
организационную работу. Завершены 14 работ государственного плана (две из них досрочно). Опуб-
ликованы 33 книги (общий объем 671,1 печ. л.) . Кроме того, вышла в свет 21 внеплановая книга 
(общий объем 278,4 печ. л.) , написанная сотрудниками. 

В 1988 г. научная деятельность института осуществлялась главным образом в русле комплек-
сных программ Отделения истории АН СССР, с учетом которых был составлен и план научно-иссле-
довательских работ. 

Как и в прошлые годы, большое внимание уделялось разработке актуальных теоретических 
проблем этнографической науки. Совместно с учеными ГДР опубликован второй выпуск коллектив-
ного труда «Свод этнографических понятий и терминов» — «Этнография и смежные дисциплины. 
Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы» (13,8 печ. л., отв. ред. М. В. Крю-
ков, И. Зельнов) и завершен четвертый выпуск этого труда, посвященный народным знаниям, фоль-
клору и народному искусству (отв. ред. Б. Н. Путилов). 

В рамках программы ЮНЕСКО по подготовке Всемирной энциклопедии общественно-научных 
концепций опубликована книга Ю. В. Бромлея, M. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, Т. В. Таболиной 
«Концептуальные глоссарии: цели и принципы создания» (11,2 печ. л., резюме на англ. яз . ) . 

Большое теоретическое значение имеют разрабатываемые в институте проблемы истории перво-
бытного и рабовладельческого обществ, архаических общественных отношений, по которым в минув-
шем году опубликованы труды (в рамках комплексной программы «Раннее общество: взаимодейст-
вие с природой. Культура и история») «История первобытного общества. Эпоха классообразования» 
(41,6 печ. л., редколлегия: Ю. В. Бромлей,|Л. Е. Куббель|, А. И. Першиц), завершившая трехтомную 
серию «История первобытного общества», монография |Л. Е. Куббеля[ «Очерки потестарно-поли-
тической этнографии» (19,95 печ. л.). 

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

Важнейшее место в работе института занимают исследования современных национальных и 
этнокультурных процессов у народов СССР. По данной проблематике помимо вышеупомянутых 
трудов опубликована также работа «Чуваши. Современные этнокультурные процессы» (17 печ. л., 
отв. ред. В. В. Пименов). Завершены коллективные труды: «Русские. Этносоциологическое исследо-
вание» (отв. ред. Ю. В. Арутюнян), «Современные этнические и культурно-бытовые процессы у наро-
дов Урало-Поволжья» (отв. ред. В. В. Пименов), «Народы Севера в современную эпоху» (редкол-
легия: В. И. Васильев, И. С. Гурвич, Ю. Б. Симченко, 3 . П. Соколова), «Современная сельская семья 
в Литовской С С Р » (отв. ред. M. Н. Губогло, М. Я. Устинова), «Нганасаны — аборигены Таймыра 
(антропологическое исследование)» (отв. ред. И. М. Золотарева) , работа Л. Ф. Моногаровой «Но-
вое и традиционное в быту городской семьи таджиков». 
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По народам зарубежных стран вышла в свет монография И. Г. Косикова «Этнические про-
цессы в Кампучии» (20,49 печ. л.) и завершен коллективный труд «Семья у народов Америки» (отв. 
ред. Ш. А. Богина). 

Значительный удельный вес в работах института занимают исследования в области этноге-
неза и этнокультурной истории. Вышли в свет монографии Е. А. Шервуд «От англосаксов к англи-
чанам (к проблеме формирования английского народа» (15,3 печ. л.) и М. Ю. Мартыновой «Хорва-
ты. Этническая история XVIII—XIX вв.» (9,4 печ. л . ) ; под руководством С. И. Брука опубликована 
учебная карта народов С С С Р для средней школы (в масштабе 1:5 млн.). Подготовлена к печати 
монография М. В. Крюкова, В. В. Малявина, М. В. Софронова «Этническая история китайцев в 
XIX—XX вв.», и совместно с географическим факультетом МГУ картографы института составили 
карту плотности населения СССР (в масштабе 1:5 млн.). 

Историко-этнографические исследования традиционно-бытовой культуры народов мира, осу-
ществляемые в рамках комплексной программы «История мировой культуры», как и ранее, занимают 
важное место в работе института. Разным проблемам истории культуры народов СССР посвящены 
опубликованные монографии М. Г. Рабиновича «Очерки материальной культуры русского феодаль-
ного города» (22,8 печ. л.) , Л . Н. Чижиковой «Русско-украинское пограничье. История и судьбы 
традиционно-бытовой культуры XIX—XX века» (21,9 печ. л.) , С. И. Дмитриевой «Фольклор и на-
родное искусство русских Европейского Севера» (14,4 печ. л.) , Т. А. Бернштам «Молодежь в об-
рядовой жизни русской общины XIX—начала XX в. Половозрастной аспект традиционной 
культуры» (18,2 печ. л.) , Б. А. Калоева «Вторая родина Коста» (11,6 печ. л.) , сборники «Традицион-
ное воспитание детей у народов Сибири» (19,2 печ. л., отв. ред. И. С. Кон, Ч. М. Таксами), «Традиции 
и современность в фольклоре» (16,5 печ. л., отв. ред.|В. К. Соколова)). Подготовлены к печати сбор-
ники «Этнические стереотипы поведения. Мужское и женское поведение» (отв. ред. А. К. Байбурин, 
И. С. Кон), «Этнокультурные традиции русского населения XIX—начала XX в.» (отв. ред. Т. В. Ста-
нюкович), и работа В. П. Курылева «Общинно-земельные отношения у казахов во второй половине 
XIX—начале XX в.» 

Традиционной культуре зарубежных народов посвящены опубликованные коллективные труды 
«Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы» (19,6 печ. л., отв. ред.: Ю. В. Иванова, 
М. С. Кашуба, Н. А. Красновская), «Этнография кубинской провинции Матансас» (13 печ. л., 
отв. ред. Э. Г. Александренков), «Этнография детства. Традиционные системы воспитания детей 
и подростков у народов Юго-Восточной и Южной Азии» (13,6 печ. л., отв. ред. И. С. Кон, А. М. Ре-
шетов), «Этикет у народов Переднёй Азии» (18,8 печ. л., отв. ред. А. К. Байбурин, А. М. Решетов), 
монографии Н. Л. Жуковской «Категории и символика традиционной культуры монголов» (13,9 печ. 
л.) и Б. Н. Путилова «Героический эпос и действительность» (16,5 печ. л.) . Завершены коллектив-
ные труды «Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы» (отв. ред.: Ю. В. Иванова, 
М. С. Кашуба, Н. А. Красновская), «Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. 
Годовой цикл» (отв. ред. Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков), монографии Л. А. Ивановой 
«Традиционное искусство абелам Новой Гвинеи» и М. В. Станюкович «Этнографические связи эт-
носа ифугао». Проблемам ономастики посвящены вышедшие в свет монография В. А. Никонова 
«География фамилий» (11,2 печ. л . ) , сборник «Имя — этнос—история» (10 печ. л., отв. ред. 
М. А. Членов) и подготовленный к печати сборник «Имя — история — общество» (отв. ред. 
М. А. Членов). 

По комплексной программе «Роль религий в истории» опубликованы книги И. А. Крывелева 
«История религий» в 2-х томах (второе издание) (48,7 печ. л.) и|И. Р. Григулевича| «Латинская 
Америка: церковь и революционный процесс» (9,35 печ. л . ) , завершены сборники «Культурно-рели-
гиозные традиции народов Востока» (отв. ред. Н. Л. Жуковская), «Теология освобождения» (сбор-
ник документов) (отв. ред. [И. Р. Григулевич|, H. Н. Поташинская), монографии Н. Я. Дараган 
«Этнические процессы в США и религия (XX в . ) » и В. Н. Шинкарева «Представления тибето-бир-
манских народов о человеке». 

По комплексной программе «Методология и историография, источниковедение и методы истори-
ческого исследования» опубликованы книги «Очерки истории русской этнографии, фольклористики 
и антропологии». Вып. X (22,4 печ. л., отв. ред. Р. С. Липец) и «Этнографическая наука в странах 
Африки» (21,3 печ. л., отв. ред.|Л. Е. КуббелД С. Я. Козлов); завершены коллективная работа «Этно-
графическая наука за рубежом: конец XX в. Вопросы теории» (отв. ред. Ю. В. Бромлей, П. И. Пуч-
ков, С. Я. Козлов), предназначенный для перевода на иностранные языки сборник «Зарубежная 
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этнография глазами советских ученых» (отв. ред. Е. А. Веселкин, С. Я. Козлов) и комментированный 
И. А. Осницкой перевод книги И. Эванс-Причард. «История антропологической мысли». 

В рамках общеакадемической программы «Человек, наука, общество: комплексные исследова-
ния» были опубликованы коллективные труды «Экология американски* индейцев и эскимосов» 
(25,4 печ. л., отв. ред. В. А. Тишков), «Антропологические типы древнего населения на территории 
СССР (по материалам антропологической реконструкции)» (11,9 печ. л., отв. ред. А. А. Зубов) , 
ежегодник «Расы и народы», вып. 18 (19,6 печ. л., отв. ред. С. И. Брук), изданный на испанском 
языке сборник «Расизм в теории и практике современного империализма» (10 печ. л., отв. ред. 
Е. А. Веселкин, С. Я. Козлов), две книги И. С. Кона — «Ребенок и общество (историко-этногра-
фическая перспектива)» (19,7 печ. л.) и «Введение в сексологию» (19,3 печ. л.) и А. Г. Козинцева 
«Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа современного человека» 
(12,22 печ. л.) . Завершены коллективные работы «Расы и расизм. История и современность» (ред-
коллегия: И. М. Золотарева, А. А. Зубов, С. Я. Козлов, Э. Л. Нитобург), «Проблемы этнической 
экологии» (отв. ред. В. И. Козлов), 20 вып. ежегодника «Расы и народы» (отв. ред. С. И. Брук) и мо-
нография Л. А. Файнберга «Экология охотников Американского Севера (индейцев и эскимосов)». 

Большую работу по освещению важных проблем этнографической науки в минувшем году 
провела редакция журнала «Советская этнография». Как уже отмечалось, в 1988 г. в журнале была 
открыта специальная рубрика «Национальные процессы сегодня», где начали публиковаться статьи, 
посвященные актуальным проблемам языкового и этнокультурного развития народов С С С Р 
(С. В. Чешко, № 6). Эта же тематика была ведущей в ряде других публикаций (А. Р. Аклаев, № 5; 
А. П. Галстян, № 5; Р. Г. Кузеев, В. Я. Бабенко, H. Н. Моисеева, № 1 ; Е. П. Бусыгин, Г. Р. Столярова, 
№ 3; В. В. Коротеева, M. Н. Мосесова, № 5; В. И. Козлов, О. Д. Комарова, В. В. Степанов, А. Н. Ям-
сков, N° 6; В. А. Тишков, № 3) . 

Важное значение имела разработка вопросов этногенеза и этнической истории (И. М. Жорда-
ния, № 2; И. И. Земцовский, № 2; Л. С. Клейн, № 4; И. И. Крупник, М. С. Куповецкий, № 2; А. Ю. Ми-
литарев, И. И. Пейрос, В. А. Шнирельман, № 4) . 

В связи с большой историко-культурной датой —1000-летием христианизации Руси — на стра-
ницах журнала были опубликованы работы, посвященные этническим аспектам христианства в Рос-
сии (В. Г. Власов, N° 3; И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеее, № 6) . 

Как и ранее, большое внимание в журнале уделялось истории этнографической науки 
(В. А. Берлинский, № 2; Ю. В. Бромлей, N° 4; Е. В. Говор, N° 2; Д. Д. Тумаркин, N° 2). 

В 1988 г. была завершена дискуссия по статье Ю. В. Бромлея, М. В. Крюкова «Этнография: 
место в системе наук, школы, методы» (Ю. В. Бромлей, В. Ф. Горленко, М. В. Крюков, N° 1 ) и начата 
дискуссия по статье В. В. Пименова «Подготовка профессионального этнографа: проблемы перест-
ройки» (№ 3; Е. П. Бусыгин, В. В. Карлов, Г. Е. Марков, Н. А. Томилов, N° 4; К. И. Козлова, 
Г. Г. Громов, В. М. Шамиладзе, N° 6) . 

В журнале продолжались публикации трудов зарубежных ученых (И. Вебер-Келлерман; N° 6) , 
работ по важнейшим проблемам исторической этнографии и антропологии, по-прежнему осве-
щалась научная жизнь и деятельность музеев в С С С Р и за рубежом, рецензировались новейшие 
научные публикации. 

Важное место в деятельности института продолжали занимать экспедиционные исследо-
вания. В 1988 г. состоялось 70 полевых выездов в разные регионы Советского Союза. Основные 
направления в сборе полевых материалов, как и прежде,— изучение современных национальных, 
этнокультурных и этнодемографических процессов, современной семьи, выявление соотношения тра-
диционного и нового в современной материальной и духовной культуре народов Советского Союза. 
Большое внимание уделялось изучению малых народов и этнических групп, проблемам этноэколо-
гии, этносоциологическим исследованиям и др. 

Семь отрядов и групп Восточнославянской экспедиции вели исследования по темам «Русские 
народные традиции и современность: возможности и задачи использования», «Культурно-бытовые 
традиции народов СССР. Жилище», «Духоборы как этнолокальная и конфессиональная общность». 
Сектор этнографии народов Севера и Сибири продолжил изучение этнической истории и преобразо-
ваний культуры и быта коренных народов Севера и Сибири. 

Сектор антропологии проводил полевые исследования по темам «Единство и многообразие че-
ловеческого рода», «Антропология С С С Р » и «Эволюционные проблемы антропологии» в республи-
ках Кавказа , Средней Азии и Поволжья. Сектор этнической экологии продолжил экспедиционную 
работу в Закавказье по теме «Этническая экология переселенческих групп». Пять отрядов сектора 
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этноархеологических исследований в соответствии с многолетней научной программой изучали архе-
ологические памятники в зоне земель древнего орошения в республиках Средней Азии. 

По теме «Этнография Кавказа» материал в Грузии и на Северном Кавказе собирали сотрудники 
сектора этнографии народов Кавказа. 

Современные этнокультурные процессы, в том числе и у малых этносов и национальных групп, 
изучали в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Латвии, Литве, Приамурье, Марийской АССР, 
на Украине сотрудники секторов Средней Азии и Казахстана, Прибалтики и Поволжья, народов 
Зарубежной Европы, группы религиеведения. 

Этносоциологи собирали материал среди русских Таллинна, Ташкента и Ташкентской области 
для монографии «Русские. Этносоциологическое исследование». 

В отчетном году заметно увеличилось число научных разработок с практическими рекоменда-
циями, составленных сотрудниками по результатам экспедиционных исследований и направленных 
в государственные органы. 

Важное место в деятельности института по-прежнему занимала подготовка этнографических 
кадров. В 1988 г. в аспирантуре (главным образом целевой) обучалось 89 человек (68 — в Москве, 
21 — в Ленинграде). Тематика работ аспирантов тесно связана с основными направлениями научно-
исследовательской деятельности Института этнографии АН СССР. 

* * * 

Большая работа была проведена учеными советами института (в Москве и Ленинграде). 
На заседаниях специализированных советов состоялись защиты семи докторских и 24 кандидатских 
диссертаций. Были заслушаны и обсуждены доклады: Ю. В. Бромлея — «Итоги научно-исследова-
тельской деятельности ордена Дружбы народов Института этнографии АН С С С Р за 1987 г. и 
задачи на 1988 г. » (в Москве) и В. А. Тишкова — «Об основных итогах деятельности Института 
этнографии АН СССР в 1987 г. и о задачах коллектива по перестройке» (в Ленинграде), 
Р. Ф. Итса — «О задачах Ленинградской части Института этнографии АН С С С Р в условиях 
перестройки», M. Н. Губогло и Г. В. Старовойтовой — «О перспективах работы Научного центра по 
изучению национальных отношений в СССР» , М. В. Крюкова — «Этничность, безэтничность, 
этническая непрерывность (о некоторых итогах этнографических исследований во Вьетнаме)» и 
«Шелковый путь ведет в Нару», .Д. Д. Тумаркина — «H. Н. Миклухо-Маклай и его наследие», 
И. С. Кона — «Некоторые проблемы нового мышления», Ю. И. Мкртумяна — «О задачах 
этнографии в свете последних событий в Армении и Азербайджане». Были заслушаны также 
сообщения Р. Ф. Итса — «Решение выездной сессии Президиума АН СССР и задачи Ле-
нинградской части Института этнографии АН СССР» , В. А. Тишкова — об итогах XII Междуна-
родного конгресса антропологических и этнологических наук (г. Загреб) , С. И. Брука — о междуна-
родной конференции в Венеции по вопросу прав человека и свободы религии, К. В. Чистова — 
о советско-финском симпозиуме «Социально-экономические проблемы истории». 

Одно из заседаний ученого совета, посвященное обсуждению «Словаря национальностей» 
(в связи со Всесоюзной переписью населения С С С Р 1989 г.), проведено совместно с Межведомствен-
ным научным советом по изучению национальных процессов при Президиуме АН С С С Р и Советским 
фондом культуры. На нем были заслушаны сообщения С. И. Брука и Э. Р. Тенишева. 

Большую научно-организационную работу проделали ученые советы по обсуждению и 
утверждению к печати трудов института, проведению конкурсов на замещение вакантных должно-
стей, устверждению тем диссертационных работ. 

В 1988 г. продолжали работать методологические семинары (два — в Москве: «Перестройка 
и актуальные проблемы этнографии» и «Соотношение биологических и социальных факторов 
в процессе эволюции человека»), один (философский семинар) — в Ленинграде. Теоретические 
проблемы этнографии и ее насущные задачи рассматривались в связи с происходящими в нашей 
многонациональной стране процессами и явлениями, особенно в сфере межнациональных 
отношений. 

* * * 

В 1988 г. сотрудники Института этнографии АН С С С Р участвовали более чем в 60 научных 
сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах (организованных как Институтом, так и 
другими научными учреждениями страны), для которых подготовили около 220 докладов. 
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Наиболее значительными были: Всесоюзная научная сессия по итогам этнографических и 
антропологических исследований 1986—1987 г. (Сухуми, сентябрь), всесоюзные конференции — 
«Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана» (Звенигород, 
ноябрь), «Проблемы комплексного изучения человека» (Москва, февраль), «Пути совершенство-
вания социалистического образа жизни в условиях перестройки и революционного обновления 
советского общества» (Кишинев, октябрь), V тюркологическая конференция (Фрунзе, сентябрь), 
научно-практическая конференция «Вопросы теории и практики межнациональных отношений 
в условиях перестройки» (Ленинград, декабрь), III Всесоюзный симпозиум по индеанистике 
«Америка после Колумба: взаимодействие двух миров» (Москва, декабрь), симпозиум «Этногра-
фическая наука и этнокультурный процесс» (Ленинград, февраль). 

Кроме того, сотрудники института участвовали в XVIII Всесоюзной конференции финно-
угроведов (Ленинград, февраль) , во всесоюзных конференциях. «Народности Севера: концепции 
социального и экономического развития» (Новосибирск, ноябрь), «Социология личности» 
(Паланга, сентябрь), «Социология образования в высшей школе» (Москва, апрель), «Планиро-
вание семьи и национальные традиции» (Тбилиси, октябрь), «Фольклор: проблемы сохранения, 
изучения и пропаганды» (Москва, январь), «Методологические и методические проблемы иссле-
дования славянской письменности» (Новгород, май), «Этноконфессиональные процессы в Африке 
и на Ближнем Востоке» (Баку, май), в XIX Всесоюзной конференции по изучению Австралии и 
Океании (Москва, май), III Всесоюзной конференции востоковедов «Взаимодействие и взаимослия-
ние цивилизаций и культур на Востоке» (Душанбе, май), XIX конференции «Общество и 
государство в Китае» (Москва, февраль), X Всесоюзной конференции историков-славистов, кон-
ференции «К 1000-летию принятия христианства на Руси» (Ленинград, апрель) и в других научных 
мероприятиях страны. 

Институтом были организованы: конференция, посвященная памяти Д. А. Ольдерогге 
(Ленинград, май), XVIII конференция молодых специалистов «Этнография и пограничные науки: 
цели, задачи, методы» (Москва, май), очередные Американистские чтения (Ленинград, июнь), 
Среднеазиатско-Кавказские чтения (Ленинград, апрель), Десятые Маклаевские чтения (Ле-
нинград, апрель), чтения «Этнография Петербурга-Ленинграда» (Ленинград, июль), научная 
сессия по итогам экспедиционных исследований (Ленинград, апрель). 

* * * 

В 1988 г. продолжали расширяться контакты с научными учреждениями зарубежных 
стран. 

В течение года состоялся 91 выезд сотрудников института в 20 зарубежных стран: в социа-
листические — 48, в капиталистические — 43. Институт принял 245 ученых из 36 стран Европы, 
Азии, Африки и Америки. Из них для научной работы и консультаций, а также для участия в 
международных мероприятиях приезжали 176 специалистов (55 — из социалистических стран, 
121 — из капиталистических). 

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

Двустороннее сотрудничество осуществлялось с академиями наук ГДР, ЧССР, С Ф Р Ю , 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 следующие темы: с Академией наук ГДР — «Методологические 
проблемы этнографической науки», «Методологические проблемы развития первобытного и 
раннеклассового обществ», «Современные этносоциальные процессы у лужицких сербов»; 
с Академией наук ЧССР — «Советско-чехословацкие связи в области этнографии»; с Советом 
академий наук и искусств С Ф Р Ю — «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 С Р В » ; с Академией наук МНР — «Этническая история и 
современные этнокультурные процессы в МНР» в рамках Советско-Монгольской историко-культур-
ной экспедиции. 

Продолжались возобновившиеся в 1987 г. после многолетнего перерыва контакты с 
учеными КНР. 
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Советские ученые активно участвовали в работе научно-реферативного журнала европейских 
социалистических стран «Демос», издаваемого в ГДР. В 1988 г. советской национальной редкол-
легией было направлено в журнал 40 рефератов работ по этнографии и фольклористике, изданных 
в Советском Союзе. 

Развитию и углублению научных связей института с учеными капиталистических и развиваю-
щихся стран способствовало продолжающееся сотрудничество с научными учреждениями Фин-
ляндии, США, Канады, Франции, Индии, Японии. В рамках советско-финляндской рабочей группы 
по сотрудничеству в области антропологии и этнографии велась разработка программы парал-
лельного советско-финляндского обследования современного городского быта (города Девиза и 
Выру в Эстонской С С Р ) . 

Советско-американское сотрудничество (в рамках комиссии АН С С С Р и Американского совета 
познавательных обществ в области общественных наук) в минувшем году, как и ранее, осуществля-
лось по двум проблемам: «Взаимодействие культур народов мира. Антрополого-этнографо-архео-
логические аспекты» и «Современные этнические процессы в С С С Р и США». По первой проблеме 
в США была открыта выставка «На стыке континетов: культуры народов Тихоокеанского Севера» 
и состоялся посвященный открытию этой выставки симпозиум «Традиционные культуры северной 
части Тихоокеанского бассейна», в котором участвовали и сотрудники института. По второй 
проблеме велась подготовка к VI советско-американскому симпозиуму «Этнические процессы в 
С С С Р и США». Продолжалась работа по организации выставки «Кочевые народы Евразии», 
которая открылась 4 февраля 1989 г. в США. 

В рамках сотрудничества с Канадой по изучению современного быта и культуры северных 
народов С С С Р и Канады в институт дважды приезжали группы канадских специалистов, посетив-
ших основные этнографические центры С С С Р . 

Продолжалось советско-французское сотрудничество по изучению этнографии народов 
Крайнего Севера. 

Начато сотрудничество с антропологическими центрами Ф Р Г , которое имеет в перспективе 
взаимный обмен учеными, проведение мероприятий в рамках соглашения между двумя странами. 

Международная конференция «Язык и этничность», проведенная по инициативе Венского 
центра, с которым институт поддерживает научные контакты, состоялась в июне в Баку. 

Результатом сотрудничества советских и индийских антропологов и этнографов явилась прове-
денная в минувшем году в Москве и Дели советско-индийская выставка « Д р у ж б а » («Дости») , 

В соответствии с подписанным в 1986 г. протоколом о сотрудничестве между Институтом 
этногафии АН С С С Р и музеем «Мир в миниатюре» (Япония, г. Инуяма) в отчетном году в г. Нара 
состоялось открытие выставки «Шелковый путь ведет в Нару». 

В 1988 г. сотрудники института участвовали в следующих крупных международных форумах: 
XII Международном конгрессе антропологических и этнологических наук ( С Ф Р Ю , июль), Между-
народной конференции «Социальные изменения и родственная организация» (Австрия, апрель), 
Международной конференции «200-летие открытия Австралии» (ГДР, октябрь), международном 
симпозиуме «Традиция как объект системного исследования» (ВНР, сентябрь), III Тюркологическом 
конгрессе (Турция, октябрь), международной встрече «Спорные вопросы социального объяснения 
психического поведения» (Франция, март) и в других международных и национальных этнографи-
ческих и антропологических мероприятиях. 

* * * 

Большое внимание в минувшем году по-прежнему уделялось популяризации этнографических 
и антропологических знаний. Опубликованы книги: «Афоризмы старого Китая». Составление, 
перевод, предисловие, комментарии В. В. Малявина (10 п. л . ) , А. Д. Дридзо, Л. М. Минц «Люди 
и обычаи» (10 печ. л.) (на армянском языке); Р. Ф. Итс «Женский лик Земли (историко-этногра-
фические новеллы)» (11,8 печ. л . ) , [В . А. Никонов"1«Ищем имя» (5,2 печ. л . ) , М. В. Крюков «Этот 
таинственный остров Эроманга» (8 печ. л . ) , М. А. Родионов «Голубая бусина на медной ладони» 
(9,32 печ. л . ) , А. Б. Спеваковский «Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные 
воззрения в традиционном айнском обществе)» (15,57 печ. л.) , К. В. Чистов издал две книги 
«Ирина Андреевна Федосова. Историко-культурный очерк» (17,6 печ. л.) и «Калевала. Карело-
финский эпос» (25 печ. л.) . В серии «Рассказы о народах С С С Р » , предназначенной для зарубеж-
ного читателя, издательством «Русский язык» опубликованы вторым изданием книги С. А. Арутю-
нова, В. П. Кобычева «В краю гор, садов и виноградников» (с комментариями на французском 
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языке, 18,86 печ. л.) и С. А. Арутюнова «У берегов Ледовитого океана» (с комментариями на 
чешском языке) (15,7 печ. л . ) . В издательстве «Знание» опубликованы брошюры А. С. Мыльникова 
«Чаяния и ожидания народные: свободомыслие народной культуры» (2 печ. л . ) ; А. К. Байбурина 
«У истоков календаря» (2 печ. л . ) ; А. М. Коршунова «Технологический переворот и судьбы 
молодых» (4 печ. л . ) ; С. Б. Рождественская опубликовала методическое пособие «Содержание и 
методы этнографической работы школьников» (2,25 печ. л . ) . 

На иностранных языках в С С С Р и за рубежом вышли в свет книги: Ю. В. Бромлей «Основные 
этносоциальные тенденции в С С С Р » (7,3 печ. л., на английском языке) , Ю. В. Бромлей, Р. Подоль-
ный «Этнос и история» (22,33 печ. л., на арабском языке) , В. И. Козлов «Народы Советского С о ю з а » 
(20 печ. л., Великобритания), «Расизм в теории и практике современного империализма» (10 печ. л., 
на испанском языке) . В Японии на японском и английском языках был опубликован иллюстри-
рованный каталог выставки АН С С С Р «Шелковый путь-88» в трех выпусках. 

Сотрудники института опубликовали более 30 статей в зарубежных изданиях и более 90 научно-
популярных статей в различных советских журналах и газетах, выступали по телевидению и радио, 
прочитали более 800 лекций в Москве, Ленинграде и других городах и селах страны. 

Значительную работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний продолжал 
вести Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого АН С С С Р . В 1988 г. его посетили более 
300 тыс. чел., для которых экскурсоводами Ленинградского бюро было проведено 6227 экскурсий. 
Экспонаты музея, как и в прошлые годы, широко демонстрировались в других музеях нашей страны 
(Эрмитаж, Государственный музей этнографии народов С С С Р , Музей истории религии и атеизма, 
Зоологический музей АН С С С Р , Музей истории Ленинграда, Владимиро-Суздальский музей-запо-
ведник, Музей М. В. Ломоносова и др. ) . 

В минувшем году институт участвовал в выставках АН С С С Р : «Шелковый путь ведет в Н а р а » 
(Япония), «На стыке континентов: культуры народов Тихоокеанского Севера» ( С Ш А ) , « Д р у ж б а » 
(«Дости») (Москва—Дели) ; велась подготовка к открытию в 1989 г. выставки «Кочевники 
Евразии» ( С Ш А ) . 

В 1988 г. деятельность подразделений Института этнографии АН С С С Р и его отдельных 
сотрудников получила высокую оценку. За активное участие в работе Всесоюзного общества 
«Знание» Э. Л . Нитобург был отмечен благодарностью правления общества. За вклад в научное 
сотрудничество с Комитетом общественных наук С Р В в области этнографии С. И. Брук и 
M. Н. Губогло были награждены орденами « Д р у ж б ы » С Р В , В. С. Кондратьев — медалью 
« Д р у ж б ы » С Р В . 

А. Е. Тер-Саркисянц 

Примечания. 

1 См.: Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана . 
Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20—23 ноября 1988). М., 1988. 

2 См.: Всесоюзная научная сессия по итогам этнографических и антропологических иссле-
дований 1986—1987 гг. Тезисы докладов. Сухуми, 1988. Хронику о сессии Ю. Д. Анчабадзе и 
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