
ЮЛИАН ВЛАДИМИРОВИЧ БРОМЛЕЙ)

Советская историческая и этнографическая наука понесла тяжелую утрату — 4 июня 1990 г. на 
семидесятом году жизни скончался выдающийся советский ученый — академик Юлиан Владимиро
вич Бромлей.

Ю. В. Бромлей родился в 1921 г. в Москве в семье известного историка античности профессора 
Московского университета В. С. Сергеева. После окончания средней школы Ю. В. Бромлей в 1939 г. 
поступил на физический факультет МГУ. В том же году он был призван в Красную Армию, где, 
окончив полковую школу, получил звание сержанта. Первый день Великой Отечественной войны 
Ю. В. Бромлей встретил на полевом аэродроме в западной пограничной зоне. Все огненные годы 
войны он провел на фронте (Брянский, 2-й Белорусский фронты), встретив Великую Победу в Бер
лине старшим сержантом с несколькими боевыми наградами. Еще на фронте вступил в ряды КПСС.

В годы войны Ю. В. Бромлей все больше чувствовал тягу к гуманитарным наукам и после 
демобилизации в 1945 г. решил пойти по стопам отца. Вернувшись в Москву, он поступает на 
исторический факультет МГУ и избирает для специализации историю южных славян. Особенно 
большую роль в формировании его научных интересов и методов исследования сыграл в годы 
учебы его научный руководитель академик Б. Д. Греков. После окончания МГУ в 1950 г. Юлиан 
Владимирович был принят на работу в Институт славяноведения АН СССР, а с 1952 г. он переходит 
в Отделение истории АН СССР вначале на должность ученого секретаря по координации, а позд
нее — ученого секретаря Отделения. Свои первые исследования Ю. В. Бромлей посвятил изучению 
социальных отношений в хорватской деревне XV—XVI вв. и эволюции феодальной ренты. На осно
ве очень кропотливого изучения урбариев — поземельных описей — Ю. В. Бромлею удалось 
проанализировать особенности процессов усиления феодальной эксплуатации, значение для них 
отработочной ренты, выявить социально-экономические факторы обострения классовой борьбы и 
крестьянского восстания XVI в. в Хорватии. Ю. В. Бромлей подготовил на основе этих исследо
ваний кандидатскую диссертацию (1956 г.), которая легла в основу книги «Крестьянское вос
стание 1573 г. в Хорватии. Из истории аграрных отношений и классовой борьбы в Хорватии XVI в.» 
(М., 1959). Обстоятельно изучив в ряде библиотек и научных архивов Югославии обширные источ
ники по истории классообразования в Хорватии, Ю. В. Бромлей публикует в 1963 г. солидную 
монографию «Становление феодализма в Хорватии. К изучению процессов классообразования у 
славян» (М., 1963), которая была защищена в качестве докторской диссертации и выдвинула его 
в число видных славистов. Изучение сложных вопросов социальной структуры общины у южных 
славян на докапиталистической стадии развития побудило его вплотную обратиться к этнографи
ческим проблемам, в частности, он публикует интерёсную проблемную статью «К изучению роли
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переселения народов в формировании новых этнических общностей» («Сов. этнография». 1965. № 2).
В начале 1966 г. Ю. В. Бромлей был назначен директором Института этнографии АН СССР и с 

этого времени целиком отдал себя науке о народах мира. Его многочисленные труды по этнографии, 
теории этноса имели большое значение для обновления общей теории этнографии. В своих работах 
он обосновал ряд важнейших положений, стимулировавших последующее развитие этнографических 
исследований в СССР и в других странах. Юлиан Владимирович дал свою трактовку понятий 
«этнос», «этникос», «этносоциальный организм» и других этнических категорий. Большое внимание 
он уделял роли этнической эндогамии в поддержании целостности этноса, проблемам исторической 
типологии и иерархии этнических общностей и т. д.

Среди более чем трехсот опубликованных им работ особо следует отметить такие фундамен
тальные труды как «Этнос и этнография» (М., 1973), «Современные проблемы этнографии» (М., 
1981), «Очерки теории этноса» (М., 1983), «Этносоциальные процессы: теория, история, современ
ность» (М., 1987) и др. Существенное внимание Ю. В. Бромлей уделял разработке проблем соотно
шения этнографии со смежными дисциплинами. Он сформулировал новое понимание предмета 
этносоциологии современности, обосновав среди ее важнейших задач анализ взаимосвязи соб- 
является создание школы советских этнографов, занимающихся изучением этнических процессов 
в СССР и за рубежом. Под его руководством был подготовлен большой труд «Современные этни
ческие процессы в СССР» (два издания: М., 1976 и М., 1978), «Этнические процессы в современном 
мире» (М., 1987). Укрепляя творческий союз советских этнографов и географов, Ю. В. Бромлей 
руководил созданием двадцатитомной серии «Страны и народы», получившей широкое обществен
ное признание.

Существенный вклад внес Ю. В. Бромлей и в формирование новой научной дисциплины — 
этносоциологии современности, обосновав среди ее важжнейших задач анализ взаимосвязи соб
ственно этнических и социально-экономических процессов. Им была обоснована двуединая задача 
этносоциологии: изучение особенностей этнических изменений в различных социальных группах 
и исследование своеобразных процессов в разных этнических средах, в отдельных этносах. 
Теоретические работы Ю. В. Бромлея способствовали подготовке школы этнографов на более 
высоком научном уровне, способных правильно оценить современные национальные процессы, 
столь бурные в наши дни.

Ю. В. Бромлей вел большую научно-организационную работу в Академии наук, возглавлял 
Межведомственный совет по изучению национальных процессов, Секцию по общественным наукам 
Научно-издательского совета АН СССР, был вице-президентом Международного союза антрополо
гов и этнографов и Европейского общества этнологов и фольклористов, членом Комитета по 
Ленинским и Государственным премиям СССР, был членом исполкома Всемирной организации 
научных работников. Он имел 60 общественных нагрузок, которые добросовестно исполнял букваль
но до последнего дня.

Большое значение Юлиан Владимирович придавал разработке понятийно-терминологического 
аппарата этнографической науки. По его инициативе началось издание (совместно с учеными ГДР) 
многотомного труда «Свод этнографических понятий и терминов», значительная часть выпусков 
которого либо опубликована, либо находится в печати; велась работа над серией «Этнография 
славян» (в 1987 г. опубликована «Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры» 
под его редакцией).

С 1969 г. Ю. В. Бромлей, являясь Председателем Научного совета по национальным проблемам 
при Секции общественных наук Президиума АН СССР, стал привлекать к участию в его работе 
специалистов из разных академических институтов и вузов, занимающихся проблемами националь
но-государственного устройства, развития экономики, социальной структуры, культуры, языков 
народов СССР и зарубежных стран. Деятельность Совета в 70-е и 80-е годы постоянно расширялась. 
В нем выделились секции по национальной проблематике в СССР и в зарубежных странах. 
С 1987 г. Совет стал называться Межведомственным, в него вошли сотрудники Министерств и 
ведомств, так или иначе связанных с решением национальных проблем, и начал действовать при 
Президиуме АН СССР.

Под председательством Ю. В. Бромлея проходили, как правило, заседания Бюро Совета, где и 
до перестройки обсуждались наиболее острые проблемы в системе этнических отношений, о которых 
тогда нельзя было высказаться в печати.

Под руководством Ю. В. Бромлея в ЦК КПСС и в правительство регулярно направлялись 
докладные записки о самых острых национальных проблемах в жизни нашего государства. От име-
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ни Совета он неоднократно выступал по телевидению и в прессе, где высказывал в полемической 
форме свою позицию и позиции других ученых, работавших в Совете.

Особое место в его жизни занимали Всесоюзные конференции, проводившиеся Научным 
Советом. Результаты работы этих конференций нашли отражение в 6 книгах, выпущенных Советом. 
Юлиан Владимирович очень внимательно готовился ко всем выступлениям. Идеи, с которыми он 
собирался выступить, обычно заранее обсуждались с активом Совета и Института этнографии. 
Таков был стиль научно-огранизационной работы академика Ю. В. Бромлея, человека очень демо
кратичного, умевшего не только говорить, писать и читать, но и слушать мнение других.

Последнюю большую конференцию под руководством Ю. В. Бромлея Совет провел в 1987 г. в 
Ташкенте. Ю. В. Бромлей уже тогда взял на себя смелость остро поставить многие проблемы, 
которые не обсуждались еще в открытой печати. Конференция вошла в историю науки по сути дела 
как знамение начавшегося перелома: это была последняя Всесоюзная конференция, проходившая 
под эгидой возглавлявшегося им научного Совета. Позиции Ю. В. Бромлея изложены в его статьях 
и выступлениях в печати.

Выдающиеся научные Заслуги Ю. В. Бромлея были высоко оценены учеными АН СССР: 
в 1966 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1976 г. действительным членом Академии наук 
СССР. Ю. В. Бромлей — дважды Лауреат Государственных премий СССР. Он награжден орденами 
Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и многими 
медалями.

Буквально за несколько дней до смерти он продолжал еще править свои статьи, работал над 
новой большой книгой — «Этнический феномен» (40 а. л.), в которой теоретически обобщил 
новые явления из практики этнических отношений. Осталась неоконченной его очередная статья 
об историко-социальной природе этноса, написанная им в связи с затянувшейся полемикой с 
Л. Н. Гумилевым. Его, русского интеллигента, партийца и интернационалиста, глубоко волновали 
и возмущали усилившиеся в последнее время экстремистские акции националистов-сепаратистов, 
а также шовинистов из общества «Память».

Образ академика Ю. В. Бромлея, демократичного, доброго, высоко нравственного человека, 
одного из крупнейших историков и этнографов нашего времени, создателя современной советской 
школы этнологической науки навсегда останется в наших сердцах.
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