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1992 год был для коллектива Института этнологии и антропологии Р А Н во многих отношениях 
сложным и примечательным. Сложность состояла в трудном поиске нового места нашей дисциплины, 
ее теоретико-методологических основ. 

Примечательно то, что несмотря на трудности и новые вызовы времени, ведущий научный кол-
лектив этнологов и антропологов в России обеспечил должный уровень, темп и преемственность 
научных исследований. Существенно пересмотрены направления исследовательской деятельности и в 
связи с этим структуры Института. Феномен этнического возрождения, рост национальных движений, 
обострение межэтнических противоречий вызвали огромный интерес в обществе к этнологической 
тематике, к теории межэтнических взаимодействий, эволюции и функционирования этносов, к истории 
и культуре народов России. В исследовательских планах Института произошел сдвиг в сторону изу-
чения наиболее актуальных современных проблем общественной жизни России, и перед исследовате-
лями поставлена задача показать глубокие процессы формирования историко-культурного облика 
народов, взаимодействия традиций и новаций в жизни народов, рост этнического самосознания и 
национальных движений, причины сепаратизма и конфликтов. 

Вышел целый ряд крупных коллективных трудов и монографий, которые заслуживают высокой 
оценки. Цикл наших прошлых публикаций по проблемам истории и культуры русского народа удостоен 
единственной в области обществоведения Государственной премии Российской Федерации за 1992 год. 
Утвердился и завоевал признание жанр прикладных научных разработок по неотложным проблемам 
межэтнических отношений, а также серия аналитических сборников документов о гражданских и 
национальных движениях на территории бывшего СССР. Состоялась интересная дискуссия о перс-
пективах развития отечественной этнологии, хотя в целом и в рамках старых догматики и менталитета. 
Наконец, даже ограниченные средства не помешали провести серию важных этнографических экс-
педиций, научных конференций и симпозиумов. 

С учетом актуальности тематики в Институте на 1992—1995 гг. были выдвинуты новые научные 
программы и проекты. 

П р о г р а м м а « В о з р о ж д е н и е н а р о д о в Р о с с и и » (рук. В. А. Тишков, Ю. Б. Симчен-
ко). предусматривает подготовку 30-томной серии трудов «Народы и культуры». Основная цель прог-
раммы — воссоздание подлинной истории и культурного облика проживающих на территории страны 
народов, процессов их хозяйственного, общественно-политического и культурного взаимодействия на 
различных исторических этапах, включая современный период общественных трансформаций. Выпол-
ненное на основе качественно обновленных источниковой базы и теоретико-методологических 
принципах, это исследование призвано обеспечить наиболее полную и достоверную сводку научного 
знания о характере населения одного из крупнейших государств мира со сложной исторической судьбой 
и с не менее сложной современной ситуацией. 

В томах серии будет рассказано о происхождении каждого из народов России, его национальном 
развитии, историческом пути, современном состоянии хозяйства и культуры, особенностях быта, 
традиционных формах духовной культуры и общественных отношений. В 1992 г. подготовлено и 
опубликовйно 26 книг — материалов к упомянутой серии. Завершен первый том трехтомника 
«Русские» (отв. редактор В. А. Александров). 

П р о г р а м м а « А д а п т и в н а я ф у н к ц и я н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы у н а р о д о в 
С е в е р а » (рук. 3. П. Соколова). Исследования велись по двум важнейшим направлениям: фундамен-
тальные исследования в области исторической этнологии (этногенез и этническая история, материаль-
ная и духовная культура, социальная организация, ранние формы религии) и современное развитие 
народов Севера. Подготовлена монография «Народы Сибири в XIX веке». 

П р о г р а м м а « Г р а ж д а н с к и е д в и ж е н и я » (рук. M. Н. Губогло) — это перспективное 
направление, в котором соединяются интересы и методики этнологии и политологии. Оно ориентирова-
но на изучение этнического фактора в политических структурах и политической культуре и, наоборот, 
роли политики в функционировании этнических систем. 

Анализ этнополитической ситуации в различных районах СНГ проведен в серии «Гражданские 
движения». В рамках этого издания вышло в свет 7 сборников; подготовлены и опубликованы в 1992 г. 
сборник «Крымскотатарское национальное движение», «Русское дело сегодня»; подготовлены к 
изданию 9 сборников: «Этнополитическая мозаика Башкортостана», «Дагестан: эгнополитический 
портрет», «Гражданские движения в Литве», «Абхазский узел: национальные движения и власть» и др. 

П р о г р а м м а « Э т н и ч е с к а я э к о л о г и я п е р е с е л е н ч е с к и х г р у п п » (рук. В. И. 
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Козлов). В рамках этой программы велись комплексные исследования прежде всего русских поселенцев 
в южных и восточных регионах страны с учетом демографических, этнографических, медико-
биологических, антропологических и психологических аспектов адаптации. Именно последней теме посвя-
щена завершенная монография «Социальная психология этнических миграций». Система этноэкалогиче-
ской адаптации к различным природным и социокультурным условиям — тема монографии «Введение в 
этническую экологию питания». 

П р о г р а м м а « Т р а д и ц и о н н а я н а р о д н а я к у л ь т у р а и н а р о д н ы е з н а н и я » 
(рук. В. Н. Басилов). Ключевым объектом предметной области этнологии является изучение 
традиционно-бытовой культуры народов. Завершено два выпуска большой коллективной монографии 
«Сравнительно-типологическое изучение традиционной культуры народов Средней Азии и Казахста-
на» Вып. 1 — «Очерки истории хозяйственных традиций народов Средней Азии и Казахстана». 
Вып. 4 — «Жилище» . В них содержится обобщающий материал о хозяйственно-культурных типах, 
основных этапах развития земледелия, скотоводства и традиционном жилище народов Средней Азии и 
Казахстана. Издание будет богато иллюстрировано. 

П р о г р а м м а « Э т н о к у л ь т у р н ы й о б л и к н а р о д о в м и р а » (рук. М. С. Кашуба, 
М. В. Крюков, В. А. Тишков). В поле зрения ученых Института находятся и исследования по зарубежной 
этнологии. В 1992 г. завершено несколько работ, посвященных этническим процессам и культуре 
народов различных уголков мира: «Гаитийский этнос: условия и предпосылки формирования»; «Этно-
социальные процессы в полиэтнических странах Карибского региона», «Этническая история Кубы», 
«Шведская этнология: история и современность», «Первобытный фольклор и этика»; «Расы и народы» 
(вып. 23). 

П р о г р а м м а « Е д и н с т в о и м н о г о о б р а з и е ч е л о в е к а в а н т р о п о л о г и ч е с к о м 
а с п е к т е » (рук. А. А. Зубов) Традиционным для Института является изучение человека не только в 
социальном, но и в антропологическом аспекте. Завершена работа над вторым томом коллективной 
работы «Единство и многообразие человеческого рода» - «Дискуссионные проблемы антропогенеза». 
Этот труд положил начало новому целостному подходу к исследованию процесса paco- и этногенеза с 
учетом динамики дифференциации и интеграции. Завершены также исследования: «Современная ант-
ропология и генетика — проблема рас у человека». «Очерки палеоантропологии» (вып. «Средняя Азия 
и Казахстан в скифосарматскую эпоху» и вып. «Северный Кавказ в эпоху Средневековья»), «Антропо-
логия средневекового населения Молдавии». 

* # * 

Р а б о т а п о з а д а н и я м Г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в 
Много места в деятельности Института занимали прикладные разработки по заданию Государст-

венных органов. По заданию Государственного комитета по национальной политике Р Ф выполнялись 
темы: 

1. «Этническая проблематика всредствах массовой информации» (рук. В. К. Малькова). Проводился 
анализ республиканской и центральной прессы как канала, влияющего на поведение людей в этничес-
кой сфере. 

2. «Русские в автономиях» (рук. Ю. Б. Симченко, координаторы — И. А. Ерунов, Г. А. Носова). 
Изучалось положение русских в различных городах России. 

3. «Проблемы казачества» (рук. И. А. Аверин). Анализировались документы движений казаков, 
этнические особенности различных групп казачества, поддерживалась активная связь с лидерами 
казачьих движений. 

4. «Татары России» (рук И Г. Косиков). Изучалось современное положение татар в Татарстане и в 
целом по России. 

5. «Этнополитические процессы на Северном Кавказе» (рук. С. А. Арутюнов). Проводился сбор 
данных по текущей этнополитической ситуации в регионе. 

По договорам с Российским комитетом по социально-экономическому развитию Севера выпол-
нялись работы: 

1. Проект «Закона о правовом статусе малочисленных народов Севера Р Ф » (рук. 3. П. Соколова). 
2. «Этнокультурное развитие народов Севера» (проблемы адаптации и выживания) — рук. 3. П. 

Соколова. Изучались проблемы современного развития различных народов Севера, их хозяйство, 
культура и политическое развитие на основе экспедиционных материалов. 

3. «Анализ опыта решения проблем развития коренных народов зарубежных стран в сравнении с 
действующими законами Р Ф » (рук. В. А. Тишков, 3. П. Соколова). Работа включает перечень законо-
дательных актов и их аннотации. 

Работы по прикладной этнографии, выполненные с целью практического использования. По 
результатам комплексного обследования состояния межэтнических отношений Институт публикует 
оперативно-аналитические научные разработки с практическими рекомендациями: «Межнациональные 
отношения. Исследования по прикладной и неотложной этнологии», которые рассылаются в государст-
венные органы, научно-исследовательские институты и органы правопорядка. В 1992 г. были опублико-
ваны разработки о положении в Таджикистане (В. И. Бушков, О. В. Микульский), о поляках в России (С. 
Минкевич, И. Ю. Заринов), о Российском казачестве (С. К. Сагнаева). Кроме того, были опубликованы 
исследования Е. Ю. Островидовой «Трансформация СССР: предпосылки и перспективы суверенизации 
бывших республик», А. Е. Тер-Саркисянц «Этническая ситуация в Ростовской области», две записки М. 
Н. Губогло «Демографическая динамика этнического состава столиц союзных и автономных рес-
публик», С. Н. Сатвалдыева «Религиозная ситуация в Узбекистане», Т. С. Гузенковой «Межнациональ-
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ные отношения в Калмыкии». Готовятся к выпуску материалы по малым народам Томской и Кемеров-
ской обл., по Бурятии, Хакасии, Туве и Якутии. 

Для Президента, Правительства и Верховного Совета Р Ф подготовлено большое число инфор-
мационных материалов о ситуации в сфере межнациональных отношений (в Татарии, Бурятии, Кал-
мыкии, Якутии), по проблемам казачества, русских в автономиях, о русинах в Закарпатье и др. Для 
Госкомсевера подготовлены справка о внесении изменений в «Перечень районов расселения ма-
лочисленных народов Севера», отзыв на закон «Об экономическом статусе Севера», в ВС РФ подан 
отзыв на закон «О малочисленных народах России». Для Центра международных и стратегических 
исследований подготовлена справка «Немцы в России», для межрегиональной культурологической 
ассоциации Урала, Сибири, Поволжья — разработка «Опыт решения политических, социальных и 
культурных проблем коренных народов в странах Запада». 

Разработана программа «Русские. Пути национального развития», рассматриваемая Министерст-
вом пауки, техники и высшей школы, а также Государственные программы «Народы и культуры» и 
«Национальный потенциал России». 

* * * 

В 1992 г. завершен целый ряд коллективных и индивидуальных трудов. Среди них: 
1. Коллективная монография «Русские» (серия «Народы и культуры») Т.1. Отв. ред. В. А. Алексан-

дров. Авторы — В. А. Александров, И. В. Власова, Н. Л. Пушкарева, Г. М. Давыдова, И. А. Аверин. 
2. Т. А. Воронина. Русский лубок 20—60-х гг. XIX века: производство, бытование, тематика. 
3. Коллективная работа «Народы Сибири в X IX веке». Т Т . 1, 2. 
4. «Социально-политическое и хозяйственное развитие народов Севера» (новое название кол-

лективного труда «Современное этнокультурное развитие народов Севера», утвержденное Ученым 
Советом в 1991 г.). Отв. ред. 3. П. Соколова. 

5. H. М. Лебедева. Социальная психология этнических миграций. Данная монография посвящена 
анализу социально-психологических аспектов миграционного поведения этнических групп. В основу 
книги лег материал, собранный автором по психологической адаптации переселенческих групп к иной 
этнокультурной и природной среде. Исследования проводились среди русских старожилов Закавказья, 
крымских татар, представителей первых двух волн русской эмиграции, а также потенциальных 
эмигрантов из бывшего СССР в Израиль. 

6. Н. И. Григулевич. Традиционная пища народов Закавказья (введение в этническую экологию 
питания). 

На примере полиэтнического Закавказского региона автор рассмотрел системы этноэкологической 
адаптации к различным природным и социокультурным условиям. Системы питания анализируются как 
стабилизатор демографической и этнокультурной устойчивости больших и малых народов. 

7. «Сравнительно-типологическое изучение традиционной культуры народов Средней Азии и Ка-
захстана». Подготовлен вып. 1 — «Очерки истории хозяйственных традиций народов Средней Азии и 
Казахстана». (Редколлегия: Б. В. Андрианов, В. Н. Басилов, Т. А. Жданко, Б. X. Кармышева), начина-
ющий серию публикаций, которые выполнены в соответствии с нормами, принятыми для региональных 
историко-этнографических атласов. Дается характеристика природных условий региона, населения и 
основных этапов развития земледелия и скотоводства в Средней Азии и Казахстане с древнейших 
времен до середины XIX в. Рассмотрен исторический процесс формирования хозяйственно-культурных 
типов в Средней Азии и Казахстане. 

Подготовлен вып. IV «Жилище» . (Отв. ред. А. Н. Жилина, Е. Е. Неразик), представляющий собой 
первый опыт обобщения и картографирования накопленного в среднеазиатской этнографии материала 
по традиционному жилищу народов Средней Азии и Казахстана в XIX — первой половине XX в. 

Настоящий труд включает введение и две части. Первая содержит историко-археологический очерк 
жилища народов Средней Азии (автор — археолог и историк Е. Е. Неразик) и столь же обширный, 
иллюстрированный рисунками и чертежами очерк архитектора В. Л. Ворониной о локальных типах 
городского жилища Средней Азии в XIX — начале XX в. (оседло-земледельческие районы). Вторая 
часть включает серию региональных этнографических карт, типологические таблицы и объяснитель-
ные записки по основным элементам традиционного жилища. 

8. О. Ю. Артемова. Первобытный фольклор и этика. В работе анализируются этнические представ-
ления и стереотипы поведения в фольклоре первобытных охотников и собирателей — аборигенов 
Австралии и бушменов Южной Африки. Проводится также сравнительный анализ их нормативных 
систем, действующих в реальной жизни. 

9. H. Н. Кулакова. Гаитийский этнос: условия и предпосылки формирования (колониальная эпоха). 
Отв. ред. Э. Л. Нитобург. Автор поставил задачу исследовать этногенез гаитийцев в условиях француз-
ского колониального владычества (30-е гг. XVI I в.— 1804 г.). Выявляются внеэтнические факторы, 
имевшие существенное значение для этнического развития, показан процесс социальной интеграции 
негритянской общины, прослежено формирование отдельных компонентов культуры гаитийцев, их 
самосознания. Особое внимание уделено контакту культур, в ходе которого и происходит синтез 
разнородных элементов, процесс, характерный для культур народов Америки. 

10. П. В. Грибанов. Этносоциальные процессы в полиэтничных странах Карибского региона (Гайана 
и Белиз). Отв. ред. Э. Л. Нитобург. 

11. Э. Г. Александренков. Этническая история Кубы. 
12. М. И. Решина. Фризы. Проблемы этнического развития. 
Монографическое исследование посвящено фризам Нидерландов — одному из древнейших народов 

Европы, сохранившему до наших дней часть территории своего первоначально расселения, язык, 
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самобытную культуру и самосознание. Освещены проблемы этногенеза и этнической истории фризов 
от IV в. до н. э. до 80-х годов XX столетия, показан процесс разделения этноса на три группы: западных, 
восточных и северных фризов. 

Рассмотрены также различные области духовной культуры фризского этноса (календарная и семей-
ная обрядность), и современное развитие фризского национального движения. 

13. Ежегодник «Расы и народы». 
14. «О С. А. Токареве — ученом и человеке». Ред. С. Я. Козлов, П. И. Пучков. 
15. Коллективный труд (внутриинститутский) «Дискуссионные вопросы антропогенеза». 20 а. л . 

Отв. ред. А. А. Зубов, M. М. Герасимова. 
16. Коллективный труд «Современная антропология и генетика — проблема рас у человека». 

Руководитель работ — И. М. Золотарева. 
17. Подготовлены к изданию два выпуска серии «Очерки палеоантропологии»: а) Средняя Азия и 

Казахстан в скифосарматскую эпоху; б) Северный Кавказ в эпоху средневековья. Руководители — Г. В. 
Рыкушина и M. М. Герасимова. 

18. М. С. Великанова. Антропология средневекового населения Молдавии (по материалам 
памятника Старый Орхей). 

В процессе составления и редактирования находятся следующие сборники Материалов к серии 
«Народы и культуры»: 

Вып. Vi. Русские. Кн. 3, 4 и 5. 
Вып. IX. Украинцы. Кн. 2. 
Вып. X. Антропологические исследования. Кн. 2 и 3. 
Вып. XVII . Телеуты. Кн. 2. 
Вып. XIX. Казаки России. Кн. 2. Донское казачество в гражданской войне (Сборник документов. 

1918—1919 гг.). Ч. I—II . Сост. Ю. Г. Аверьянов; Кн. 3. В. И. Даль (Казак Луганский) об Уральском 
казачьем войске. 

Вып. XX. Экономическая этнология. Кн. 1. Ю. И. Семенов. Первобытное и раннее предклассовое 
общество. Ч. I—II I . 

Вып. XXII . Нганасаны. Кн. 1. 
Вып. XXII I . Таты-иудаисты. Кн. 1. 
Вып. XXIV. Народы Сибири. Кн. 1—2. 
Вып. XXV. Ономастика. Кн. 1. Ч. I—I I . Кн. 2. 
Вып. XXVI . Белорусы. Кн. 1. 
Вып. XXVI I . Народы Кавказа. Кн. 1. 
Серия «Гражданские движения» (9 сборников). 
По материалам, собранным в союзных и автономных республиках бывшего СССР, подготовлены и 

систематизированы документы о современных гражданских движениях. Написаны аналитические обзо-
ры, характеризующие современную этнополитическую ситуацию в республиках. 

В этой серии готовятся: 
Двухтомник «Этнополитическая мозаика Башкортостана» Ц И М О (Центр по изучению меж-

национальных отношений) открывает серию изданий, посвященных изучению этнополитической ситу-
ации в республиках Российской Федерации. Сюда входят статьи, в которых представлены различные 
точки зрения (порой полярно противоположные) на современное и будущее устройство Башкортостана, 
приводится хроника изменения этнополитической ситуации с 1989 по 1992 г. Отдельный том представ-
ляет собой сборник документов, включающий программы, уставы, декларации, обращения и т. д. таких 
организаций как Башкирский народный центр «Урал » , Татарский общественный центр, Татарская 
демократическая партия, а также программы и уставы национально-культурных центров (марийского, 
чувашского и т. д.) Отв. ред. обоих томов M. Н. Губогло. 

Подготовлен к изданию сборник «Дагестан: этнополитический портрет» в двух томах. Первый том 
содержит четыре статьи, отражающие современную этнополитическую ситуацию в республике и перс-
пективы дальнейшего развития. В книгу входят и документы местных государственных органов власти. 
Отв. ред. В. Ф. Грызлов. Во втором томе собраны программы, уставы, декларации и т. п. современных 
политических и религиозных объединений Дагестана, а также программы и уставы национально-куль-
турных обществ Республики. Отв. ред. В. Ф. Грызлов. 24 п. л. 

Подготовлено к публикации четырехтомное издание «Гражданские движения в Литве». Первый 
том — «Молодой Саюдис» включает аналитический обзор, отражающий историю «Саюдиса» от его 
возникновения (1987 г.) до прихода к власти (1990 г.). В работе исследуются этапы эволюции этого 
движения, формы и средства борьбы за власть, взаимоотношения с государственными органами и 
другими политическими организациями в Литве; представлена также хроника событий, охватывающая 
данный период. Вторая часть этого тома содержит подборку документов «Саюдиса», (его устав, програм-
му, теоретические разработки т. д.). Отв. ред. С. М. Червонная. Второй том «Саюдис у штурвала власти» 
включает анализ политики движения с 1990 по 1992 гг. Здесь также дается хроника событий этого 
временного отрезка; приведены документы и материалы, отражающие политику движения после заво-
евания власти. Отв. ред. С. М. Червонная. Третий том «Польский вопрос в Литве» представляет собой 
сборник статей российских и зарубежных авторов по польскому вопросу в этом регионе. Документы, 
помещенные в этом томе, содержат программы, устав, обращения, декларации поляков Литвы. Четвер-
тый том «Литва многонациональная» содержит анализ всех национальных движений в республике, 
кроме польского и литовского. Приведены документы и материалы этих движений. Отв. ред. С. М. 
Червонная. 

Сборник «„Абхазский узел" : национальные движения и власть (1989—1990 гг.)» состоит из двух 
частей. Публикуются документы и материалы национальных движений в Абхазии в 1989—1990 гг. 
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Сборник дает представление о возникновении и развитии национального движения абхазов и других 
народов республики. Во вступительной статье анализируются причины и характер межнационального 
конфликта в Абхазии, а также его генезис. Отв. ред. М. Ю. Чумалов. 

В 1992 г. журнал, известный на протяжении последних шести десятилетий как «Советская этно-
графия», стал выходить под иным названием — «Этнографическое обозрение» (в память о московском 
этнографическом издании начала века). Вновь избранную редколлегию возглавил М. В. Крюков, кото-
рый предложил новую концепцию журнала, призванную поднять его на уровень требований 
стремительно меняющейся действительности. Под рубриками «Размышления о судьбах науки» и 
«Родится ли в споре истина» прошел ряд интересных дискуссий, одна из которых, начатая статьей В. А. 
Тишкова «Советская этнография: преодоление кризиса», вызвала особенно широкий резонанс в 
институте и за его пределами. Наряду со статьями отечественных исследователей был напечатан целый 
ряд работ наших зарубежных коллег. Анализ животрепещущих проблем современности и малоизвест-
ных событий прошлого, нетривиальные вопросы этнологической теории и страницы отечественного 
научного наследия, смелые гипотезы и практические «цеховые» задачи привели к заметному повы-
шению престижа журнала и его влияния как важного источника и центра научной этнологической 
мысли. 

М е ж д у н а р о д н ы е н а у ч н ы е с в я з и . В1992 г. Институт этнологии и антропологии Р А Н 
выступил инициатором и организатором крупных международных проектов и мероприятий. Фонд 
Карнеги оказал поддержку совместному с Гарвардским Университетом проекту «Национальная 
политика в Российской Федерации», который включает создание на базе Института системы раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов. Международный институт по изучению мира (Осло) и 
Университет ООН (Токио) сотрудничают с Институтом по проблемам изучения этнического насилия, 
конфликтов и опыта миротворчества. В 1992 г. Институт, Университет ООН (Токио) и Служба «Меж-
дународная тревога» (Лондон) провели трехнедельную школу-семинар по методике ведения перегово-
ров и разрешения межэтнических конфликтов (Подмосковье). Эти же учреждения организовали серию 
международных экспертных миссий в районы межэтнической напряженности: в Татарстан и Чечню. 

В 1992 г. было проведено пять крупных международных конференций: «Этнические конфликты и 
децентрализация власти в полиэтнических государствах» (совместно с Университетом ООН; участво-
вало более 25 иностранных ученых, около 70 ученых, представляющих ИЭА Р А Н и государства СНГ); 
«Национальная политика в Российской Федерации» (совместно с Государственным комитетом по 
национальной политике и Гарвардской школой права — С Ш А ; участвовало около 15 иностранных 
ученых и более 20 специалистов ИЭА); «Этнические отношения: конфликты и сотрудничество» (совме-
стно с Мичиганским Университетом США) ; «Родство в Азии» (при поддержке Фонда Веннер-Грен); 
«Встреча двух миров: 500-летию открытия Америки в контексте глобальных процессов» (в рамках этой 
юбилейной международной конференции, организованной рядом Институтов РАН, ИЭА был проведен 
IV симпозиум по проблемам индеанистики. «Американские индейцы: новые открытия и интерпре-
тации». Участвовали ученые из США, Испании, Австрии, Мексики, Гватемалы). 

Институт представляет Россию в различных международных организациях. Его сотрудники явля-
ются членами ряда Академий наук, научных обществ, международных академий, в частности, Королев-
ского антропологического института Великобритании и Ирландии, Американской ассоциации социаль-
ных антропологов. Институт является коллективным членом М К А Э Н (Международный конгресс ант-
рсйюлегических и этнографических наук), МОЭФЕ (Международное общество этнологии и фольклора 
Европы), М О И П Ф (Международное общество истории повествовательного фольклора). 

Активно поддерживаются связи с государствами С Н Г (готовятся к публикации совместные труды, 
например, «Этнология Кавказа», проводятся научные конференции с участием ученых разных госу-
дарств). Институт готовит кадры для различных научных и общественных центров России и СНГ. 

Ученые Института приняли участие в 30 крупных международных мероприятиях, состоявшихся за 
рубежом. Например, в таких: «Вторая конференция Европейской ассоциации социальных антропологов» 
(Чехия), «Межэтнические конфликты в посткоммунистических государствах» (США) , «Нации и госу-
дарства — малые нации и этнические меньшинства в современной Европе» и т. д. 

* * * 

Н а у ч н ы е к о н ф е р е н ц и и и с и м п о з и у м ы . Значительным событием в жизни Институ-
та было проведение совместно с Ассоциацией этнографических и антропологических наук, Чеченским 
Институтом гуманитарных проблем и Чеченским государственным университетом в Грозном конфе-
ренции « К новым подходам в отечественной этнологии»*. Конференция продолжила традицию полевых 
сессий, на которые раз в два года собираются ведущие отечественные этнологи. 

В Саранске с 19 по 21 мая 1992 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Традиционное и новое в культуре народов России» (около 200 докладчиков). 

Организаторы конференции выдвинули следующие задачи: 
1) Использование этнологических знаний и представлений о современных этнокультурных, меж-

национальных и внутриэтнических процессах для выдвижения как практических предложений и реко-
мендаций. направленных на улучшение современной межнациональной ситуации в России; 

* Подробнее о конференции см.: «Этнографическое обозрение», 1993. № 2. С. 156—159. 
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2) привлечение внимания управленческих структур к этнологии (этнографии) как сфере знания, 
обладающей определенным созидательным потенциалом; большой интерес вызвали вопросы, связан-
ные с проблемами национально-государственного устройства России, а также социально-этнические 
проблемы диаспоры в современных условиях; примечательно, что итоговые документы конференции 
содержали не только чисто научные выводы, но и напрямую были обращены к правительству. 

24 ноября 1992 г. в ИЭиА Р А Н прошла конференция молодых ученых академических институтов, 
МГУ и Академии управления «Права и статус национальных меньшинств в бывшем СССР » * . Расс-
матривались как теоретические аспекты, проблемы меньшинств, так и конкретные ситуации в 
различных регионах. 

* * * 

Э к с п е д и ц и о н н а я р а б о т а . В1992 г. состоялось 24 полевых групповых и индивидуальных 
выезда (6 отрядов, 10 групп, 4 индивидуальных). По сравнению с полевым сезоном 1991 г. общее число 
выездов сократилось (в 1991 г.— 39 выездов), особенно число отрядов (ранее — 20 отрядов), но несколь-
ко увеличилось число групп (с 6 до 10). Из-за финансовых трудностей и обстоятельств общегосударст-
венного характера было отменено 13 запланированных выездов. 

Резко сократились выезды в районы, где в настоящее время происходят межнациональные 
конфликты, а также в бывшие союзные республики, ставшие самостоятельными государствами, прежде 
всего, в Казахстан, Среднюю Азию, Кавказ. Правда, состоялось пять экспедиций на Северный Кавказ 
сотрудников отдела народов Кавказа (это больше, чем в других секторах). Сократились полевые обсле-
дования, организованные отделом Сибири и Севера, в связи с уменьшением числа его сотрудников, в то 
время как в предшествующие годы сотрудники этого отдела выезжали в различные районы Сибири и 
Дальнего Востока чаще, чем специалисты по другим регионам. Отделу народов Средней Азии удалось 
провести три экспедиции. Это также намного меньше, чем в предшествующие годы. Значительное 
сокращение масштабов полевых обследований произошло в отделе антропологии — в этом сезоне 
проведен лишь один выезд. Только в двух подразделениях Института экспедиционная работа продол-
жалась в прежних масштабах: в отделе этнографии русского народа (четыре выезда) и в отделе 
этносоциологии, совершившем три большие экспедиции. 

В настоящем полевом сезоне в последние два года большое внимание уделялось не только 
национальным и этносоциальным процессам, но и причинам межнациональной напряженности и откры-
тых межнациональных конфликтов. Анализ собранных материалов позволит прогнозировать развитие 
ситуации в различных регионах страны. 

В экспедициях 1992 г. продолжались сбор данных по культурно-бытовым процессам в разных 
регионах и изучение традиционной материальной и духовной культуры народов. Заметное место в 
полевых исследованиях заняла работа по проблеме «Народы России». Участники всех экспедиций 
отдела этнографии русского народа работали в этом году по данной проблеме. Кроме того, в плане всех 
выездов отдела стояла тема — «Православие и народная культура» (отряды И. В. Власовой, И. С. 
Кызласовой, выезд Т. А. Ворониной). 

Проблемы традиционной культуры изучались во время экспедиции отдела народов Кавказа. В 
совершенных 5 выездах на Сев. Кавказ исследовались темы: «Современная этнополитическая и этно-
культурная ситуация в Краснодарском крае» (А. Е. Тер-Саркисянц), «Этнография народов Северного 
Кавказа» (Я. С. Смирнова, Н. Д. Пчелинцева), «Общественный быт кабардинцев» (И. Л. Бабич), «Эко-
логия и витальная культура» (Я. В. Чеснов). 

Экспедиционная работа отдела народов Средней Азии строилась в рамках программы «Исследо-
вание малых этносов и этнических групп в республиках Средней Азии», по которой работали группы 
В. И. Бушкова в Таджикистане и А. Г. Осипова в Казахстане. Выезд аспиранта Г. Ю. Ситнянского был 
посвящен изучению состояния традиционных отраслей киргизского сельского хозяйства. 

Самым многочисленным был Сибирский отряд Северной экспедиции, сформированный Ко-
ординационно-методическим центром (рук. Ю. Б. Симченко). В его составе работали сотрудники Центра 
и отдела народов Севера и Сибири, задачей которых, кроме сбора материалов к монографиям серии 
«Народы России», было изучение генеалогических связей населения. Самый большой по числу 
участников Сибирский отряд (рук. Е. А. Пивнева) работал на Чукотке, в Корякском, Ханты-Мансийском 
автономных округах, и в Якутии. Группа А. И. Кузнецова проводила работу по этой же программе в 
Хабаровском крае среди орочей. Сотрудники отдела народов Севера и Сибири продолжали исследовать 
культурно-бытовое и этническое развитие народов на Алтае и в Кемеровской обл. (Е. П. Батьянова), в 
Хабаровском крае (Н. А. Месштыб), в Бурятии (С. С. Буяхаев), а совместный русско-финский отряд 
Т. В. Лукьянченко работал по изучению изменений у культурно-этнических промысловых групп на 
Кольском полуострове в XX в., где собирался материал по саамам, коми и ненцам Мурманской обл. 

К сибирским экспедициям примыкает тематически выезд Г. А. Аксяновой, проводившей антропо-
логическое обследование современного населения Нарымского Приобья (Томская обл.). На базе этого 
обследования написана работа «Селькупы. Опыт комплексного этноисторического и этногенетического 
исследования». 

Сектор этнической экологии провел одну экспедицию на Северном Кавказе под руководством А. Н. 
Ямскова. Его отряд изучал этническую экологию переселенческих групп: русские поселения на Кавка-
зе, включая селения молокан из Закавказья. Получены данные по демографии, истории и процессам 
социально-культурной адаптации переселенцев на Северном Кавказе. 

* Подробнее о конференции см.. «Этнографическое обозрение». 1993. № 2. С. 160—162. 
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Группа религиеведения начала работу по теме «Конфессиональный плюрализм в Москве и Москов-
ской области». Главное внимание при этом обращено на изучение различных религиозных общин, 
степени соподчиненности и корреляции деятельности этих общин с национальными землячествами. 

Новые обследования предпринял в этом году отдел этносоциологии. Три отряда работали по теме 
«Динамика социально-культурного развития наций» и провели социологические опросы в Москве, в 
Тверской обл. и в Краснодарском крае. 

Таким образом, несмотря на некоторое сокращение общего числа выездов в экспедиции в рамках 
некоторых научных направлений, по которым ранее велась экспедиционная работа в полевом сезоне 
1992 г., темы полевых исследований, за небольшим исключением, отражают основные направления 
плана Института. Часть экспедиций продолжала работы предшествующих лет: изучение меж-
национальных отношений, этнических групп в инонациональной среде (в этом сезоне в основном 
русских в разных регионах), изучение человека в антропологическом аспекте. План научной работы в 
поле в настоящем году был, несмотря на некоторое сокращение тем, обширным и многообразным. 
Работа экспедиций обеспечила новыми материалами научный план Института в целом. 

Мы должны быть признательны тем источникам финансовой поддержки, которые позволили 
Институту сохраниться как уникальному коллективу профессионалов. Это прежде всего государствен-
ные ассигнования по линии Миннауки, Госкомнаца, Госкомсевера, гранты от международных фондов 
Сороса, Веннер-Грен, Карнеги и других. 

У нас интересные и напряженные планы на 1993 год, включая крупные научные конгрессы и 
конференции, создание независимой Российской службой этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов. Добрым настроением, корпоративным духом, личной инициативой и 
ответственностью мы можем и должны продолжить нашу жизнь и творчество в 1993 году — году 
60-летия Института этнологии и антропологии Российской академии наук. 

М. Ю. Мартынова, Л. И. Миссонова 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 1992 г. 

С б о р н и к и и м о н о г р а ф и и 

1 .Арутюнов С. А. Древнейший народ Японии: судьбы племени айнов (в соавт. с В. Г. Щебень -
ковым). 

2. Аргиропуло Г. А. Фотографии из старого альбома. 62 с. 
3. Буддизм (словарь)/Отв. ред. Н. Л. Жуковская, А. И. Игнатович, В. И. Корнев. 
4. Бутовская M. J1. Поведение приматов. Пособие курса лекций (в соавт. с М. А. Дерягиной). 
5. Буганов А. В. Русская история в понятии крестьян X IX века и национальное самосознание. 206 с. 
6. Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. 395 с. 
7. Губогло M. Н. Энергия памяти. О роли творческой интеллигенции в восстановлении исторической 

памяти. 
8. Духоборцы и молокане в Закавказье/Отв. ред. В. И. Козлов, А. П. Павленко. 199 с. 
9. Кочнев В. И., Седловская А. Н. Европейцы в Южной Азии и образование «евразийских» групп. 

136 с. 
10. Миклухо-Маклай H. Н. Собр. соч./Отв. ред. и автор комментариев Д. Д. Тумаркин. Т. 2. 
11. Ономастика Поволжья/Отв. ред. P. III. Джарылгасинова, В. И. Супрун, Т . П. Федянович. Ч. 2. 

192 с. 
12. Павленко А. П. Ирландская миграция в Британию. 115 с. 
13. Першии, А. И. Народные традиции кабардинцев и балкарцев (в соавт. с А. И. Мусукаевым). 
14. Русские. Этносоциологические очерки/Отв. ред. Ю. В. Арутюнян. 462 с. 
15. Семья у народов Америки/Отв. ред. Ш. А. Богина. 313 с. 
16. Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма/Отв. ред. Б. И. Вайнберг. 146 с. 
17. Смоляк А. В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего Амура). 276 с. 
18. Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана/Отв. ред. А. Н. Жилина, 

С. В. Чешко. Ч. 1. 189 с. Ч. 2. 225 с. 
19. Современные этнические процессы в СССР и СФРЮ/Отв. ред. К. Томовски, М. С. Кашуба, 

Г. Паликрушева. 287 с. 
20. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов. 
21. Тюрки таежного Причулымья/Отв. ред. В. П. Алексеев. 180 с. 
22. Фролов Б. А. Первобытная графика Европы. 200 с. 
23. Шервуд Е. А. Законы лангобардов. 283 с. 
24. Этнос и его подразделения/Отв. ред. Р. Г. Кузеев, В. А. Тишков. Ч. I. 182 с. Ч. II. 170 с. 

158 


