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РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ 
И АНТРОПОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК В 1996 г.

В 1996 году Институту этнологии и антропологии РАН приходилось действовать в сложных финансовых 
условиях. Тем не менее научному коллективу удалось сохранить практически весь спектр направлений 
исследовательской работы и по многим из них добиться весомых результатов. Был подготовлен и опубли
кован ряд глубоких и интересных исследований, способствующих развитию этнологической теории и на
коплению эмпирического знания об истории и культуре народов мира, современных этнических процессах и 
этнополитической ситуации, особенно в России и в других постсоветских государствах.

К сожалению, наметился спад исследовательского интереса и сократился объем научных работ по проб
лемам народов Кавказа и Центральной Азии, малочисленных народов Сибири. Нет радикального сдвига в 
изучении народов и этнических проблем в странах дальнего зарубежья. Целый ряд классических проблем и 
направлений социально-культурной антропологии и этнологии пока на должном уровне не разрабатывается, 
главным образом из-за узости методологических подходов, недостатка квалифицированных кадров и 
материальных средств. Это прежде всего проблемы ранних этапов человеческой эволюции и ее общих 
закономерностей, исторической лингвистики, фольклора, юридической, медицинской и городской антро
пологии, теории этничности и социальной организации, антропологии власти и бюрократии.

Ученые института внесли серьезный вклад в экспертное обеспечение некоторых проблем государст
венной политики и управления в сфере межнациональных отношений, будучи одними из основных разра
ботчиков концепции государственной национальной политики в Российской Федерации, а также Закона о 
национально-культурной автономии, принятых в 1996 г. Участники сети этнологического мониторинга и ран
него предупреждения конфликтов, координируемой институтом, способствовали разрешению ряда конфлик
тов и кризисов, в том числе в Чечне и Дагестане. Институт совместно с администрацией Президента 
Татарстана выступил организатором Гаагской инициативы-2 -  встречи политических лидеров государств 
бывшего СССР по обсуждению опыта мирного разрешения насильственных этнических конфликтов. 
Авторитет и общественная польза деятельности ученых-этнологов могут возрасти, если результаты их 
исследований будут воплощаться в конкретные рекомендации или учебно-образовательные проекты и более 
энергично доводиться до населения, органов власти и управления всех уровней, хозяйственных структур. 
Особенно, когда речь идет о сохранении и защите культурного многообразия России, интересов и прав 
граждан, связанных с их этнической принадлежностью.

Совместными усилиями сотрудников ИЭА внесен заметный вклад в реализацию общеакадемической 
программы «Возрождение и обновление России (этнологические и исторические проблемы)».

Главная цель программы -  комплексное исследование этносоциального и этнокультурного развития 
народов России во взаимосвязи с экономическими и политическими процессами, а также духовной жизнью 
общества в целом в синхронном и диахронном аспектах.

Одно из центральных мест в программе занимало этнологическое изучение крупнейшего по численности 
народа России -  русских. Исследования по данной тематике не ограничивались традиционными этногра
фическими сюжетами и включали наряду с ними широкий круг новых проблем, связанных с осмыслением 
этнокультурных процессов постсоветского периода. Существенное внимание уделялось проблеме распада 
СССР, его причинам и влиянию на этнокультурные процессы и другие стороны социальной жизни общества. 
Начато изучение электората России в этнополитическом ракурсе.

В центре внимания специалистов находились складывание новых форм российской государственности, 
становление нового электората, общероссийского (гражданского) самосознания, изучение идеологии и 
политики национальных движений и национализмов разного типа, соотношение демократии и национализма и 
др. проблемы.

Из обобщающих работ указанного плана особого упоминания заслуживают индивидуальные монографии 
С.В. Чешко «Распад Советского Союза (этнополитический анализ)» и М.Н. Губогло «Развивающийся 
электорат России. Этнополитический ракурс», а также коллективная работа Л.М. Дробижевой, А.Р. Аклае- 
ва, В.В. Коротеевой, Г.У. Солдатовой «Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 
90-х годов», посвященная изучению идеологии и политической перспективе национализма в республиках РФ.
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Наиболее значимым итогом исследований по этнологии русского народа явилось завершение коллек
тивной монографии «Русские» из серии «Народы и культуры», которая вышла в издательстве «Наука»
весной 1997 г. (отв. ред. В.А. Александров , И.В. Власова, Н.С. Полищук).

Отдел этнологии русского народа (рук. И.В. Власова) продолжал исследования различных аспектов 
этнического развития русских. В частности, изучались проблемы формирования народной культуры русских 
в процессе освоения ими новых территорий, проблемы историко-этнографического районирования русских и 
этнокультурные процессы, развивающиеся в этноконтактных зонах, особенности духовной культуры 
русских Европейского Севера (в связи с этногенезом и этнической историей), духовные аспекты аграрной 
культуры русских центральной России, проблемы адаптации русских в новых экологических и социальных 
условиях. Важным направлением исследований являлось также изучение этнографии различных социальных 
слоев и сословий, локальных и конфессиональных групп русских, этнографии русского города. Результаты 
некоторых из этих направлений исследований в 1996 г. были опубликованы: в частности -  монографии 
В.А. Липинской «Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае XVIII -  начала XX вв.», И.М. Денисовой 
«Вопросы изучения культа священного дерева у русских» и Н.Л. Пушкаревой «Женщины России и Европы 
на пороге Нового времени».

В 1996 г. группой этноконфессиональных исследований (рук. М.М. Громыко) подготовлена и вышла 
из печати шестая книга серии «Православие и русская народная культура», в которой отражены ре
зультаты фундаментальных исследований по программам «Этнические традиции русских и хрис
тианство: проблемы взаимодействия» и «Нравственность и религиозность в русской народной культуре 
XVIII-XX веков: проблемы взаимодействия». Значительное место в издании уделено проб
лемам современности, включая общую постановку вопросов этнологического изучения православия в 
современных условиях и конкретные заметки наблюдателя, следовавшего по путям богомольцев 
сегодняшнего дня.

Этносоциологическое и этнопсихологическое направления исследований сосредоточивались на изучении 
процессов социально-культурного развития русских и взаимодействующих с ними народов в России и в 
ближнем зарубежье. Интересный фактический материал содержится в книге «Говорит элита республик 
Российской Федерации», включающей ПО интервью Л.М. Дробижевой с политиками, бизнесменами, 
учеными, деятелями культуры, религии, лидерами оппозиционных движений по проблемам суверенитета, 
отношений республик с Центром, национальной политики в республиках и отношений между субъектами 
Федерации. Исследования этнокультурного развития русских постсоветского периода продолжали сотруд
ники созданной в 1996 г. в рамках ЦИМО лаборатории по изучению новых диаспор (рук. С.С. Савоскул). 
Выпущена книга «Русские в новом зарубежье: итоги этносоциологического исследования в цифрах», в кото
рой опубликованы таблицы по результатам массовых опросов (свыше 3 тыс. человек) русских и 
представителей титульных национальностей по проблемам местного русского населения, проведенных в 
1992-1994 гг. в Киргизии, Молдавии. Литве и Эстонии.

Положение русских диаспор ближнего зарубежья в этнопсихологическом аспекте было освещено в 
монографии Н.М. Лебедевой «Новая русская диаспора: социально-психологический анализ», представ
ляющей основные результаты и выводы кросс-культурного социально-психологического исследования 
русских в Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Литве, Эстонии и на Украине.

Существенный вклад в разработку проблемы современных миграций русского населения внесла кол
лективная монография «Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах» (отв. ред. В.А. Тиш- 
ков). Профессиональный мониторинг миграционных процессов и их возможных перспектив позволил углубить 
анализ этнокультурных ситуаций, состояние межэтнических отношений, политической обстановки в 
обществе, а также мотивов и установок отдельных граждан и групп населения.

В институте продолжалась разработка казачьей тематики. В частности, Т.В. Таболина занималась изу
чением этнокультурных, политических, социальных проблем казачества в контексте новых геополитических 
реалий современной России. Подготовлен информационный бюллетень «Объединения казаков и их правовое 
обеспечение 1990-1996 гг.», выпущенный Главным управлением казачьих войск при Президенте Российской 
Федерации в 1996 г. (отв. ред. Т.В. Таболина).

В 1996 г. проводились исследования по различным аспектам традиционной и современной этнографии 
кавказских народов. Опубликованы сборники «Северный Кавказ: этнополитические и этнокультурные 
процессы» и «Северный Кавказ: бытовые традиции в XX в.». Редкий этнографический материал 
проанализирован в монографии Б.А. Калоева «Венгерские аланы (ясы)», в которой автор рассматривает 
историю переселения ясов, освоения ими новых земель, особое внимание уделяя выявлению осетино-ясского 
сходства.

В опубликованной в Вашингтоне, Балтиморе и Лондоне на английском языке монографии В.А. Шни- 
рельмана «Кому достается прошлое? Соперничество из-за предков среди нерусской интеллигенции России» 
анализируется роль этногенетического мифа в формировании и трансформации этнической идентичности и в 
этнополитических ориентациях отдельных этнических общностей в XX в. Рассматриваются характер мифа,
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особенности его формирования, его творцы и носители, а также его функции в различных этнических и 
этнополитических средах.

Исследования в области традиционной этнографии и современного развития народов Севера и Сибири 
пополнились публикацией трех новых сборников: «Сибирь: этносы и культуры (народы Сибири XIX в.)» (отв. 
ред. З.П. Соколова), «Социально-экономическое и культурное развитие народов Севера и Сибири: традиции 
и современность» (отв. ред. З.П. Соколова) и «Этнодемографические особенности воспроизводства народов 
Севера России» (отв. ред. Г.М. Афанасьева), а также нескольких индивидуальных работ, в том числе 
монографий А.М. Иванова «Традиционная экологическая этика юкагиров», С.В. Соколовского «Меннониты 
Алтая. История, демография, ономастика» и Т.П. Федянович «Семейные обычаи и обряды финно-угорских 
народов Урало-Поволжья (конец XIX -  1980-е-90-е годы)».

В 1996 г. вышли также монографии Н.И. Новиковой «Традиционные праздники манси» и А.А. Сириной 
«Катангские эвенки в XX в.: расселение, организация среды жизнедеятельности». В издательстве Шлетцера 
переиздан на немецком языке фундаментальный труд С.И. Вайнштейна «Мир кочевников центра Азии».

Исследования по среднеазиатскому региону представлены монографией В.И. Бушкова «Анатомия 
гражданской войны в Таджикистане». Результаты этносоциологических исследований по Узбекистану 
представлены в работе «Узбекистан: столичные жители» (отв. ред. Ю.В. Арутюнян), содержащей богатую 
информацию о трудовой сфере и об отношениях к собственности, о культуре и быте, политических 
ориентациях и национальном взаимодействии русских и узбеков.

Продолжает развиваться междисциплинарное этноэкологическое направление исследований. По данной 
проблематике была опубликована коллективная монография «Русские старожилы Закавказья: молокане и 
духоборцы» (отв. ред. В.И. Козлов), посвященная процессам этнокультурной адаптации старожильческого 
русского крестьянства к условиям жизни в Закавказье на протяжении 1830-1980-х годов, а также моно
графия Н.И. Григулевич «Этническая экология питания: традиционная пища русских старожилов и народов 
Закавказья», в которой на примере полиэтнического Закавказского региона рассмотрены системы этноэко- 
логической адаптации к различным природным и социокультурным условиям.

Религиеведческая тематика в работе Института отражена в монографии О.В. Курило «Очерки по 
истории лютеран в России».

В отчетном году продолжались исследования по комплексной программе «Происхождение и этнокуль
турный облик народов мира. Этнические процессы в современном мире».

На завершающей стадии находится подготовка энциклопедического издания «Народы и религии мира», в 
котором содержится богатый этнографический материал с учетом новых научных данных и концепций.

Вышла коллективная монография сотрудников отдела Зарубежной Европы «Новые славянские 
диаспоры» (отв. ред. М.Ю. Мартынова), в которой исследуется судьба новообразованных национальных 
меньшинств, появившихся в результате распада федераций Восточной Европы -  СССР. СФРЮ, ЧСФР. 
Коллективная монография «Семья в современном европейском обществе» посвящена анализу в сравни
тельно-типологическом плане типов, структуры, демографических характеристик и межличностных отно
шений в семье на примере скандинавских стран, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. В монографии 
М.И. Решиной «Фризы. Проблемы этнокультурного развития» на широком историческом фоне освещаются 
особенности этнокультурного и этнополитического развития одного из древнейших народов Европы от 
античной эпохи (взаимоотношения с Римом, другими германскими этносами), через средневековье и новое 
время к XX столетию. Большой интерес вызвала книга Е.А. Шервуд «Ведьмы, оборотни и другие», 
являющаяся первой частью многотомного цикла «Нечистая сила как продукт цивилизации».

Отделом Зарубежной Азии, Австралии и Океании опубликован сборник «Имя и этнос» (отв. ред. 
Р.Ш. Джарылгасинова и В.Н. Шинкарев), посвященный памяти В.А. Никонова (1904-1988). На оригиналь
ных материалах по этнической ономастике разных народов авторы показывают важность привлечения 
ономастических данных для решения кардинальных проблем этнографии. В работе А.А. Лескинен 
«Традиционное мировоззрение и праздничная обрядность вьетнамцев» рассмотрены источники и история 
изучения календарных обычаев и обрядов годичного цикла, исследована вьетнамская традиционная система 
исчисления времени. Основное внимание уделено новогодним торжествам, весенним обычаям и обрядам, а 
также летнему, осеннему и зимнему циклам народного календаря. В 1996 г. в Берлине опубликована 
переведенная на немецкий язык работа Н.Л. Жуковской «Категории и символы традиционной культуры 
монголов», выпущенная издательством «Наука» в 1988 г.

Центр по изучению межнациональных отношений

ЦИМО -  главный координатор деятельности по подготовке и изданию очерков, документов и мате
риалов по идеологии, теории и практике современных национальных движений. В 1996 г. продолжались сбор, 
систематизация, создание компьютерной основы, а также анализ и издание документов и материалов, 
характеризующих идеологию и практику национальных движений в СССР накануне и после его распада. К 
ранее опубликованным ЦИМО 42 сборникам документов и материалов о национальных движениях в
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бывших союзных и автономных республиках добавилось еще 13 публикаций (см. список трудов инсти
тута).

Спад национальных движений явился причиной перенесения центра тяжести исследований ЦИМО с 
национальных движений на изучение их взаимодействия с государством. Еще одно смещение иссле
довательского акцента вызвано растущим интересом общественности к разграничению полномочий и 
предметов ведения Центра и субъектов Российской Федерации. В связи с этим наряду с продолжающимися 
исследованиями в области идеологии национальных движений в ЦИМО начата подготовка сборника 
документов и материалов «Федерализм власти и власть федерализма», характеризующих ход договорного 
процесса между Москвой и субъектами Российской Федерации.

Продолжалась реализация начатого в 1995 г. проекта «Государство, общество и народы императорской 
России», посвященного исследованию судеб нерусских народов, бывших в составе Российской империи. Соз
данная для этой цели исследовательская группа во главе с Ю.И. Семеновым начала сбор, систематизацию, 
комментарии и характеристику документов и материалов, связанных с проведением государственной и 
гражданской национальной политики в дооктябрьский период. Предмет изучения группы -  прежде всего, 
политика, которую проводила центральная власть по отношению к областям с нерусским населением и 
проживающим в них этносам и этническим меньшинствам.

Центр но изучению и предотвращению конфликтов

Центр по изучению и предотвращению конфликтов (рук. -  В.А. Тишков) вел работу по следующим 
направлениям: научные исследования в области теории и анализа конфликтов и методов их разрешения; 
систематизация знаний и информации о конфликтах в постсоветских государствах и в других регионах мира, 
создание специализированных банков данных и организация доступа к информации; выработка рекомендаций 
по предупреждению и урегулированию конфликтов и участие в экспертно-аналитической деятельности; 
развитие сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов; содействие в 
осуществлении миротворческих программ и акций; оказание консультативной и информационно
аналитической поддержки в рамках исследовательских программ института.

В отчетном году сотрудники ЦИК работали над несколькими международными проектами. В их числе 
проект «Урегулирование межнациональных конфликтов в постсоветских государствах», который финанси
руется Карнеги-корпорацией (Нью-Йорк) и Министерством науки и технологий РФ. Проект реализуется 
совместно с Группой по урегулированию конфликтов Гарвардской школы права и Международной 
лабораторией ВЕГА. Цель проекта -  разработка модели раннего предупреждения конфликтов, а также 
обеспечение работы и развития сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. В 
1996 г. подключено к работе пять новых местных экспертов (Нальчик, Чимкент. Красноводск, Ставрополь, 
Астрахань), выпущены четыре ежеквартальных бюллетеня, проведен ежегодный семинар сети.

Проект поддержки миротворцев осуществлялся совместно с Бергхофским центром по конструктивному 
урегулированию конфликтов (Берлин). Завершена (в марте 1996 г.) пилотажная стадия проекта, проведено 
два семинара с представителями неправительственных организаций (январь -  февраль, Варшава; сентябрь, 
Минск).

Проект по вынужденной миграции осуществляется на основе Меморандума о взаимодействии, под
писанного директором ИЭА РАН В.А. Тишковым и Директором Проектов по вынужденной миграции 
Института открытого общества фонда Сороса (Нью-Йорк) А. Хелтоном. Проект предполагает сбор 
информации о вынужденной миграции и обстоятельствах, приводящих к ней (конфликты, нарушение прав 
человека, состояние экономики, экологии и пр.) в 15 государствах бывшего СССР, обращения к мировому 
сообществу с целью помощи государствам и вынужденным мигрантам, организацию серии публикаций по 
данной тематике, содействие развитию и помощь переселенческим организациям и т.д.

В 1996 г. ЦИК под редакцией В.А. Тишкова, М.Я. Устиновой, Е.М. Батыревой и А.М. Иванова опуб
ликовал четыре ежеквартальных Бюллетеня сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов общим объемом 20 а.л. (№№ 8-11), в которых представлена экспертиза этнополитической 
ситуации на территории постсоветских государств в течение года.

Картографические программы

В отчетном году Отдел этнической демографии и картографии под руководством д.и.н. П.И. Пучкова 
выпустил в свет не имеющую аналогов в отечественной картографической практике карту «Народы России 
и сопредельных стран», получившую высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов. 
Готовится новая карта «Религии народов России и сопредельных стран» в масштабе 1:8 000 000. Кроме 
того, П.И. Пучков -  один из соавторов карты «Народы» в масштабе 1:36 000 000, опубликованной в 1996 г. 
в «Малом атласе России» (Новосибирская картографическая фабрика).
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Этноархеологические исследования

Этноархеологические исследования велись в нескольких направлениях: культурогенез Приаралья от 
эпохи неолита до средневековья: проблемы этноархеологии, в том числе взаимодействия историко- 
культурных областей; палеоэкология дельтовых областей Приаралья с эпохи неолита до XX в.; проблемы 
взаимодействия скотоводов и земледельцев, включая хозяйственные, этнические, культурные и конфес
сиональные аспекты; подготовка к 60-летнему юбилею Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
(1937-1997 гг.).

Продолжались исследования по теме «Культурная и этническая история населения нижней и средней 
Сырдарьи в 1 тыс. до н.э. -  I тыс. н.э.», (1991-1997 гг.), в рамках которой проблемы краниологии, палео
экологии, палеодемографии, палеопатологии и другие разрабатываются совместно с группой физической 
антропологии ИА РАН (рук. Т.И. Алексеева), а также с Институтами археологии АН Казахстана и 
Узбекистана.

Заметным событием 1996 г. в этноархеологии явилась публикация богато иллюстрированной монографии 
Л.М. Левиной «Этнокультурная история Восточного Приаралья в I тыс. до н.э. -  I тыс. н.э.», посвященной 
результатам многолетних исследований автором археологических памятников районов Восточного 
Приаралья, где в зоне традиционных «зимовок» скотоводческих племен располагался один из важнейших 
перекрестков миграционных и торговых дорог (в том числе и северного ответвления Великого шелкового 
пути). Была переиздана на киргизском языке книга Б.И. Вайнберг и Б.Я. Ставиского «История и культура 
Средней Азии в древности».

Физико-антропологические исследования
Продолжалась разработка коллективной темы «История формирования антропологического состава 

населения России» (рук. А.А. Зубов). Некоторые предварительные итоги этого исследования опубликованы 
в виде статей в двух выпусках учрежденного в 1996 г. научного альманаха «Вестник антропологии».

В первый выпуск вошли материалы молодежной антропологической конференции, состоявшейся в 
1995 г.; во второй -  материалы конференции, посвященной памяти крупнейшего отечественного антро
полога Г.Ф. Дебеца, которая состоялась в 1996 г.

С 1996 г. начат коллективный проект «Антропология в перспективе XXI в.: эволюционные аспекты 
антропологии и исторической генетики». Сотрудники Отдела антропологии участвовали в нескольких 
межсекторальных исследованиях, в том числе «Палеоантропология и вопросы этнической истории народов 
Северного Кавказа», «Палеолитические находки с Русской равнины и сопредельных территорий». 
Разрабатывались также индивидуальные темы, например «Палеоантропология сарматского времени юга 
Западной Сибири» (исп. Г.В. Рыкушина).

Сотрудники Кабинета антропологии им. В.П. Алексеева (рук. М.М. Герасимова) создавали базу 
необходимых данных, уже заинвентаризировано более 100 серий, т.е. около 1000 черепов.

Активная научно-практическая деятельность велась в Лаборатории антропологической реконструкции 
(рук. Т.С. Балуева). Лабораторией разработана специальная комплексная программа исследований, направ
ленная на изучение взаимозависимостей между морфологией лица и черепа. Разработка данной проблемы 
важна как для выяснения общих закономерностей морфогенеза, так и для создания стройной картины 
расогенетических процессов на основе прямого сопоставления современного и древнего населения.

Не менее перспективным является и другое направление работы Лаборатории -  исследование хроно
логической и территориальной изменчивости параметров мозгового черепа, дающее новую информацию 
расогенетического плана, а также исследование формы лицевого скелета у приматов, ископаемых гоминид и 
современного человека методом горизонтальных сечений, выявляющее общие и частные закономерности 
эволюции лицевого черепа.

Лаборатория антропологической реконструкции обладает единственной в стране коллекцией портретов- 
реконструкций, дающих наглядное представление об антропологическом типе людей прошлых исторических 
эпох. Коллекция ежегодно пополняется новыми работами сотрудников, сейчас она насчитывает свыше 
300 экспонатов и помимо научного интереса имеет большое познавательное значение и пользуется популяр
ностью среди широких кругов общественности как нашей страны, так и за рубежом.

Программы, по которым выделялось целевое финансирование
В 1996 г. в ИЭА РАН выполнялось 45 проектов, имеющих финансовую поддержку Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). По линии 
РФФИ финансировалось 5 проектов (из них один, начатый в 1994 г., и четыре, начатых с 1996 г.). По линии 
РГНФ выполнялось 40 проектов, в том числе два, начатых в 1994 г., 14 -  в 1995 г. и 24 проекта получило 
поддержку в 1996 г.

Контент-анализ новейших заявок по специальности «Этнология» свидетельствует о наличии серьезных 
проблем в самоопределении этнологии как самостоятельной научной дисциплины в ряду остальных наук
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гуманитарного профиля. Так, например, почти две трети исследовательских заявок, разработанных в 
истекшем году, были посвящены вопросам традиционной культуры народов, региональной этнографии, а 
также отдельным народам. Это свидетельствует о том, что структурная перестройка дескриптивной 
этнографии в аналитическую этнолог ию происходит медленно.

Среди проблемных проектов 1996 г. особенно широко представлена тематика, связанная с этнопо- 
литикой, что вполне объяснимо распадом СССР и переходным периодом, в котором сейчас находится Рос
сия. Данная группа представлена следующими проектами: «Средняя Азия и геополитические интересы Рос
сии. История и современность» (рук. В.Н. Басилов), «Отношения центра с регионами в российской модели 
федерализма» (рук. И.Г. Косиков), «Национальные движения в СССР и постсоветском пространстве» (рук. 
М.Н. Губогло), «Государство, общество и народы в императорской России» (рук. Ю.И. Семенов), «Госу
дарственная политика и этнос в Зарубежной Европе» (рук. Н.Н. Грацианская), «Роль государства в 
этнических процессах в Зарубежной Европе» (рук. М.Ю. Мартынова).

Пять проектов было посвящено этнографическому изучению русского населения, проживающего в Рос
сии и в странах ближнего зарубежья. В их числе проекты: «Русские: историческая динамика и перспективы» 
(По материалам этносоциологических исследований 1970-х, 1980-х и 1990-х годов) (рук. Ю.В. Арутюнян), 
«Этнические традиции русских и христианство: проблемы взаимодействия» (рук. М.М. Громыко), «Русская 
народная культура: формирование и развитие в ХП-ХХ вв.» (рук. Л.Н. Чижикова), «Традиционная празд
нично-игровая культура русского парода» (рук. И.А. Морозов), «Русские в постсоветском пространстве» 
(рук. С.С. Савоскул).

Проблемам источниковедения и историографии посвящено три проекта: Издание трехтомного труда: 
Г.Ф. Миллер. «История Сибири» (рук. С.И. Вайнштейн), «История этнографического изучения Средней 
Азии и Казахстана в отечественной науке конца XVIII -  конца XX в.» (рук. Т.А. Жданко), «Репрес
сированные этнографы» (рук. Д.Д. Тумаркин).

Этнодемографическая тематика была представлена в проектах: «Проблемы воспроизводства коренных 
народов Крайнего Севера и Сибири в современную эпоху» (рук. Г.М. Афанасьева), «Беженцы Кавказа: 
этнополитические и этнокультурные проблемы вынужденных миграций» (рук. Л.К. Гостиева), а также в 
проекте «Половозрастные стереотипы у детей Центральной России, Калмыкии и Башкирии» (рук. М.Л. Бу
товская).

Изучение этнических групп и национальных меньшинств легло в основу проектов «Малочисленные 
народы Кавказа: этнокультурная история, современное состояние, перспективы развития» (рук. С.А. Ару
тюнов), «История формирования и этнокультурного развития малочисленных этнических групп на юге 
России и СНГ» (рук. Ю.В. Иванова) и «Новые славянские диаспоры XX века: общее и особенное» (рук. 
М.Ю. Мартынова).

Проблемы этноконфессиологии освещались в трех проектах: «Буддизм и бурятская национальная идея. 
Опыт сравнительного анализа двух движений за возрождение нации начала и конца XX века» (рук. 
Н.Л. Жуковская). «Шаманство и иные ранние верования и практики: традиции и современность» (рук. 
Д.А. Функ) и «Карта "Религии России и сопредельных стран"» (рук. П.И. Пучков).

Четыре проекта были посвящены этнографическим проблемам отдельных народов и стран: «Тради
ционный общественный быт в адыгском социуме» (рук. Ю.Д. Анчабадзе), «Чеченцы: этнокультурный по
тенциал» (рук. Я.В. Чеснов), «Народы Севера и Сибири: трансформация культуры и адаптация в совре
менных условиях» (рук. З.П. Соколова), «Учебное пособие по этнографии Америки» (рук. А.И. Исто
мин).

Антропологическую группу составили проекты: «Антропология в перспективе XXI века: эволюционные 
аспекты антропологии и исторической генетики» (рук. А.А. Зубов), «Антропологическая реконструкция: 
новые методологические принципы в сопоставлении древнего и современного населения» (рук. Г.В. 
Лебединская). «Образ жизни и социальная стратегия ранних гоминид: моделирование по данным 
приматологии» (рук. М.Л. Бутовская), «Этническая антропология Западной Сибири» (рук. Г.А. Аксянова).

Кроме того, по грантам финансировались следующие темы: «Межэтнические конфликты в России и 
бывшей Югославии. Пример русских и сербов» (рук. Л.М. Дробижева), «Традиционное скотоводство и 
землепользование народов Кавказа (конец XIX -  начало XX в.)» (рук. А.Н. Ямсков), «Календарные обычаи 
и обряды народов мира» (рук. Р.Ш. Джарылгасинова), «Этносоциальные и этнокультурные проблемы 
современной семьи в европейской части России» (рук. А.Е. Тер-Саркисянц), «Обычное уголовное право 
народов Северного Кавказа» (рук. И.Л. Бабич), «Сексуальная революция в России» (рук. И.С. Кон), «Банк 
данных по работам Хорезмской археолого-этнографической экспедиции ИЭА РАН (1937-1996 гг.)» (рук. 
Л.М. Левина), «Компьютерная база данных "Сельские поселения Башкортостана и динамика этнической 
идентичности их населения"» (рук. А.Д. Коростелев).

Несколько проектов имели специальные экспедиционные гранты РГНФ. В их числе: «Комплексная 
экспедиция по изучению народной культуры русских в регионах Российской Федерации» (рук. И.В. Власова), 
«Центральная Россия: культурно-бытовые процессы в XIX-XX вв.» (рук. О.Р. Будина) и «Возвращение 
крымско-татарского народа: проблемы этнокультурного возрождения» (рук. С.М. Червонная).
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Ряд исследовательских проектов сотрудников института финансировался из иных источников. В част
ности, проект «Урегулирование и предотвращение межнациональных конфликтов в изменяющемся рос
сийском обществе» (рук. М.Н. Губогло) осуществлялся при поддержке фонда М.С. Горбачева. Проект 
«Русские в новом зарубежье» (рук. С.С. Савоскул) проводился при финансовой поддержке Прави
тельственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом по договору с Миннацем. Проект «Эво
люция человека по материалам антропологической реконструкции» (рук. Г.В. Лебединская) финансировался 
Министерством науки и технологий Российской Федерации. Проекты «Национальное самосознание, 
национализм и регулирование конфликтов в Российской Федерации» («НИК-1») и «Этнические и 
административные границы: факторы стабильности и конфликтности» (ЭАГ) (оба проекта -  рук. Л.М. Дро- 
бижева) финансировались фондом Д и К. Макартуров.

Кроме того, фонд Макартуров выделил также индивидуальный грант для финансирования работы 
И.С. Кона по теме «Сексуальные меньшинства в междисциплинарной перспективе».

Несколько проектов имело финансовую поддержку Института открытого общества (фонд Сороса). В их 
числе исследовательские программы Н.Г. Деметр «Этнолингвистическая ситуация у цыган России», 
Н.Л. Жуковской (совм. с С.А. Панариным из ИВАН'а) «Село Торы в исторической ретроспективе», 
О.В. Курило «Советское государство и лютеранская церковь 1920-40-х годов», О.Д. Фаис «Современные 
миграционные процессы и этносоциальный состав населения Москвы», Е.И. Филипповой «Дискриминация 
нетитульных этносов в РФ».

М.Г. Губогло получил международный грант фонда Рокфеллера для работы над книгой «Признаки 
этнических конфликтов. Типология этнополитических ситуаций в России».

Прикладные исследования и экспертные работы

По результатам комплексного обследования состояния межэтнических отношений институт публикует 
аналитические научные разработки с практическими рекомендациями в серии «Исследования по прикладной 
и неотложной этнологии», которые рассылаются в государственные органы, научно-исследовательские 
институты и общественные центры. В 1996 г. было опубликовано девять брошюр о межнациональных 
отношениях и этнополитической ситуации в разных регионах страны.

Сотрудники ИЭА участвовали в обосновании научных принципов и прикладных аспектов национальной 
политики, в том числе Концепции государственной национальной политики РФ, принятой 15 июня 1996 г. В 
отчетном году успешно завершилась работа над проектом Закона «О национально-культурной автономии», 
в создании и редактировании которого на разных этапах его подготовки участвовали М.Н. Губогло, Л.М. 
Дробижева, В.А. Тишков. Прохождению Закона способствовала публикация ЦИМО трехтомной антологии 
«Национально-культурная автономия и объединения», в которой был собран и систематизирован в 
синхронном и диахронном аспектах отечественный и мировой опыт создания и функционирования 
национально-культурных автономий.

В ноябре 1996 г. в ИЭА было проведено совместное заседание Ученого совета института и Комитета 
Государственной Думы по делам национальностей во главе с председателем Комитета В.Ю. Зориным на 
тему «Межнациональные отношения: взаимодействие науки и политики». Итог встречи -  Соглашение о 
совместной законотворческой и координационно-информационной деятельности Комитета Госдумы по делам 
национальностей и ИЭА РАН.

Сотрудники ИЭА участвовали в разработке основ государственной национальной политики. Так, 
З.П. Соколова написала раздел «Политика в отношении коренных и малочисленных народов, проживающих 
в районах Арктики». Н.И. Новикова (совм. с В.М. Етылиным) -  законопроект РФ «Об общинах коренных 
народов Севера».

М.Н. Губогло и Г.А. Комарова были заняты в разработке федеральной программы «Русский язык». 
Написан раздел «Идеология программы» и внесены предложения по изучению этноязыковых и этно
политических ситуаций в регионах РФ, а также роли русского языка как государственного в процессах на
циональной консолидации и межнациональной интеграции.

В 1996 г. в ИЭА РАН выполнено несколько исследовательских проектов по непосредственному заказу 
государственных и правительственных органов. Институт выступил головной организацией в реализации 
проекта «Этнополитические и национально-культурные аспекты обеспечения национальной безопасности 
России» (рук. А.Н. Ямсков, авторы В.И. Козлов, О.Д. Комарова, Н.М. Лебедева, В.В. Степанов, 
В.А. Тишков, А.Н. Ямсков, сотрудники ИСПИ РАН и МЦФИ при НИИЯФ МГУ), заказанного Советом 
Безопасности РФ. Проект включает в себя «Концепцию учета этнополитических и национально-культурных 
аспектов обеспечения национальной безопасности России» (подготовлена сотрудниками ИЭА РАН), а также 
обзор демографических, социально-экономических, этнокультурных процессов последних лет, влияющих на 
этнополитическую ситуацию в стране и в ее регионах. Представлены аналитические материалы по 
особенностям протекания и урегулирования этнических конфликтов, побудительным причинам и реальному
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потенциалу миграции россиян из различных стран ближнего зарубежья в РФ, проблемам адаптации недавних 
мигрантов в России.

По заказу Министерства труда и социальной политики РФ в ИЭА был выполнен проект «Этнические 
особенности занятости и безработицы на Северном Кавказе» (рук. Н.А. Дубова). Проект включает анализ 
материалов по отраслевым и региональным особенностям трудовых ресурсов этносов на Северном Кавказе, 
а также разработку рекомендаций федеральным и региональным органам управления по указанной теме.

В Проекте по разработке концепции аграрной реформы в России, осуществляемом Центром гумани
тарных исследований по заказу Совета Федерации РФ, от ИЭА РАН участвовала Е.И. Филиппова. Ею 
осуществлены экспедиционные выезды в Тверскую и Владимирскую области, по результатам которых 
написана статья, а также подготовлен раздел программного документа о демографических и миграционных 
аспектах аграрной реформы.

По заказу Правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом и Министерства по 
делам национальностей РФ сотрудники лаборатории по изучению новых диаспор готовили информационно
аналитические разработки о положении русских в новом зарубежье.

Прикладное значение имеет тема «Словесный портрет» (рук. Г.В. Лебединская и С.С. Абрасов), которая 
реализуется совместно с Отделением математического и программного обеспечения Республиканского 
центра Судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. Тема финансируется Департа
ментом экономической политики и развития Москвы. Она предусматривает программную реализацию 
системы определения признаков словесного портрета по черепу для целей идентификации личности.

В рамках договорных работ с Московским археологическим центром А.И. Дубов выполнил кефало- 
метрическое и кефалоскопическое исследование около 100 черепов XV1I-XVIH вв. из различных приходских 
кладбищ на территории г. Москвы. М.Г. Рабинович в течение года участвовал в работе Экспертно
консультационного совета при главном архитекторе Москвы, состоял экспертом археологических работ 
в Москве, принимал участие в подготовке к 850-летию г. Москвы.

В сентябре 1996 г. ИЭА РАН заключил договор о творческом сотрудничестве с ассоциацией «Куль
турно-спортивно-оздоровительные комплексы», согласно которому взял на себя обязательство участвовать в 
создании серии книг, посвященных происхождению, истории и этническим особенностям бань и банных 
традиций у народов России и других стран СНГ и мира.

На протяжении года сотрудники института готовили различные справки и заключения по запросам 
с мест, требующим консультации специалистов-этнологов.

Конференции, симпозиумы, совещания

Институт выступил организатором крупных научных форумов. Одно из наиболее знаменательных 
событий -  проведение юбилейных торжеств по случаю 150-летия со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. 
Институт был одним из соорганизаторов посвященной этому событию международной конференции, 
состоявшейся в Москве и Санкт-Петербурге в июле 1996 г. В составе российской делегации для участия 
в юбилейных мероприятиях Д.Д. Тумаркин выезжал в Австралию, где выступил с докладом о творческом 
наследии Н.Н. Миклухо-Маклая.

ИЭА РАН стал инициатором проведения Первой конференции по юридической антропологии (июнь 
1996 г.), в которой участвовало около 20 ученых, включая аспирантов.

Сотрудники Отдела антропологии провели общероссийскую конференцию, посвященную 90-летию 
Г.Ф. Дебеца (январь 1996 г.), а также сами активно участвовали в работе конференции Российского 
отделения Европейской антропологической ассоциации по теме «Новое в методологии и методике антропо
логических исследований», состоявшейся в НИИ антропологии МГУ.

В мае 1996 г. ЦИМО совместно с социологической лабораторией МГУ и двумя американскими 
университетами при финансовой поддержке фонда Макартуров была проведена Вторая всероссийская 
конференция «Национальные и региональные проблемы современной России». В основу зачитанных на 
конференции докладов легли результаты этносоциологических опросов, проведенных по общероссийскому 
проекту «Предвыборная и поствыборная ситуация в России в 1993 и 1995 гг.».

Сотрудники сектора социально-психологических проблем национальных отношений доложили результаты 
исследований по проекту «Национальное самосознание, национализм и регулирование конфликтов в РФ» -  
«НИК-1» на итоговой конференции «Национализм и этническая идентификация» (январь 1996 г.).

Группа религиеведения ИЭА организовала круглый стол «Москва: народы и религии» (июнь 1996 г.).
Доклады сотрудников ИЭА РАН прозвучали также на конференциях «Геополитические интересы России 

в Центральной Азии» (октябрь, ИВАН), «Пять лет спустя: последствия распада СССР и будущее 
Содружество» (декабрь, Минск), «Народы Западной Сибири: история, культура, современность» (июнь, 
Тюмень), «Москва многонациональная: памятники духовной и материальной культуры» (апрель, Москва), 
«Старообрядчество: история, традиция, современность» (апрель, Москва), «Русские вчера, сегодня, завтра»
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(октябрь, Оренбург), «Казахстан-Россия: история и перспективы взаимоотношений» (февраль, Акмола), 
«Новые сильные и новые слабые стороны в современной российской деревне» (апрель, Москва) и т.п.

Сотрудники ИЭА РАН участвовали в X Виноградовских чтениях «Мир детства и традиционная куль
тура» (май, Москва), в чтениях памяти А.В. Ефимова (к 100-летию со дня рождения) (январь, Москва), 
в Державинских чтениях «Наследие Н.С. Державина и современная болгаристика» (март, Москва), в Круп- 
новских чтениях (апрель, Москва), в Ольдерогговских чтениях (май, Санкт-Петербург), в Иоанновских чте
ниях (октябрь, Самара), в «Первых чтениях, посвященных памяти братьев Киреевских» (июнь, Калуга) 
идр.

Сотрудники института участвовали в Международной конференции «Культура и экономика» Евро
пейской ассоциации социальных антропологов в Барселоне (июль), в работе Объединенного Интерконгресса 
МСАЭН и МГС «Варианты жизнеобеспечения на основе ресурсных потоков» (август, Линчопинг), в Меж
дународном психологическом конгрессе (август, Монреаль), в Интерконгрессе ассоциации «Law and Society» 
(июль, Глазго), в работе 9-го Международного конгресса «Устная история» (Гетеборг) и многих др.

Экспедиции и командировки

Из-за недостаточного финансирования полевые исследовательские программы в последние несколько лет 
заметно сужены как по географии поездок, так и по срокам и числу участников. Тем не менее сотрудники 
института все же изыскивали возможности для экспедиционных выездов.

В 1996 г. Отдел этнологии русского народа располагал двумя экспедиционными грантами РГНФ, по 
которым были совершены полевые выезды в Вологодскую обл. (группы И,В. Власовой, И.С. Кызласовой, 
И.М. Денисовой) и центральные области России -  Костромскую и Ярославскую (группы О.Р. Будины, 
И.С. Кызласовой).

По программе целевого финансирования Рязанского областного учебно-методического центра (директор 
В.В. Коростылев) прошла экспедиция в Рязанскую область, участники которой работали по темам «Право
славие и народная культура» (Т.А. Воронина, И.М. Денисова, К.В. Цеханская) и «Аграрный календарь 
русских крестьян» (Л.А. Тульцева).

Четыре экспедиционных выезда на средства разных фондов совершила Е.И. Филиппова. В Калужской 
области она собирала материал по проблемам адаптации вынужденных русских переселенцев в России, 
в Тверской и Владимирской областях -  по проблемам аграрных преобразований русской деревни, в Чувашии 
работала по проекту «Дискриминация нетитульных народов».

Более чем полугодовой экспедиционный выезд в Ямало-Ненецкий АО совершил Ю.К. Квашнин, где 
работал по индивидуальной теме исследования «Этнодемографические особенности формирования гыданских 
ненцев». Н.И. Новикова провела два экспедиционных выезда в Нижневартовский и Сургутский районы 
Ханты-Мансийского АО Тюменской области по теме «Взаимоотношения коренных народов Севера и 
нефтяных корпораций». Т.В. Лукьянченко собирала полевой материал по теме «Традиционное приро
допользование саамов и проблемы использования ресурсов» в Мурманской области, а также участвовала 
в совместной российско-канадской экспедиции на Кольский п-ов по программе Российско-Канадского проекта 
«О распоряжении природными ресурсами у саамов».

Сотрудники Отдела народов Кавказа осуществили несколько экспедиционных выездов на Северный 
Кавказ: в Северную Осетию (Л.К. Гостиева), в Чечню (Я.В. Чеснов), в Ростовскую область (А.Е. Тер- 
Саркисянц), а Ю.Д. Анчабадзе собирал материал в Абхазии.

Т.С. Гузенкова и Г.А. Комарова выезжали в Чувашию, где каждая работала по своей теме, а Л.М. Дро- 
бижева -  в Оренбург. Сотрудники группы религиеведения (Дж.Б. Логашова, А.А. Белик, Л.П. Кузьмина, 
А.Ю. Стишева, О.В. Курило) несколько раз выезжали в Подмосковье по исследовательской программе 
«Этноконфессиональная ситуация в Московском регионе».

Экспедиционные выезды совершали и антропологи А.А. Зубов, Н.Х. Спицына, Н.И. Халдеева обсле
довали русских г. Рязани по антропоэстетической и антропогенетической программе в рамках проекта 
РФФИ. Г.А. Аксянова провела соматологическое обследование 250 человек в Удмуртии.

Наряду с внутрироссийскими экспедициями в 1996 г. состоялось несколько полевых выездов в государ
ства СНГ и Балтии. Под руководством С.С. Савоскула сотрудники лаборатории по изучению новых диаспор 
Л.В. Остапенко и И.А. Субботина выезжали в Молдавию, Литву и дважды -  на Украину для сбора ста
тистической и иной информации, а также для организации опросов населения по проектам «Русские в новом 
зарубежье» и «Русские в постсоветском пространстве».

Н.М. Лебедева выезжала в Литву по проекту «Демократизация и этнический мир» для про
ведения социально-психологического исследования и интервью с лидерами партий и общественных 
движений. С.М. Червонная собирала материалы по национальным движениям в Литве и в Крыму. 
А.Р. Аклаев проводил глубинные интервью в Эстонии. О.В. Кириченко осуществил индивидуальные 
экспедиционные выезды в несколько областей Белоруссии, где работал по теме «Православие и народная 
культура».
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Сотрудники Отдела этноархеологии (Л.М. Левина, С.Б. Болелов, О.С. Никулина) по договору с Инсти
тутом археологии АН Узбекистана провели полевые работы в районе г. Хззараспа за счет финансирования 
приглашающей стороны.

Несколько сотрудников выезжало для сбора этнографического материала в государствах так называе
мого дальнего зарубежья. Ю.В. Иванова работала три месяца в Албании по индивидуальной теме 
«Проблемы этнического районирования: албанская и греческая культуры как составные части культурных 
комплексов Юго-Восточной Европы». А.А. Бородатова около полутора месяцев провела в Европе и Мек
сике для работы в музеях и библиотеках, чтения лекций в университетах, участия в археологической 
экспедиции. В Финляндии работали Т.В. Лукьянченко (собирала материалы по теме «Хозяйственная 
деятельность саамов Финляндии и права общин на ресурсы») и Н.В. Шлыгина -  по теме «Вынужденные 
переселенцы в Финляндии». Р.А. Григорьева выезжала в командировку в Польшу для сбора материала по 
проекту «Этноконфессиональные и национальные меньшинства в Польше и поляки в СНГ», И.Г. Остроух -  
в командировку в Германию (за свой счет) для сбора материала по проблемам семьи и адаптации немецких 
мигрантов из стран СНГ. Н.А. Месштыб на протяжении трех месяцев собирала сравнительный материал 
о современном культурном развитии и традиционных территориях землепользования аборигенных народов 
Скандинавского Севера.

И.С. Кон около полугода работал в Университете Южной Каролины на средства фонда Макартуров для 
сбора материалов о сексуальных меньшинствах. С.А. Арутюнов продолжал исследовательскую работу 
в университете Аляски (Фербенкс) по теме «Образование и сохранение традиционной культуры у туземного 
населения Аляски».

И.М. Семашко и А.Н. Седловская выезжали в Индию для проведения гендерных исследований, сбора 
материалов по индийской семье, календарным праздникам и истории культуры народов Восточной Индии.

Командировки внутри СНГ чаще всего были связаны с участием в различных конференциях. Сотрудники 
ИЭА с этой целью выезжали в Киев, Кишинев. Калугу, Минск, Ногинск, Омск, Оренбург, Саратов, Сочи, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу. Вместе с тем при более полном бюджетном финансировании география 
выездов и представительство сотрудников ИЭА на региональных научных конференциях могли бы стать 
более широкими.

Связи с высшей школой, популяризация этнологических знаний

Около 20 специалистов ИЭА РАН принимали участие в учебном процессе. Многие сотрудники в том 
числе Т.С. Гузенкова, С.В. Соколовский, А.А. Белик, А.Р. Аклаев и др.читали лекции в РГГУ.

Несколько спецкурсов подготовлено для студентов МГУ. Так, Н.М. Лебедева читала курс лекций по 
этнической психологии на кафедре этнологии исторического факультета, С.А. Арутюнов -  спецкурсы 
«Этнография народов Зарубежной Азии» и «История материальной культуры», Э.Г. Александренков прочел 
курс «Этнография Америки», а также вел семинар «Этнографические концепции культуры, сложившиеся 
или разработанные на американских материалах» и многие другие. Подготовлено несколько публикаций в 
научно-популярных изданиях. С.С. Савоскул опубликовал цикл очерков о традиционном хозяйственном годе 
эвенков в журнале «Северные просторы». В том же журнале вышла серия статей Н.И. Новиковой о 
праздниках обских угров, а также в рубрике «Закон и обычное право» В.Н. Басилов и Н.Л. Жуковская 
опубликовали несколько статей в энциклопедии для детей «Религии мира», И.С. Кон напечатал в различных 
изданиях популярные статьи по сексологии, а сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции -  
статью «Жизнь после жизни, или что может антропологическая реконструкция» в журнале «Химия и 
жизнь». Английский телевизионной компанией «ВВС» был снят фильм о работе лаборатории.

Музейная работа

В ИЭА РАН продолжают функционировать три кабинета-музея: этнографический, антропологический 
им. В.П. Алексеева и пластической реконструкции.

Этнографический кабинет принял на хранение восемь новых предметов материальной культуры, 
поступивших в дар институту. Завершено оформление документации по коллекции Н.Н. Чебоксарова. 
включающей 500 ед. Этнографическому кабинету предоставлено новое музейное помещение для разме
щения коллекций из бывшего хранилища.

В феврале 1996 г. Этнографический кабинет открыл новую экспозицию «Материальная культура 
Китая», посвященную памяти Н.Н. Чебоксарова. За год проведено около 10 экскурсий и методических 
занятий по музейной работе.

Кабинет антропологии участвовал в организации и проведении научной конференции памяти Г.Ф. Дебеца 
в связи с его 90-летним юбилеем, продолжил проведение семинаров по палеоантропологии, 
а также регулярные консультации для студентов и аспирантов кафедры антропологии МГУ, для 
сотрудников Института археологии. Института генетики и других специалистов.
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Коллекция Музея пластической реконструкции пополнилась девятью новыми скульптурными и гра
фическими портретами, выполненными сотрудниками лаборатории. До настоящего времени в Москве -  
в Президиуме РАН, а также в Санкт-Петербурге работают выставки, где экспонируются наиболее ценные 
предметы музейной коллекции. Написано около 40 аннотаций для реконструкций, представленных на вы
ставках, проведена пресс-конференция для методистов школ Санкт-Петербурга, даны консультации и про
читано несколько тематических лекций.

Редакционно-издательская деятельность

Координационно-методический центр прикладной этнографии (рук. С.В. Четко) осуществляет главным 
образом издание многотомной серии «Народы и культуры», представляющей итоговые результаты 
фундаментальных исследований о народах России. Деятельность по подготовке томов предусматривает 
предварительные публикации в форме малотиражных изданий (Материалы к серии «Народы и культуры» 
и «Библиотека Российского этнографа»), В серии «Народы и культуры» сдана в издательство «Наука» 
коллективная монография «Русские». В серии «Библиотека Российского этнографа» вышло девять книг. 
В серии «Народы России» опубликовано две книги. Еще четыре книги издано КМЦ вне указанных 
серий.

Редакционно-издательский отдел (рук. А.Н. Седловская) проводит полный цикл подготовительных работ 
(редактирование, компьютерный набор, макетирование) для выпуска институтских изданий. Опубликовано 
11 трудов сотрудников ИЭА.

В серии «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» было опубликовано девять брошюр 
о межнациональных отношениях и этнополитической ситуации в разных регионах страны.

ИЭА является издателем единственного в России научного журнала по этнологии «Этнографическое 
обозрение». Публикуя статьи не только российских авторов, но и ученых из бывших союзных республик, 
журнал способствует поддержанию профессиональных контактов между коллегами-этнологами. Подписка на 
журнал осуществляется в большинстве стран СНГ и за рубежом. В шести номерах журнала было 
опубликовано 125 различных материалов (статей, сообщений, обзоров, рецензий, интервью). Была про
должена публикация дискуссионных материалов о проблемах и путях отечественной этнологии.

Большую часть объема журнала занимают традиционные разделы: «Этнос и культура», «Малые 
этносы», «Религиозные представления народов», в которых рассматриваются различные вопросы этно
графии: этнокультурная история (русские), общественный быт (кабардинцы, славяне), праздничная культура 
(в Фергане, в Израиле), календарные обряды (терские казаки), семейные обряды и т.д. Важное место 
в шестом номере журнала заняла подборка статей, посвященных 60-летию Хорезмской археолого
этнографической экспедиции и ее руководителю, видному ученому С.П. Толстову.

Раздел «История науки» был представлен статьями с характеристикой этнологии в ряде стран.
В разделе практической этнологии продолжалась публикация обсуждения Проекта закона РФ «Основы 

правового статуса коренных народов Севера» (2 подборки).

Международные связи

Продолжалось выполнение медународных исследовательских программ: «Межнациональная толерант
ность и внутринациональная солидарность в постсоветской России» (авторы проекта -  ученые из США 
Джефри Хафф и Сьюзен Лейманн, рук. исследований в республиках Российской Федерации М.Н. Губогло). а 
также «Предвыборная ситуация в России- 1995 г.» (авторы исследования- Джеффри Хафф. 
Сьюзен Лейманн, рук. этносоциологического опроса в России М.Н. Губогло и С.В. Туманов, МГУ). Сов
местно с группой по урегулированию конфликтов Гарвардской школы права и Международной лабораторией 
ВЕГА осуществлялся проект «Урегулирование межнациональных конфликтов в постсоветских 
государствах» (рук. В.А. Тишков). Н.А. Воронина руководила совместным с Институтом открытого 
общества (Нью-Йорк) «Проектом по вынужденным миграциям». Совместно с ЮНЕСКО (программа MOST) 
осуществлялся исследовательский проект по изучению и раннему предупреждению этнических конфликтов 
на территории постсоветских государств.

А.М. Иванов вел Проект местного мониторинга в РФ (CIS Local Monitoring Project), финансируемый 
Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (подготовка аналитических материалов на основе 
сообщений сети этнологического мониторинга и других источников).

Н.Н. Кулакова продолжала работу по совместному российско-американскому проекту «Культурная 
экология маленьких детей», научная задача которого состоит в сравнении социально-культурного контекста 
воспитания маленьких детей в разных культурах (деятельность детей и их партнеры, ценностные 
ориентации родителей и т.п.).
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Продолжилась работа по российско-канадскому проекту «Русские в Калифорнии. Крепость Росс и русско- 
калифорнийские связи в первой половине XIX в.» (рук. проекта В.А. Тишков, А.А. Истомин, Дж.Р. Гибсон), 
предполагается публикация основных документов по названной теме и комментариев к ним. За год 
подготовлено 36 документов Т.В. Лукьянченко участвовала в российско-канадской исследовательской 
программе «О распоряжении природными ресурсами у саамов», в рамках которой выезжала в меж
дународную экспедицию на Кольский полуостров. А.Н. Ямсков являлся членом рабочей группы Проекта 
Всемирного Банка «Обзор лесной политики России», в составе которой проводил исследования на Дальнем 
Востоке и участвовал в написании итоговых документов по проекту. И.Ю. Заринов участвовал в разработке 
российско-польского проекта «Славянские этнические группы в Польше и поляки в СНГ ».

Несколько международных исследовательских программ осуществлялось сотрудниками Отдела антро
пологии. В их числе российско-венгерский проект «Этнокультурные связи России и Венгрии с древнейших 
времен до наших дней» (рук. с российской стороны А.А. Зубов), международная программа «Пазырык», 
которая ведется совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, проект 
«Человек и среда в палеолите», осуществляемый в Берлине, а также международная тема «Морфология 
лица и черепа (Антропологическая реконструкция и антропометрия)», выполняемая совместно с Маса- 
рикским университетом г. Брно в Чехии.

Многие сотрудники ИЭА читали лекции и вели семинарские занятия в университетах Европы, Азии 
и Америки (С.А. Арутюнов, А.А. Бородатова, Е.В. Веселовская, М.Н. Губогло, А.А. Зубов, Ю.В. Ива
нова, И.С. Кон, И.Г. Косиков, Н.А. Месштыб, П.И. Пучков, В.А. Тишков, О.Д. Фаис, В.А. Шнирель- 
ман и др.).

Ряд сотрудников института выезжал на стажировки в зарубежные научные центры, в том числе
A. Р. Аклаев и М.Я. Устинова -  в Бергхоф-центр по конструктивному урегулированию конфликтов (Бер
лин), и в Институт русских исследований им. Кеннана (Вашингтон), О.И. Брусина -  в Институт восточно
европейских и ориенталистских исследований (Осло), Н.И. Григулевич -  в университет г. Уфине (Италия),
B. В. Коротеева— в Колумбийский университет (США), С.С. Крюкова -  в Германию, М.Ю. Мартынова и 
Г.У. Салдатова -  в Норвегию, Н.А. Месштыб -  в университет г. Умео (Швеция), А.Г. Осипов -  в 
Великобританию, Н.Л. Пушкарева -  в университеты Франции, Польши, США, С.С. Соколовский -  в 
Портленд (США).

Ученые советы

На заседаниях Ученого совета ИЭА были заслушаны доклады С.А. Арутюнова «Туземное образование 
и перспективы туземной культуры на Аляске», С.И. Вайнштейна «Тувинское шаманство и вопросы генезиса 
сибирского шаманизма», Б.А. Калоева «Труды А.Ф. Кони о Кавказе», А.В. Смоляк «Проблемы социальной 
организации и этнической истории народов нижнего Амура», М.Г. Рабиновича «Общее и особенности в 
планировке феодальных городов. Планировка центра». Большой интерес и живую дискуссию вызвало 
выступление В.В. Степанова и С.В. Соколовского, посвященное анализу итогов I тура выборов Президен
та РФ, а также доклад депутата Госдумы РФ А.Н. Аринина «Этнополитические проблемы становления 
российской государственности». Этапным стало совместное заседание Ученого совета ИЭА и Комитета 
Госдумы по делам национальностей на тему «Межнациональные отношения: взаимодействие науки и 
политики», на котором выступили с докладом директор ИЭА В.А. Тишков и председатель комитета 
В.Ю. Зорин и было подписано Соглашение о совместной законотворческой и координационно
информационной деятельности Комитета Госдумы по делам национальностей и ИЭА РАН.

На заседаниях Ученого совета обсуждались рукописи научных трудов, различные организационные 
вопросы.

В специальных советах было защищено шесть докторских и пять кандидатских диссертаций.

ТРУДЫ ИЭА РАН, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 1996 г.*

Монографии и сборники статей 

Этнология и археология

Григулевич Н.И. Э т н и ч е с к а я  э к о л о г и я  п и т а н и я . Т р а д и ц и о н н а я  п и щ а  р у с с к и х  ст а р о ж и л о в  и н а р о д о в  
З а к а в к а з ь я . М., 163 с.

Дэвлет М.А. П е т р о г л и ф ы  Е н и сея  (XVH - н а ч . X X  вв .). М., 249 с.
Иванов А.М. Т р а д и ц и о н н а я  э к о л о г и ч е с к а я  э т и к а  ю ка ги р о в . М., 135 с.
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