
РОНИКА 

РАБОТА ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТА 
ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1984 ГОДУ 

В 1984 г. коллективом Института проведена значительная исследовательская и на-
учно-организационная работа. Завершены девять работ государственного плана, две 
из них — досрочно. Институт выпустил 27 книг (общий объем 469 печ. л.). Кроме того, 
вышли в свет 24 внеплановые книги и брошюры (общий объем 447 печ. л.), написан-
ные сотрудниками Института. 

В научной деятельности Института большое внимание уделялось разработке акту-
альных теоретических проблем этнографической науки. Им была посвящена опубли-
кованная (на английском языке) монография Ю. В. Бромлея «Теоретическая этногра-
фия» (20 печ. л.), в которой рассматривается этнос как предмет этнографической науки, 
анализируются недостаточно разработанные аспекты теории и подводятся итоги раз-
вития советской этнографической науки. 

^ Теоретические и методологические проблемы, как и ранее, освещались в материа-
лах дискуссий на страницах журнала «Советская этнография», в ежегоднике «Расы и 
народы», в подготавливаемом к печати совместно с ГДР коллективном труде «Этно-
графия. Основные понятия и термины». В минувшем году завершен его первый выпуск 
«Социально-экономические отношения и соционормативная культура» (отв. ред.— 
А. И. Першиц, Д. Трайде). Подготовлена к печати работа «Вопросы этнической семио-
тики» (отв. ред.— Ю. В. Кнорозов). 

Исследованию современных культурно-бытовых и этнических процессов у народов 
СССР посвящены четыре опубликованные в отчетном году книги: монография M. Н. Гу-
богло «Современные этноязыковые процессы в СССР. Факторы и тенденции развития 
национально-русского двуязычия» (22,3 печ. л.), работа Ю. В. Арутюняна, Л. М. Дро-
бижевой, В. С. Кондратьева, А. А. Сусоколова «Этносоциология: цели, методы и неко-
торые результаты исследований» (16,5 печ. л.); сборник «Статистико-этнографические 
исследования в Чувашской АССР» (8,3 печ. л., отв. ред.— В. В. Пименов) и книга 
«Современные этнические процессы в Чувашской АССР (компонентный анализ этноса). 
Методические указания и рекомендации по программированию, технике и организации 
статистико-этнографического исследования» (7,7 печ. л., отв. ред.— В. В. Пименов). 

Досрочно завершена коллективная работа «Современные этносоциальные процессы 
на селе» (отв. ред.— Ю. В. Арутюнян), подготовленная по материалам Всесоюзной 
конференции «Современные этносоциальные процессы на селе в свете решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» (Казань, 1983). Закончена также авторская работа над 
коллективной монографией «Современные этнические и культурно-бытовые процессы в 
Чувашской АССР» (отв. ред.— В. В. Пименов). 

Этническим и культурно-бытовым процессам за рубежом посвящены две опубли-
кованные в минувшем году книги: изданная совместно с Институтом Дальнего Востока 
АН СССР монография М. В. Крюкова, В. В. Малявина, М. В. Софронова «Китайский 
этнос в средние века (VII—XIII)» (25,3 печ. л.), представляющая четвертый том в 
серии исследований по этнической истории китайцев, и монография Л. С. Шейнбаум 
«Аргентинский этнос. Этапы формирования и развития» (12,4 печ. л.). 

Подготовлены к изданию монографии Н. А. Красновской «Происхождение и этни-
ческая история сардинцев» и Е. А. Шервуд «Развитие этнического самосознания у 
англосаксов (К проблеме образования английского народа)». 

Одним из важнейших направлений научной деятельности института по-прежнему 
оставалось изучение традиционных культур народов мира. По этой тематике изданы 
13 книг. 11 из них посвящены народам СССР: сборник «Этнокультурные контакты на-
родов Сибири» (14,9 печ. л., отв. ред.— Ч. М. Таксами); очередной VIII выпуск «Кав-
казского этнографического сборника» (20,8 печ. л., отв. ред.— В. К. Гарданов) ; две 
монографии В. А. Александрова — «Обычное право крепостной деревни России. XVIII— 
начало XIX в.» (19,0 печ. л.) и «Россия на дальневосточных рубежах. Вторая половина 
XVII в.» (21,6 печ. л.; второе, дополненное издание; первое вышло в Москве в 1969 г.); 
монография И. В. Власовой «Традиции крестьянского землепользования в Поморье и 
Западной Сибири XVII—XVIII вв.» (19 печ. л.); книга Г. С. Масловой «Народная 
одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в.» 
(15 печ. л.); работа Г. Н. Симакова «Общественные функции киргизских народных 
развлечений в конце XIX — начале XX в. (Историко-этнографические очерки)» 
(12,3 печ. л.); А. В. Смоляк «Традиционное хозяйство и материальная культура наро-
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дов Нижнего Амура (этногенетический аспект)» (19,1 печ. л.); книга Л. С. Толстовой 
«Исторические предания Южного Приаралья (К истории ранних этнокультурных свя-
зей народов Арало-Каспийского региона)» (19,4 печ. л.); работа Н. В. Юхневой «Этни-
ческий состав и этносоциальная структура населения Петербурга во второй половине 
XIX — начале XX в.» (16,1 печ. л ) ; очередной сборник «Краткое содержание докладов 
Среднеазиатско-кавказских чтений (Вопросы этносоциальной и культурной истории 
•Средней Азии и Кавказа)» (1,87 печ. л., отв. ред.— В. П. Курылев). 

Подготовлены к изданию коллективные работы: «Абхазское долгожительство» (отв. 
ред.—В. И. Козлов), «Жилище народов Средней Азии и Казахстана (Типы переносного 
и сезонного жилища)» (отв. ред.— Г. П. Васильева), «Русский Север. Проблемы этно-
культурной истории, этнографии и фольклористики» (отв. ред.— Т. А. Бернштам, 
К. В. Чистов), а также индивидуальные монографии: А. А. Лебедева. «Очерки матери-
альной культуры русских в селениях Забайкалья и Притоболья. XVIII — начало XX в.»; 
М. Г. Рабинович. «Очерки материальной культуры русского феодального города»; 
Л. Н. Чижикова. «Проблемы формирования и судьбы традиционно-бытовой культуры 
в русско-украинском пограничье». 

Традиционной культуре зарубежных народов посвящены две опубликованные в 
минувшем году книги: очередной XIV выпуск этнографического сборника «Африкана» 
(20,4 печ. л.; отв. ред.— Д. А. Ольдерогге) и сборник «Типология основных элементов 
традиционной культуры» (20 печ. л.; отв. ред.— М. В. Крюков, А. И. Кузнецов). 

По этнографии зарубежных народов подготовлены к печати коллективные работы: 
«Брак и формы его заключения у народов зарубежной Европы в XIX — начале XX в.» 
(редколлегия: Ю. В. Иванова, М. С. Кашуба, Н. А. Красновская) ; «Этикет у народов 
зарубежной Азии» (отв. ред.— А. К. Байбурин, А. Н. Решетов) ; индивидуальные моно-
графии: Н. Р. Гусева. «Раджастханцы»; Н. Л. Жуковская. «Система символов в тра-
диционной культуре и идеологии монголов»; В. И. Козлов. «Иммигранты и этнорасовые 
проблемы Британии»; Л. А. Файнберг. «Экология человека в тропиках южной Амери-
ки»; И. К. Федорова. «Обряды и празднества полинезийцев» и «Мифы, предания и 
легенды острова Пасхи», ч. II. Кроме того, Ю. В. Кнорозов подготовил к печати «Сло-
варь древнего языка майя», Ю. В. Иванова — перевод с сербохорватского и албанского 
языков памятников обычного права албанцев в османский период с комментариями 
и указателями предметным, местных географических и этнических названий. 

Проблемам этнической географии посвящены опубликованная на арабском языке 
работа С. И. Брука «Население мира. Этнодемографический обзор» (57 печ. л.) и под-
готовленная к печати монография В. В. Покшишевского «Изучение проблем этни-
ческой смешанности населения городов». 

Проблемам истории первобытного и рабовладельческого обществ, архаических об-
щественных отношений посвящены три опубликованные в 1984 г. книги: коллективная 
монография «Топрак-кала. Дворец» (Труды Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции, т. XIV; 26,4 печ. л.; отв. ред.— Ю. А. Рапопорт, Е. Е. Неразик) ; моногра-
фия Е. А. Окладниковой «Петроглифы Средней Катуни» (14,8 печ. л.) и изданная 
совместно с кафедрой философии ЛГУ книга «Роль географического фактора в истории 
докапиталистических обществ (по этнографическим данным)» (16,3 печ. л.; отв. ред.— 
В. Н. Боряз, Л. П. Потапов). 

Подготовлены к печати коллективная монография «История первобытного обще-
ства. Эпоха классообразования» (редколлегия: Ю. В. Бромлей, Л. Е. Куббель, 
A. И. Першиц) и индивидуальные монографии: Б. И. Вайнберг. «Историческая этногео-
графия Приаралья (I тыс. до н. э.— I тыс. н. э.)»; О. А. Вишневская. «Кюзелигыр — 
древнейшее городище Хорезма. К проблеме становления государственности в северных 
районах Средней Азии». 

В истекшем году были продолжены исследования по проблемам истории религии 
и атеизма. Опубликован третий выпуск ежегодника «Религии мира» (20,7 печ. л., отв. 
ред.— И. Р. Григулевич). Подготовлены к печати монографии: И. Р. Григулевич. «Ла-
тинская Америка: церковь и революционное движение»; Ю. А. Рапопорт. «Религия 
древнего Хорезма по археологическим данным». 

В рамках фольклористических исследований опубликованы сборник «Фольклор и 
этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов» (18,7 печ., л., 
отв. ред.— Б. Н. Путилов) и работа Р. С. Липец «Образы батыра и его коня в тюрко-
монгольском эпосе» (17,5 печ. л.). 

Подготовлены к печати книга К. В. Чистова «Народная традиция и фольклор 
(очерки теории)», а также сборник «Проблемы современного фольклора» (отв. ред.— 
B. К. Соколова) и монография Б. Н. Путилова «Героический эпос и действительность». 

По проблемам антропологии в минувшем году изданы три книги: сборники «Сун-
гирь. Антропологическое исследование» (17,1 печ. л.; отв. ред.— А. А. Зубов, В. М. Ха-
ритонов) и «Проблемы антропологии древнего и современного населения Севера Евра-
зии» (11,7 печ. л.; отв. ред.— И. И. Гохман), а также работа В. П.Алексеева, И. И. Гох-
мана «Антропология азиатской части СССР» (22,0 печ. л.). 

Подготовлены к печати: сборник «Популяционные исследования башкир» (отв. 
ред.—А. А. Зубов, П. Кайяной), монография Г. Л. Хить и Н. А. Долиновой «Расовая 
дифференциация человечества (дерматоглифические данные)», а также шесть рекон-
струкций по теме «Антропологические типы древнего населения на территории СССР». 

Борьбе с буржуазной идеологией посвящены материалы ежегодника «Расы и на-
роды». В 1984 г. вышел в свет 14-й его выпуск (21,7 печ. л.; отв. ред.—И. Р. Григуле-
вич), 15-й находится в печати, 16-й подготовлен к изданию. 
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Сотрудники Института опубликовали два исторических памятника: «Эфиопские 
хроники XVI—XVII вв.» (составитель — С. Б. Чернецов) (29,5 печ. л.) и «Суданские 
хроники» (Пер. с арабского, вступ. ст. и примеч. J1. Е. Куббеля) (38,5 печ. л.). 

В серии «Этнографическая библиотека» подготовлены к изданию переводы двух 
работ крупнейших русских этнографов: с немецкого языка — Д. К. Зеленин. «Труды 
по восточнославянской (русской) этнографии» (отв. ред.— К. В. Чистов) ; с английско-
го—В. Г. Богораз. «Материальная культура чукчей (конец XIX — начало XX в.)» 
(отв. ред.— И. С. Вдовин). 

По материалам коллекций МАЭ подготовлены к изданию книги: 3. Л. Пугач. 
«Культура народов верховьев Нила (по материалам В. В. Юнкера)»; Е. А. Окладнико-
ва (в соавторстве с Хадсоном, США). «Калифорнийские коллекции в МАЭ»; «Корей-
ские и монгольские коллекции МАЭ» (Сборник МАЭ, вып. 41). 

В 1984 г. был опубликован сборник «Этническая ономастика» (14,5 печ. л.; отв. 
ред.-—Р. Ш. Джарылгасинова, В. А. Никонов). Готовились к печати коллективный труд 
«Личные имена у народов мира» и монография В. А. Никонова «География фамилий». 

Значительную работу по освещению важнейших проблем этнографической науки в 
истекшем году провела редакция журнала «Советская этнография». Были опублико-
ваны статьи по теоретическим проблемам этнографии (Н. Б. Тер-Акопян, № 4; 
В. П. Алексеев, № 5) и этнографическому изучению современности (М. Г. Рабинович, 
M. Н. Шмелева, № 2; О. И. Шкаратан, № 6); по современной демографии (В. И. Коз-
лов, № 1) и этнокультурному развитию малых этнических групп (О. Р. Будина, № 2); 
06 этнокультурных процессах в нашей стране и за рубежом (А. Асанканов, Н. Я. Да-
раган, № 1; H. М. Гиренко, № 2; Л. Н. Чижикова, № 3); о проблемах современной 
семьи (О. А. Ганцкая, № 6). Проведены дискуссии по теоретическим проблемам рекон-
струкции древнейшей славянской духовной культуры (№ 3—4) и о месте сельской 
(территориальной, соседской) общины в социальном механизме формирования, хране-
ния и изменения традиций (№ 5—6). 

По истории этнографической науки были опубликованы статьи о научной деятель-
ности Ф. И. Леонтовича (№ 4), М. Г. Левина (№ 6), акад. Б. В. Асафьева (№ 5), 
А. Н. Пыпина (№ 3). 

Как и в предыдущие годы, в журнале публиковались работы зарубежных исследо-
вателей (Кхонг Зиен и Фам Куанг Хоан, СРВ, № 1; 3. Мусят, ГДР, № 5) и др.; осве-
щалась научная жизнь в СССР и за рубежом; рецензировались новые советские и 
зарубежные исследования по этнографии. 

В журнале была открыта новая рубрика «У нас в гостях зарубежные этнографи-
ческие журналы» (№ 5). 

Важное место в деятельности института по-прежнему занимали экспедиционные-
исследования. В 1984 г. состоялось 65 выездов. Главными направлениями в сборе по-
левых материалов остаются изучение современных этнических и культурно-бытовых 
процессов, выявление соотношения традиционного и нового в современном хозяйстве, 
семейном быту и культуре народов Советского Союза. 

Четыре отряда Комплексной межинститутской экспедиции по изучению долгожи-
тельства продолжали собирать материалы в Азербайджанской ССР. 

Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция в составе восьми отрядов в 
соответствии со своей многолетней программой изучала археологические памятники и 
зоне земель древнего орошения. 

Как и в прежние годы, результаты экспедиционных исследований Института нашли 
применение в практике социалистического строительства. Так, сектор этнографии на-
родов Крайнего Севера направил в государственные органы научные разработки по 
вопросам современного состояния хозяйства, культуры и быта коренных народностей 
Севера, содержащие практические рекомендации. Была составлена также докладная 
записка о социально-демографическом и этнокультурном развитии Татарской АССР за-
1967—1983 г. 

В 1984 г. в аспирантуре обучалось 75 человек (55 в Москве, 20 — в Ленинграде). 
Тематика работ аспирантов связана с основными проблемами научно-исследовательской 
деятельности Института этнографии АН СССР. 

* * * 

Большая работа была проведена специализированными учеными советами Инсти-
тута (в Москве и Ленинграде). На заседаниях ученых советов состоялись защиты 
7 докторских и 28 кандидатских диссертаций. 

На ученых советах Института обсуждались актуальные проблемы этнографической 
науки (доклады Ю. В. Арутюняна •— «Некоторые итоги и перспективы этносоциологи-
ческих исследований», В. А. Никонова — «Проблемы теоретической ономастики», 
М. В. Крюкова — «Еще раз о понятии „народность"», Дж. К. Михайлова— «Музыка-
в системе этноса»). 

На расширенном заседании ученого совета, посвященном научной и педагогиче-
ской деятельности выдающегося советского антрополога, этнографа и историка д-ра 
ист. наук М. Г. Левина в связи с 80-летием со дня его рождения, с докладами высту-
пили В. П. Алексеев («М. Г. Левин -— антрополог, этнограф и организатор науки») и 
Г. М. Бонград-Левин («О прародине дравидов»). 

В Ленинграде состоялось заседание ученого совета, посвященное 80-летию со дня 
рождения известного советского антрополога В. В. Гинзбурга. 

На заседаниях ученого совета в Москве и Ленинграде были заслушаны также 
сообщения Л. М. Дробижевой «Об итогах советско-американского симпозиума (США, 
аир. 1984) „Современные этнические процессы в СССР и США"», Г. В. Старовойто-
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вой — «О Всесоюзной сессии (Баку, 1983) „Диалектика национального и интернацио-
нального в духовном мире советского человека"»; А. М. Решетова и JI. Л. Викторо-
вой — о результатах экспедиционной работы в Монгольской Народной Республике, а 
также отчеты заведующих секторами об итогах работы за 5 лет: сектора этнографии 
народов Сибири — Ч. М. Таксами, сектора учета и хранения — С. Б. Фараджева, сек-
тора научной пропаганды — И. Ф. Шавриной. 

В течение 1984 г. ученые советы провели большую научно-организационную рабо-
ту, связанную с избранием на новые должности и переаттестацией сотрудников, а так-
же с обсуждением и утверждением к печати трудов Института. 

* * * 

В 1984 г. сотрудники Института этнографии АН СССР участвовали более чем в 
50 научных сессиях, конференциях, совещаниях и симпозиумах, для которых подгото-
вили около 200 докладов. 

Наиболее значительными были: Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографи-
ческих и антропологических исследований 1982—1983 гг. (Черновцы, май) Всесоюз-
ное совещание «Пути реализации Продовольственной программы на Крайнем Севере» 
(Петропавловск-Камчатский, сентябрь), Всесоюзное координационное совещание «Про-
блемы человека в историческом материализме» (Москва, декабрь), Всесоюзная научная 
конференция «Современное социальное и этническое развитие народов СССР, миновав-
ших стадию капитализма» (Элиста, май), семинар-совещание по теме «Нация и куль-
тура» (Таллин, ноябрь), республиканский семинар по социалистической обрядности 
(Гомель, ноябрь), Всесоюзный симпозиум по изучению проблем аграрной истории (Тал-
лин, сентябрь) 2, Всесоюзная конференция «Этногенез и этническая история тюркоязыч-
ных народов Сибири и сопредельных территорий» (Омск, ноябрь), VI Западно-Сибир-
ское региональное совещание «Мировоззрение народов Западной Сибири по археоло-
гическим и этнографическим данным» (Томск, март), научно-практическая конферен-
ция «Музей и этнографические проблемы современности» (Ленинград, май), конферен-
ция «Музей народной архитектуры и быта, принципы создания, проблемы развития в 
свете постановления ЦК КПСС „Об улучшении идейно-воспитательной работы музе-
ев"» (Киев, сентябрь), XV Всесоюзная конференция океанистов и австраловедов 
(Москва, май) 3, конференция «Лингвистическая реконструкция и древнейшая история 
Востока» (Москва, октябрь), IV Всесоюзная конференция африканистов (Москва, ок-
тябрь), Вторые Чебоксаровские чтения (Москва, январь) на тему «Этногенез и этни-
ческая история народов Южной Азии», Чтения памяти Б. О. Долгих (Москва, ап-
рель) 4, шестые Маклаевские чтения (Ленинград, апрель), Пропповские чтения (Ленин-
град, ноябрь), XIV, очередная, конференция молодых специалистов «Межэтнические 
контакты и заимствования в развитии национальных культур» (Москва, апрель) и др. 

Большое внимание в минувшем году по-прежнему уделялось популяризации этно-
графических знаний. Совместно с Институтом географии АН СССР завершена подго-
товка 20-томной научно-популярной серии «Страны и народы»; опубликованы два 
тома: «Республики Прибалтики. Белоруссия, Украина, Молдавия» и «Республики За-
кавказья. Республики Средней Азии, Казахстан». 

Сотрудники Института опубликовали несколько десятков научно-популярных книг, 
в частности книги В. П. Алексеева, В. Н. Басилова, М. Г. Рабиновича, а также статьи 
в различных журналах и газетах. 

За рубежом вышли в свет книги: «Семья и культура. Исследование в семи восточ-
ных и западных европейских странах» (Будапёшт, на англ. яз.), в написании которой 
принимали участие сотрудники Института этнографии; «Дневники одного года» (Вар-
шава); «Мифы, предания и легенды о-ва Пасхи» (Будапешт). 

Более 20 статей сотрудников Института опубликованы в различных зарубежных 
изданиях. 

По радио выступали Г. И. Анохин, И. С. Гурвич, М. Я. Жорницкая, М. А. Родио-
нов, Я. В. Чеснов; по телевидению — С. А. Арутюнов, М! Я. Жорницкая, Н. С. Поли-
щук, В. К. Соколова, Ч. М. Таксами. 

Сотрудники Института прочитали более 1200 лекций в Москве, Ленинграде, а 
также в городах и селах различных республик и областей. 

Большую работу по пропаганде этнографических и антропологических знаний вел 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. В 1984 г. его посетили более 
300 тыс. человек, для которых экскурсоводами Ленинградского экскурсионного бюро 
''ыло проведено 6132 экскурсии. Экспонаты музея широко демонстрировались в других 
музеях нашей страны (Эрмитаж, Государственный музей этнографии народов СССР, 
Музей истории религии и атеизма, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и др.) 
и за границей — в Финляндии («Кочевники Евразии») и Японии («Мир птиц»). 

1 Подробнее см.: Жилина А. Н., Пахутов А. Е. Всесоюзная сессия по итогам по-
левых этнографических и антропологических исследований 1982—1983 гг.— Сов. этно-
графия, 1984, № 6. 

2 Подробнее см.: Липинская В. А., Власова И. В. Двадцатая сессия Всесоюзного 
симпозиума по изучению проблем аграрной истории.— Сов. этнография, 1985, № 3. 

3 Подробнее см.: Бутинова М. С. XV научная конференция по изучению Австралии 
и Океании.— Сов. этнография, 1985, № 2. 

4 Подробнее см.: Афанасьева Г. М. Чтения памяти Б. О. Долгих.— Сов. этногра< 
фия, 1984, № 6. 
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В минувшем году в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева 
была организована выставка «Из глубины веков», на которой экспонировались работы 
заведующей лабораторией пластической антропологической реконструкции им. M. М. Ге-
расимова Г. В. Лебединской. 

В отчетном году деятельность Института и его отдельных сотрудников получила 
высокую оценку. П. И. Пучков за книги «Население Океании. Этнографический обзор» 
(М., 1967), «Формирование населения Меланезии» (М., 1968), «Этническая ситуация 
в Океании» (М., 1982) удостоен премии АН СССР имени H. Н. Миклухо-Маклая. 
М. Г. Рабинович за книгу «Не сразу Москва строилась» (М., 1982) на Всесоюзном 
конкурсе общества «Знание» был награжден дипломом и премией. 

По итогам социалистического соревнования среди институтов, входящих в Отделе-
ние истории АН СССР, Институт этнографии АН СССР занял третье место. 

А. Е. Тер-Саркисянц 

* * * 

В течение года в 19 зарубежных стран выезжали 57 сотрудников Института: в со-
циалистические страны —30, в капиталистические—27. Институт принял более 100 уче-
ных из 21 страны Европы, Азии и Америки, продолжил многостороннее сотрудничество 
с научными центрами социалистических стран на основе Долгосрочной программы мно-
гостороннего сотрудничества социалистических стран в области общественных наук на 
1981—1985 гг. 

Двустороннее сотрудничество -осуществлялось с академиями наук ВНР, ГДР, 
СФРЮ, Кубы, МНР и с Комитетом общественных наук СРВ. В соответствии с про-
блемно-тематическими планами разрабатывались следующие темы: с Венгерской ака-
демией наук — «Этнокультурные связи народов ВНР и СССР с древнейших времен до 
наших дней», с Академией наук ГДР — «Методологические проблемы этнографической 
науки и ее основные категории», «История, этнография, культура и языки славянских 
народов»; с Академией наук Кубы — «Этнографический атлас Кубы»; с Академией 
наук МНР — «Этническая история и современные этнокультурные процессы в МНР»; 
с Комитетом общественных наук СРВ — «Этногенез и этническая история народностей 
Вьетнама», «Национальные меньшинства СРВ в условиях социализма». 

Советские ученые продолжали работать в реферативном журнале европейских со-
циалистических стран «Демос», издаваемом в ГДР. В 1984 г. в журнал для публика-
ции было направлено 80 рефератов, освещающих изданные в Советском Союзе работы 
по этнографии и фольклористике. 

Развитию и углублению научных связей Института с капиталистическими и разви-
вающимися странами способствовало продолжающееся сотрудничество с Финляндией, 
США, Францией, Канадой, Индией. В январе в Москве на очередном заседании совет-
ско-финляндской рабочей группы была заслушана информация о проведении Совет-
ско-финляндской антрополого-этнографической экспедиции, состоявшейся в Башкирии 
в 1983 г.; и обсуждены вопросы, связанные с подготовкой Конгресса финно-угроведов, 
который состоится в Сыктывкаре в 1985 г., и выставки «Кочевые народы Евразии» 
(открылась в январе 1985 г.), приуроченной к 30-летию советско-финляндского научно-
технического сотрудничества; рассматривался также вопрос публикаций материалов по 
Русской Америке, хранящихся в архивах Финляндии. 

Советско-американское сотрудничество (в рамках Комиссии АН СССР и Амери-
канского совета познавательных обществ в области общественных наук) в 1984 г. 
осуществлялось по двум проблемам: «Взаимодействие культур народов мира. Сравни-
тельное этнографо-антропологическое изучение аборигенного населения Северной Сиби-
ри и Северной Америки» и «Сравнительное изучение этнических процессов в СССР и 
США: историко-культурные аспекты». Закончилась работа над темой «Биолого-антро-
пологические и социально-этнографические аспекты изучения долгожительства». 

Продолжалось начатое в 70-х годах советско-французское сотрудничество по изу-
чению этнографии народов Крайнего Севера. В текущем году проводилась подготовка 
к III-ему советско-французскому симпозиуму 1985 г. в Ленинграде. 

В 1984 г. сотрудники Института участвовали в деятельности Международного 
союза антропологических и этнологических наук (МСАЭН), Международного общества 
этнологии и фольклора Европы (МОЭФЕ), Международного общества исследователей 
повествовательного фольклора (МОИПФ) и других международных и национальных 
этнографических и антропологических организаций. 

И. Ю. Заринов 


