
P E R S O N A L I A 

АЛЕКСАНДР НАТАНОВИЧ БЕРНШТАМ 

В конце минувшего года советская историческая наука понесла тяжелую утрату. 
10 декабря безвременно скончался один из выдающихся советских археологов, этно-
рафов и историков-востоковедов, неутомимый участник проводимых Институтом этно-
графии комплексных археолого-этнографических работ, один из постоянных авторов; 
журнала «Советская этнография» — Александр Натанович Бернштам. 

А. Н. Бернштам родился 1 октября; 
1910 г. в семье большевика, активного 
участника революции 1905 года, Великой 
октябрьской революциии и гражданской 
войны, погибшего в бою за освобождение 
Крыма в 1920 г. Александр Натанович свя-
то чтил знамя борьбы за освобождение че-
ловечества, за коммунизм, за которые от-
дал жизнь его отец. Вступив в 1927 г. в 
комсомол и в 1940 г. в ряды Коммунисти-
ческой партии, он до последнего дня своей 
жизни оставался ученым-большевиком, ак-
тивным участником борьбы за дело ком-
мунизма. 

А. Н. Бернштам начал свой творческий 
путь в конце 1920-х гг. еще студентом Этно-
графического отделения Географического 
факультета Ленинградского университета, 
куда он поступил в 1928 г. Его первая круп-
ная печатная работа, вышедшая в 1931 г. 
отдельным изданием, была посвящена жи-
лищу крымских татар. Другой из его ран-
них работ, сыгравшей значительную роль в 
развитии нового направления в советской 
этнографии, была вышедшая в 1932 г. ста-
тья «Туркменский род и колхоз», построен-
ная на собранном им самим большом этно-
графическом материале. 

А. Н. Бернштам принимал активное уча-
стие в борьбе за становление советской 
школы в этнографии. Ему принадлежит ряд 
статей, вышедших в начале 1930-х гг. (не-
которые из них написаны совместно с покой-

ным Е. Ю. Кричевским, погибшим в дни блокады Города-героя Ленинграда). Эти рабо-
ты оставили глубокий след в развития марксистской этнографической науки. 

Первые годы научно-общественной деятельности А. Н. Бернштама были связаны 
с большой работой по руководству советским краеведческим движением. В 1929 г. он 
был избран членом президиума Ленинградского областного бюро краеведения, в 
1930 г.— членом, а затем членом президиума Центрального бюро краеведения. В эти 
годы он возглавлял очень активно работавшую студенческую секцию Ленинградского 
отделения Центрального бюро краеведения. Активная общественная и организатор-
ская работа Александра Натановича, сплочение им широкой общественности вокруг эт-
нографического изучения проблем современности на раннем этапе становления совет-
ской этнографии сыграли значительную роль в развитии нашей науки. 

А. Н. Бернштам, с первых до последних лет своей работы, будучи сперва студен-
том (1928—1931), потом младшим научным сотрудником, аспирантом (1931—1934), а 
затем, вплоть до кончины, старшим научным сотрудником Государственной академии 
истории материальной культуры (ныне Институт истории материальной культуры 
АН СССР), вкладывал всю свою большевистскую страстность в дело развития маркси-
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стекой этнографической и археологической науки. И таким он оставался до конца 
своей жизни. 

Постепенно интересы Александра Натановича переходят в область археологии 
Средней Азии. Его исследования многочисленных, до него почти неизвестных памятни-
ков далекого прошлого сыграли большую роль в освещении многих неясных вопросов 
в истории народов Средней Азии, в выявлении богатого культурного наследия этих 
народов, еще недавно стонавших под игом царской тирании. С 1936 г. он возглавляет 
в Семиречье созданную им первую крупную археологическую экспедицию в степи и 
горы Казахстана и Средней Азии. И с этой территорией — юго-восточного Казахстана , 
Киргизии, затем П а м и р а — с в я з а н ы на протяжении последующего двадцатилетия науч-
ные интересы Александра Натановича и его научно-общественная деятельность, в 
частности работа по подготовке кадров археологов и этнографов из местных нацио-
нальностей— казахов, киргизов, таджиков, которая является его огромной заслугой. 

Семиреченская, Тяньшанская. Чуйская, Памиро-Ферганская — под разными наз-
званиями выступает экспедиция À. Н. Бернштама, работавшая на протяжении более 
20 лет. Результаты этой экспедиции нашли отражение в различных публикациях, в 
частности, в ряде капитальных трудов, являющихся существенным вкладом в нашу 
историческую науку. 

Можно смело сказать, что основы изучения древней истории Киргизии и Казахста-
на были заложены А. Н. Бернштамом. Это был исследователь очень широкого профи-
ля, не только археолог и этнограф, но и историк, ставивший и разрешавший ряд слож-
ных общетеоретических проблем, далеко выходящих за пределы того или иного райо-
на, той или иной области или республики нашего Союза. К числу важнейших работ в 
данной области знания принадлежат его кандидатская диссертация, посвященная 
истории орхонских тюрков, имевшая важное значение для разработки вопросов, свя-
занных с происхождением и ранней историей тюркских народов, ряд публикаций, вы-
шедших еще в годы его аспирантуры, касающихся проблемы взаимоотношений кочевых 
племен и рабовладельческих и феодальных государств, а т а к ж е его исследования в 
области древней письменности тюркских народов. Александру Натановичу принад-
лежит ряд публикаций древних тюркских надписей, найденных на территории Кир-
гизии, Казахстана , Ферганской области. Он по праву занял место в ряду ведущих 
тюркологов нашей страны. 

Вся эта огромная, разносторонняя деятельность имела большое значение д л я раз-
работки целого ряда разделов истории народов Средней Азии и Казахстана . И м я 
Александра Натановича Бернштама навсегда останется в истории развития этих облас-
тей науки, в истории изучения с марксистско-ленинских позиций исторического прош-
лого киргизского, казахского, уйгурского и других тюркоязычных народов. 

Особенно велики его заслуги перед киргизским народом. Истории киргизов по-
священа капитальная, еще неопубликованная монография А. Н. Бернштама «История 
кыргыз и Киргизстана с древнейших времен до монгольского завоевания», защищен-
ная им в 1942 г. в качестве докторской диссертации. Скорейшая публикация этого тру-
да является долгом советских историков, чтущих память этого замечательного иссле-
дователя. 

А. Н. Бернштам сделал очень многое для развития науки Киргизии, принимая 
активное участие в организации Киргизского филиала АН СССР, выросшего сейчас 
в самостоятельную Киргизскую академию наук, в организации историко-археологиче-
ских учреждений и соответствующих отделов музеев Киргизии, в подготовке молодых 
национальных кадров историков и археологов. Киргизский народ, правительство Кир-
гизии и правительство СССР высоко оценили самоотверженный труд этого выдающе-
гося ученого. Ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Кир-
гизской ССР. По представлению киргизского правительства Верховный Совет С С С Р 
наградил Александра Натановича орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд». 

Научное наследие А. Н . Бернштама очень велико. Его перу принадлежат до 
250 печатных работ; около 20 из них вышло отдельными книгами. Особенно должны 
быть отмечены его работы: «Кенкольский могильник», «Археологический очерк Северной 
Киргизии», «Древняя Фергана», «Социально-экономический строй орхоно-енисейских 
тюрков VI—VII I вв. н. э.», «Архитектурные памятники Киргизии», «Очерки истории гун-
нов», «Очерки по истории Киргизской ССР», «Историко-археологические очерки Цент-
рального Тянь-Шаня и Памиро-Алая». 

Александр Натанович был талантливым педагогом. Его увлекательные, построен-
ные на оригинальном материале лекции, читанные в Ленинградском университете, 
всегда привлекали внимание и вызывали живой интерес аудитории. Среди его многон 
численных учеников, наряду с историками и археологами из местных национальностей 
Киргизии и Казахстана , немало ленинградцев, участников его экспедиций, многие из 
которых работают сейчас в республиках Средней Азии. 

Творческий путь А. Н. Бернштама — путь честного и принципиального ученого, 
смело боровшегося со всем отсталым, реакционным в науке и решительно отстаивав-
шего то, в правоте чего он был твердо убежден ,—не был легок и отнюдь не был устлан 
розами. Он активно, с присущей ему страстностью, участвовал в научных дискуссиях 
и, как это свойственно коммунисту, принимал справедливую критику по своему адресу. 
Но он никогда, несмотря на иной раз грубые и несправедливые выпады своих против-
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пиков, не соглашался «исправлять» действительную историю народа в угоду цитатчи-
кам и догматикам, продолжая смело идти избранным им путем, зная, что партия, 
научная общественность и народ неизменно поддержат его. 

В последние месяцы жизни, у ж е тяжело больной, он не прерывал экспедиционной 
работы в горах Киргизии, на Крыше Мира— суровом Памирском нагорье. Совсем не-
задолго до кончины, в ноябре 1956 г., он принимал активное участие в научной сес-
сии по этногенезу киргизского народа, прошедшей в гор. Фрунзе с большим успехом 
и подведшей итоги многолетней работы, вклад в которую А. Н. Берштама был исклю-
чительно велик. И сейчас киргизская научная общественность, как и научная общест-
венность других среднеазиатских республик и всей нашей страны, видит в этом заме-
чательном ученом-коммунисте, настоящем, несгибаемом большевике, человека, у ко-
торого надо учиться тому, как строить свою работу, как отстаивать свои вгляды, как 
бороться за правду, за подлинно марксистско-ленинскую науку. 

С. Толстое 
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