
РАБОТА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР В 1958 году

По государственному плану научно-исследовательской работы Института этногра
фии АН  СССР на 1958 г. предусматривалось исследование ряда основных проблем эт
нографической науки, фольклористики и антропологии. Центральное место в плане за
нимала проблема «Этнический состав и этнические особенности народов мира» и тесно 
связанное с ней серийное издание «Народы мира». К вышедшим ранее томам, посвящен
ным народам Африки, Сибири, П ередней Азии, Австралии и Океании, прибави
лась первая часть тома «Н ароды Америки» (ответственные редакторы —  А. В. Ефимов и 
С. А. Токарев), в которой дается описание коренного и пришлого населения Северной 
Америки. Н аряду с характеристикой традиционной культуры коренного населения этого 
континента в томе впервые сделана попытка показать быт современных крупных наро
дов  (американцев и канадцев). Том содерж ит разделы  о лингвистической классифика
ции коренного населения, истории европейской колонизации и др. Вторая часть тома 
(народы Ц ентральной и Ю жной Америки), сданная в И здательство АН СССР еще 

в 1957 г., выйдет в первой половине 1959 г. В 1958 г. сдан в Издательство 
том «Н ароды  И ндостана» (народы Индии, Пакистана, Н епала и Цейлона, ответ
ственные редакторы —  А. М. Дьяков, Н. Р. Гусева, М. К. К удрявцев), завершена 
подготовка тома «Н ароды  Кавказа» и продолж алась работа по томам «Народы Сред
ней Азии», «Н ароды  Восточной Азии», «Н ароды  Ю го-Восточной Азии», «Народы Цент
ральной и Ю го-Восточной Европы». Отмечая интенсивную работу по подготовке от
дельных томов издания «Н ароды  мира», необходимо указать как на положительное яв
л ение, во многом определивш ие успех этой работы, на возросш ее число загранич
ных командировок (в Г Д Р , Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Китай, Вьетнам, США), 
в х оде  которых сотрудники И нститута могли собирать необходимый материал. Не мень
шее значение имело широкое привлечение к созданию  отдельных разделов тома «Наро
ды  Центральной и Ю го-Восточной Европы» научных учреждений и специалистов из 
стран народной демократии (академии наук Польши, Г Д Р , Венгрии, Румынии, Болга
рии, А лбании), а такж е Ю гославии, и привлечение зарубеж ны х ученых в качестве ре
цензентов (например, тома «Н ароды  Восточной А зии»), Часть материалов для тома 
«Н ароды  Ц ентральной и Ю го-Восточной Европы» у ж е получена Институтом. Весьма 
показательным явлением, свидетельствующ им о значении серии «Народы мира», следует 
считать многочисленные просьбы зарубеж ной прогрессивной научной общественности, 
преж де всего —  Африки, об издании опубликованного еще в 1954 г. тома «Народы Аф
рики» на западноевропейских языках. В 1958 г. была заверш ена подготовка этого тома 
для издания на английском языке.

П родолж алась такж е работа по подготовке очередных выпусков «Очерков общей 
этнографии». П одготовлен к сдаче в набор 2-й выпуск этого издания, посвященный 
народам Азии.

И з вышедших в 1958 г. работ, раскрывающих отдельные вопросы проблемы «Этни
ческий состав и этнические особенности народов мира», следует отметить три этногра
фических сборника (II Кавказский, ответственный редактор М. О. Косвен; II Африкан
с к и й — И. И. Потехин; П ереднеазиатский — Н. А. Кисляков и А. И. Першиц), содерж а
щих статьи, посвященные этногенезу, общ ественному строю, этническому составу, 
культуре и быту различных народов Кавказа, Африки, П ередней Азии. Кроме того, 
б 1958 г. выпущено в свет ф ундаментальное исследование В. Н. Белицер «Очерки этно
графии народов коми X IX  — начала XX в.» , а сектором этнической статистики и кар
тографии составлена карта народов Африки — одна из серии региональных этнических 
карт, показывающих одновременно, на основе нового, разработанного в Институте ме
тода, плотность населения, его этнический состав и политические границы отдельных 
стран и континентов. И здание карты Африки, роль которой в политической жизни мира 
возрастает из года в год, дает  яркий материал, с одной стороны, для характеристики 
размещ ения населения в результате колониальной политики, а с другой — для опреде
ления этнических связей м еж ду народами этого континента.
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В 1958 г. сотрудники Института продолж али работы по переходящим темам — над 
орико-этнографическими монографиями, посвященными отдельным народам СССР  
[родам С еверо-западного К авказа, бурятам, каракалпакам, эвенкам, чукчам), над ис- 
дованиями по истории формирования этнических общностей и бурж уазны х наций 
тловиях колониального реж има (население Новой Гвинеи, Нигерии и д р .), над ис- 
щко-этнографическими атласами, которые дадут  важнейшие систематизированные 
гериалы по этническим связям и национальной культуре отдельных народов (рус- 
>го, среднеазиатских, кавказских).

Одно из центральных мест в тематике Института занимает проблема «Социали- 
[ческая культура и быт народов СССР». В свете грандиозных задач, стоящих перед 
штским народом, все более возрастает значение научных исследований, разрешение 
горых ускорит и облегчит осущ ествление перехода к коммунистическому обществу, 
[дающиеся достиж ения советского народа в 1958 г. в производстве сельскохозяй- 
шнных продуктов, в дальнейш ем развитии промышленности имеют большое зна
ние в борьбе за  создание материально-технической базы, необходимой для перехода  
социализма к коммунизму. В неразрывной связи с этой основной задачей находится  

бота по искоренению сущ ествую щ их до сих пор отдельных идеологических пережит- 
в, по выработке общ ественного сознания, всецело отвечающего идеалам коммунисти- 
:кого общ ества. Реш ения внеочередного XXI съезда КПСС и принятый в настоящее 
емя Верховным Советом СССР закон об укреплении связи школы с жизнью и о 
льнейшем развитии системы народного образования в нашей стране преж де всего 
язаны с выработкой у  м олодеж и коммунистического взгляда на труд. Д ля  успеш- 
го проведения идеологической работы, переустройства культуры и быта в различных 
нкретных форм ах, обусловленных историческими судьбами народов, различиями 
этнических традициях, необходимы глубокие, научно обоснованные этнографические 
следования, в первую очередь о колхозном крестьянстве и рабочем классе различ- 
IX народов, населяю щ их наш у страну. В 1958 г. секторы И нститута этнографии, 
нимающиеся темами, непосредственно связанными с практикой социалистического 
роительства, добились определенны х успехов. Вышли в свет два исследования  
колхозном крестьянстве, созданные коллективами восточнославянского и среднеази- 
ского секторов. О дно из них — «Село Вирятино в прошлом и настоящем» (ответ- 
венный редактор П. И. Куш нер) посвящено истории и этнографии русской колхозной 
февни, одной из старейших в Тамбовской области. В исследовании на обширном 
'левом и архивном материале показаны виды хозяйственной деятельности, быт, 
илище, о д еж д а  и нравы крестьян до  Великой Октябрьской социалистической рево- 
эции и коренные изменения, последовавш ие в х од е  социалистических преобразований, 
эсле вы хода книга подверглась обсуж дению  в самом селе; в обсуж дении, прошедшем  
большим подъем ом, приняли активное участие местные жители, которые выражали 
лы ное удовлетворение по поводу выпуска книги и высказывали пожелание, чтобы 
нографические исследования в селе были продолжены  и было выпущено второе, 
шолненное издание. В о второй книге — «Быт колхозников киргизских селений Дар- 
ш и Чичкан» (ответственный редактор С. М. А брам зон) дается всесторонняя харак- 
ристика тех изменений, которые принес колхозный строй ранее угнетенным народам  
)лекой колонии царизма. Появление этой книги —■ прямой ответ на измыш- 
шия некоторых зарубеж ны х «специалистов» по Средней Азии, пытающихся 
|вратить картину современной ж изни в среднеазиатских республиках СССР. Оба 
[следования продолж или серию работ о колхозном крестьянстве, начатую Институ- 
>м этнографии выпуском книги «К ультура и быт таджикского колхозного крестьян
к а»  (совместно с Институтом истории, археологии и этнографии Академии наукТ ад- 
икской С С Р ). В настоящ ее время эта серия работ продолж ается коллективом Кали- 
шского отряда Русской этнографической экспедиции (Л . Н. Пушкарева, М. Н. Шме- 
;ва), который заверш ил сбор полевых материалов по льноводческим колхозам  
алининской области РСФ СР и приступил к написанию монографии на эту тему, 
ругой отряд Русской этнографической экспедиции (руководитель В. Ю. Крупянская) 
эодолж ал в 1958 г. сбор материалов для монографии «К ультура и быт русских ра- 
>чих Урала», основная цель которой заключается в том, чтобы проследить воздей- 
'вие классового сознания рабочих масс на их культуру, быт, семейную и обществен- 
ую ж изнь, нравы и обычаи, нормы морали и культурные запросы. Ангарский отряд 
сспедиции (руководитель Л. М. Сабурова) завершил начатое в 1957 г. обследование 
элхозного крестьянства Н ижне-Илимского и Братского районов Иркутской области, 
)брал большой, интересный материал по различным сторонам материальной культуры 
усского старожильческого населения Сибири.

Большая работа по изучению современного хозяйства и быта северных народов бы- 
а проведена сектором Крайнего Севера. Сектор под руководством Б. О. Долгих под- 
зтовил сборник, посвященный вопросам реконструкции хозяйства и быта этих народов 
развитию их культуры, а сотрудник сектора И. С. Гурвич написал совместно с сотруд- 

иком Совета по развитию производительных сил АН СССР (СОПС) К. Г. Кузако- 
ым работу «Корякский национальный округ», подготовляемую к изданию СОПС и 
освященную истории и этнографии коряков, их современному хозяйству, образу жизни  

культуре.
В связи с важностью проблемы развития хозяйства и культуры малых народов Се- 

ера Ученый совет И нститута провел с участием представителей Комиссии по пробле^
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мам Севера и других заинтересованных учреждений специальное заседание, на котором 
заведую щ ий сектором народов Крайнего Севера Б. О. Д олгих сделал доклад о совре
менном состоянии данного вопроса.

Н есмотря на успешность проводимой Институтом работы по исследованию вопросов 
современности, ее объем  в настоящий момент у ж е нельзя признать достаточным. Еще 
в конце 1957 г. общ ественность Института подняла вопрос о пересмотре тематики и 
усилении работы по изучению современной культуры и быта, в первую очередь русско
го населения Сибири, тружеников новозаселяемых районов целинных и залежных зе
мель. Ученый совет Института обратил особое внимание на работу Русской экспедиции, 
занимаю щ ейся изучением сибирских районов, и Северной этнографической экспедиции, 
деятельность которой связана с практическими задачами социалистического строитель
ства у  народов Крайнего Севера. Научная сессия отделений общественных наук АН 
СССР по теоретическим проблемам строительства коммунизма в СССР, проведенная 
23— 26 июня 1958 г., подвела некоторые итоги научной работы в этом направлении и 
помогла И нституту этнографии в выявлении наиболее актуальных этнографических 
проблем и определении конкретных исследований, необходимость которых диктуется 
первоочередными задачам и, стоящими перед советским народом в эпоху перехода о; 
социализма к коммунизму (закономерности развития социалистической культуры и бы
та, развитие национальных форм материальной культуры, современный быт рабочих и 
колхозников СССР и пути его дальнейш его преобразования, развитие советской семьи, 
борьба с религиозными пережитками, развитие коммунистической морали и т. д .) . Раз
работка указанны х вопросов приобретает еще большую значимость в свете задач, 
выдвинутых перед общественными науками в решениях XXI съезда КПСС.

П осле окончания сессии отделений общественных наук АН СССР, в ходе обсуж де
ния Ученым советом Института постановления П резидиума АН СССР о разработке 
научных проблем построения коммунистического общ ества, в Институте была создана 
специальная комиссия, наметившая конкретные мероприятия по дальнейшему развер
тыванию этой работы. В ближайш ем семилетии в Институте этнографии предполагает
ся значительно расширить разм ах полевых исследований, которые будут осуществлять
ся намечаемой к созданию  комплексной экспедицией по изучению процессов изменения 
социально-бытового и культурного уклада народов СССР в период перехода от социа
лизма к коммунизму.

И з опубликованных в 1958 г. работ необходимо отметить два тома трудов Хорезм 
ской археолого-этнографической экспедиции (тт. II и III). Работа этой экспедиция 
привлекает сам ое пристальное внимание специалистов по истории Средней Азии, в тон 
числе и зарубеж ны х ученых. В ы ход двух томов Трудов экспедиции имеет большей 
научное значение; том II содерж ит ряд детальных археологических и антропологиче 
ских исследований и этнографические описания различных сторон современного бытг 
узбеков и каракалпаков, в частности колхозников-переселенцев на вновь освоенные 
земли К ара-Калпакии. Том III Трудов включает четыре историко-этнографически; 
исследования по К ара-Калпакии, написанных этнографами Хорезмской экспедиции я 
защищенных в качестве кандидатских диссертаций. По своему содержанию  эти ра 
боты связаны м еж ду  собой тематически и посвящены исторической этнографии кара 
калпакского народа со времени его окончательного расселения в низовьях Аму-Дарья 
(XV III —  начало XIX в.) до  наших дней.

В 1958 г. Хорезмская экспедиция в составе 10 отрядов (руководитель —  С. П. Тол 
стов) продолж ала раскопки памятников первобытных эпох, античного и средневеко 
вого времени. Топографический отряд экспедиции открыл в левобережном Хорезм* 
несколько крупных античных памятников и обследовал древние ирригационные 
системы, базировавш иеся на водах северного Д аудан а . Каракалпакский этнографиче 
ский отряд экспедиции впервые установил этнический состав населения островов Араль 
ского моря, выявил тесные исторические и культурные связи каракалпаков-мюйтен я 
казахами-алим, издавна заселявшими смешанные территории у  берегов Арала и в ни 
зовьях Сыр-Дарьи, и изучил особенности современной культуры и быта этого населения

Коллектив антропологов И нститута, работающий в основном над проблемой «Про 
исхож дение человека и человеческих рас», продолж ал большую работу по изученик 
энтогенеза русского населения (Русская антропологическая экспедиция, руководитель— 
В. В. Б ун ак), а такж е древнего населения на территории СССР; в частности интерес
ные результаты дали в 1958 г. раскопки древнеэскимосского могильника в Уэлене, не 
Чукотке (руководитель —  М. Г. Л евин). П од руководством М. М. Герасимова подго
товлен раздел «Н еолит» А тласа реконструкций антропологических типов древнего на
селения на территории СССР. В 1958 г. вышло в свет фундаментальное исследование 
М. Г. Л евина «Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего 
Востока».

Н ад сбором материалов по ряду проблем работали, помимо указанных выше, Сред
неазиатская этнограе}шческая экспедиция (5 отрядов), Прибалтийская объединенная 
(5 отрядов), М ордовская этнографическая, Тувинская комплексная. Северная этногра

фическая. Всего, таким образом , в 1958 г. И нститут проводил полевую работу силам» 
восьми экспедиций. Работа Среднеазиатской экспедиции (руководитель — Н. А. Кисля- 
ков) была в основном связана с подготовкой историко-этнографического атласа и сбо
ром дополнительных материалов для тома «Н ароды Средней Азии»; Прибалтийская 
экспедиция (руководитель — Л. Н. Терентьева) продолж ала сбор материалов по различ-
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ым разделам  материальной культуры народов Советской Прибалтики. М ордовская 
сспедиция (руководитель — В. Н. Белицер) закончила в основном работу по сбору ма- 
гриала для разреш ения проблем этногенеза и этнической истории мордовского народа, 
увинская экспедиция (руководитель —  Л. П. П отапов) исследовала район озера Ка- 
ахоль, представлявш ий до  последнего времени в отношении археологии и этнографии 
елое пятно. Археологи экспедиции открыли в этом районе могильники скифского вре- 
ени, а этнографы собрали яркие данные, характеризующ ие культуру и быт тувинцев 
прошлом и настоящем; в частности, больш ое значение для изучения социалистиче- 

ких преобразований в Туве имеет собранный материал по местным животноводческим  
олхозам .

Успешно продолж ала свою работу, начатую впервые в Институте в 1956 г., груп- 
а африканской филологии. П од руководством Д . А. Ольдерогге подготовлены: первый 
ом публикации арабских памятников V II— X вв. по истории и географии Африки юж- 
ее Сахары и первая часть словаря суахили.

Больш ое место в работе Института занимает деятельность М узея антропологии 
I этнографии (Л енинград). В 1958 г. сущ ествующ ая экспозиция была значительно об- 
ювлена и дополнена новыми экспонатами в целях отражения в ней изменений в меж- 
.ународной обстановке и роста национально-освободительной борьбы народов коло- 
шальных и зависимых стран. И з года в год М узей расширяет свою научно-просвети- 
ельную работу —  большой и важный раздел своей деятельности. В 1958 г. Музей по- 
:етило свыше 122 тыс. человек, что является наивысшей цифрой (в 1956 г.— 94 тыс. 
ю сетителей, в 1957 г.—  около 120 ты с.). Кроме того, около 250 тыс. человек посетило 
гевять передвижны х выставок М узея, организованных в различных районах Ленин- 
■рада и в городах области на такие важные темы, как «Республика Индия», «Проис- 
:ож дение религии» (совместно с М узеем  истории религии и атеизм а), «Происхожде- 
ш е человека», «Советско-китайская друж ба», «Культура и быт народов Ю жной и Тро- 
ш ческой Африки».

В своей экспедиционной и исследовательской работе Институт в 1958 г-, как всег
да, был тесно связан с целым рядом научных учреждений союзных и автономных рес
публик. В работах Хорезмской и Прибалтийской экспедиций принимали участие сотруд
ники академий наук Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Белоруссии. 
В составе Прибалтийской экспедиции находились диалектологи Института русского 
языка АН СССР, а в составе отряда Русской этнографической экспедиции, работав
шего в К раснодарском и Ставропольском краях, принимал участие диалектолог П еда
гогического института в Ростове-на-Д ону. Сотрудники Института М. Я. Салманович и 
М. Г. Рабинович принимали участие в комплексной археолого-этнографической Прут- 
ско-Днестровской экспедиции. Р я д  сотрудников Института принимал участие в IV 
м еж дународном  съ езде  славистов, состоявш емся осенью 1958 г. в Москве. В целях 
оказания практической помощи в работах по подготовке и проведению переписи на
селения СССР Институтом был издан краткий справочник «Народы СССР».

Как у ж е  отмечалось, в 1958 г. значительно усилились м еж дународны е связи Ин
ститута и научный контакт с зарубеж ны ми научными учреждениями и организация
ми как в целях координации работы, так и в целях сбора материала для индивидуаль
ных исследований- Директор Института С. П. Толстов в составе советской делегации 
принимал участие в работе 45-й сессии Индийского научного конгресса, где прочитал 
доклад «Новейш ие археологические открытия в Хорезме в связи с некоторыми про
блем ам и древней истории Индии». С. П. Толстов, Г. Ф. Д ебец , М. Г. Левин и сотруд
ник И нститута истории материальной культуры АН  СССР А. П. Окладников участво
вали в работе состоявш ейся в Копенгагене конференции по проблемам Арктики 
И . И. П отехин в течение 1958 г. принимал участие в работах Конгресса востоковедов 
ь Германской Демократической Республике, П одготовительного комитета VI между
народного конгресса антропологов и этнографов (Бельгия) и Конференции народов 
Африки в Гане. М. Я. Салманович в составе советской делегации, представлявшей комп
лексную П рутско-Днестровскую  экспедицию, ездила в Румынскую Народную Респуб
лику на 3-й советско-румынский археолого-этнографический семинар. После длитель
ного пребывания в Китайской Н ародной Республике возвратился в Москву Н. Н. Че- 
боксаров. Р я д  сотрудников И нститута в течение 1958 г. был командирован в з а 
рубеж ны е страны для работы по различным индивидуальным темам (Г. Ф. Д еб ец  ра
ботал в М узее естественной истории в Нью-Йорке над материалами Ипиутакской кол
лекции; С. Р . Смирнов ездил в С удан, Д . А. Ольдерогге в Египет, И. А. Золотарев- 
ская в СШ А, М. В. Райт в Эфиопию и т. д .) .

С другой стороны, И нститут этнографии принял несколько иностранных научных 
делегаций и ученых, интересовавшихся постановкой научной работы и различными тео
ретическими проблемами этнографии (из Германской Демократической Республики, 
Корейской Н ародно-Демократической Республики, Финляндии, Польши, Чехословакии, 
С Ш А ). Среди них следует преж де всего отметить участие профессора Фэн Цзя-шэна 
(Академия наук К Н Р ), специалиста по истории и этнографии Средней Азии, в работе 
Т адж икского отряда Среднеазиатской этнографической экспедиции, посетившего также 
место работ Хорезмской экспедиции. Гостья Института — специалист по археологии

1 Сообщ ение о конференции см ,ш ж е, в настоящем номере ж урнала.

9*
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Америки д-р  А.-М. Уормингтон (СШ А) в течение двух месяцев работала в научных 
учреждениях Москвы, Л енинграда, Иркутска.

Помимо личных контактов, меж дународны е связи Института осуществлялись пу
тем издания за  границей научных трудов сотрудников И нститута. Н ужно отметить 
выход книги М. О. Косвена «Очерки первобытной культуры» в Японии. Африканисты | 
Института подготовили специальный выпуск для издающ егося во Франции журнала 
«P resence Africaine».

Трудности, имеющиеся в работе И нститута, сильно тормозят его дальнейшую на
учную деятельность. Как количественно, так и качественно выросли кадры Института, 
способные при некотором дополнительном их укреплении решать важнейшие научные 
проблемы, выдвигаемые жизнью нашей страны, практикой коммунистического строи
тельства, но по-преж нем у остается в силе крайне тяж елое положение с помещением. 
Помимо резкого недостатка площ ади, необходимой для организации нормальной науч
ной работы, мешает такж е и то, что отделы Института размещ аются в шести различ
ных точках, разбросанны х по нескольким районам Москвы. Научно-технические кадры 
не могут полностью обеспечить работу научных сотрудников. Все это не только за
трудняет ведение научно-исследовательской работы, но и полностью лишает возможно
сти поставить ряд важных лабораторны х исследований. О стается ненормальным поло
ж ение с изданием научной продукции Института. План выпуска работ Института на 
1958 г. И здательством  АН  СССР недовыполнен, а выполнение объема листаж а шло за 
счет вы хода книг, сданны х ранее. П одобная практика неизбеж но приводит к задержке 
выхода книг и часто к необходимости их пересмотра и внесения новых данных.

К числу недочетов работы Института следует отнести недостаточное развертывание 
критики реакционных зарубеж ны х теорий. Ученый совет Института на специальном 
заседании о бсуж дал  реш ение Бюро Отделения исторических наук АН СССР о мерах 
по обеспечению критического изучения выходящей за  рубеж ом  исторической литера
туры и наметил ряд практических мероприятий, в том числе и по усилению критико
библиографической работы в И нституте.

В. А. Александров

о б с у ж д е н и е  к н и г и  « с е л о  в и р я т и н о  в  п р о ш л о м  И НАСТОЯЩЕМ»

В 1958 г. Институтом этнографии Академии наук СССР выпущена книга «Село 
Вирятино в прошлом и настоящем», написанная по материалам, собранным сотруд
никами Тамбовского отряда Русской этнографической экспедиции Института, работав
шей в этом селе в течение трех лет (1953— 1955 гг.). Книга эта вызвала большой инте
рес у  ж ителей Вирятина, и 13 ноября 1958 г. состоялось ее обсуж дение в самом селе; 
после обсуж дени я, на котором присутствовало около 500 человек, был показан фильм 
«Село Вирятино», заснятый во время экспедиции.

Н иж е публикую тся материалы обсуж дения.
П осле вступительного слова В. Ю. Крупянской, начальника отряда, проводившего 

этнографическое изучение села, выступил ряд участников собрания.
Библиотекарь А . А. С тародубова поблагодарила коллектив экспедиции за  выпуск 

книги о Вирятине. Она рассказала о своем впечатлении от этой книги, правдиво 
отраж аю щ ей быт села, его культуру. Книга, по ее словам, написана простым, доступ
ным массовому читателю языком и пользуется большим спросом. «Я ,— сказала Старо
дубова,— молодой человек, до выхода этой книги мало знала о прежней жизни нашего 
села, слышала кое-что от родителей и близких пожилых лю дей о том, как проходила 
жизнь наших предков в селе Вирятине, но это мне было трудно понять, а теперь, при 
чтении этой книги, мне стала ясна картина прошлой жизни Вирятина». Стародубова 
обратилась к присутствующим с советом всем прочитать эгу  книгу, из которой они 
узнают много интересного о родном селе.

В своем выступлении секретарь комсомольской организации колхоза «Путь Ленина» 
Н. П. Дьякова подтвердила сказанное Стародубовой и отметила, что участники экспе
диции за  время пребывания в Вирятине тесно сблизились с жителями села: 
«В. Ю. Крупянская часто бывала в нашем дом е, проводила расспросы у моего дедушки 
Егора Алексеевича. Он хорош о знает прошлую жизнь Вирятина и охотно все расска
зывал ей».

Старый ш ахтер Донецкого бассейна С. И. С тародубов (теперь пенсионер), урож е
нец Вирятина, в своем выступлении сказал: «Раньш е в селе была только трехклассная 
школа, учили в ней кое-чему и кое-как. Больше всего внедряли устои религии. Но даже 
в этой школе не было возмож ности всем учиться. С малых лет дети из-за плохих 
материальных условий родителей были вынуждены работать. Например, моя жена 
Агафья Ф едоровна начала в то время учиться в первом классе, но из-за семейных 
обстоятельств она родителями была взята из школы, и больше ей не представилось 
возможности стать хоть немного грамотной.

Теперь благодаря Советской власти у  нас в Вирятине семилетняя школа, в которой 
учат наших внуков хорош ему знанию всех предметов советской науки, необходимых


