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В 1960 г., отмечая славную годовщ ину двадцатилетия восстановления Советское 
власти в Литве, нельзя пройти мимо тех достижений, которых за  это время добиляа 
в области этнографии литовские ученые. В предлагаемой статье дается краткий обзо| 
состояния этнографии в бурж уазной Литве, характеризуются основные этапы развили 
этой науки при Советской власти, выявляются главнейшие задачи литовских этногра
фов и результаты их работы —  в неразрывной связи с выполнением общих задач строя-; 
тельства социализма и перехода к коммунизму в Литовской Советской Социалистиче
ской Республике. i

Этнографическая работа развернулась в Л итве главным образом после восстанов
ления Советской власти. Более чем за двадцать лет бурж уазной власти в Литве (1919--; 
1940 гг.) в данной области науки было сделано очень мало: не было подготовления 
специалистов, не велось систематической полевой работы, не уделялось должного вшь 
мания исследованию материальной культуры и быта литовского народа. Немногсчнсч 
ленные музеи — Ш яуляйский этнографический музей «Аушра», Каунасский художесп 
венный музей им. М. К- Чюрлиониса и др.—  в первую очередь были заняты собирав!-1 
ем фольклора и предметов народного искусства —  тканых изделий, скульптуры, резь-1 
бы и т. п. О рудиям производства, предметам домаш него обихода тогда не уделялос 
внимания, так как они обычно не были орнаментированы. В лучшем положении нахо 
дилось. изучение народной архитектуры, которой по традиции уделяли внимание м 
только архитекторы и искусствоведы, но и этнографы. Собиранием материала по яа 
родным обычаям, обрядам и поверьям занимались тогда фольклористы.

В 1940 г., после восстановления в Литве Советской власти, этнография впервые I 
истории литовского народа получила права самостоятельной науки. Только тогда при
ступили к преподавательской и научно-исследовательской работе в данной области 
Был создан научный центр республики— Академия наук, а в ее системе — Инстига 
этнографии, хотя из-за отсутствия необходимы х кадров работа там на первых пора) 
велась лишь по линии фольклористики. С целью подготовки квалифицированных ка! 
ров в Вильнюсском государственном университете была основана кафедра этнография 
О днако только что начатая этнографическая работа была внезапно прервана вторже
нием гитлеровских войск и последующ ей немецкой оккупацией Литвы. ]

П осле окончания Великой Отечественной войны этнографическая работа в Литом 
ской ССР возобновилась на более широкой основе и из года в год все больше разви) 
вается. С самого начала наметились три -направления этой деятельности: создание этно
графических учреждений и подготовка высококвалифицированных кадров; систематичен 
ское обследование всей территории Литовской ССР и прилегающих к ней районов 
с целью накопления вещевого, иллюстративного, описательного материала, необходим 
мого для решения ряда научных проблем; развертывание научно-исследовательско! 
работы. ’ I

П ервая послевоенная пятилетка для литовской этнографии, как и для всей респуб
лики, была периодом, когда постепенно были заживлены все раны, нанесенные лито! 
скому народу гитлеровскими оккупантами. Возобновил свою деятельность Вильнюса;*
I осударственный университет с кафедрой археологии-этнографии, которая, начиная j 
осени 1944 г. до  1960 г., выпустила 50 специалистов-этногра-фов. Большинство их ста 
ли работать в области этнографии в научных учреж дениях и краеведческих музе* 
республики. Возобновили свою деятельность Академия наук и в ее системе Иксгит̂  
истории, в котором сосредоточилась этнографическая работа в Литве, а также кря| 
ные научные и культурные учреж дения — Каунасский и Вильнюсский художественяи 
музеи. Было открыто много районных краеведческих музеев.
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Самыми острыми проблемами в то время были быстрейшая подготовка кадров эт
нографов и преодоление вредных бурж уазны х концепций в области этнографических 
исследований. Большую помощь в этом оказал литовским научным работникам этно
графический центр СССР —  И нститут этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР. Со
трудники Института — П. И. Кушнер, Н. Н. Чебоксаров, В. Н. Белицер, JI. Н. Терен
тьева и другие — долгое время непосредственно помогали росту молодых этнографи
ческих кадров Литовской ССР, руководили подготовкой их кандидатских диссертаций, 
консультировали по разным вопросам научно-методического характера, принимали уча
стие в республиканских этнографических конференциях, выступая с рядом советов 
и указаний при обсуж дении работ местных этнографов, проводили совместные по
левые исследования и руководили ими. Тесная связь с Институтом этнографии АН 
СССР, как и с другими научными этнографическими \щреждениями нашей страны, 
поддерживалась такж е путем проведения совместных научных конференций, темати
ческих обсуж дений, подготовки статей для издания, что в конечном счете оказало 
немалое положительное влияние на быстрый рост молодых литовских ученых.

Одновременно были начаты полевые исследования, необходимые не только для 
того, чтобы собрать дополнительные материалы для исследовательской работы, но и 
для того, чтобы приобрести для музеев ставшие у ж е редкостью предметы старого бы
та. П оследнее было особенно важ но потому, что за  годы Советской власти под влия
нием развития социалистического производства, экономики и культуры весь прежний 
образ ж изни литовского крестьянства стал быстрыми темпами меняться.

Однако первые этнографические экспедиции (1948— 1949 гг.), которые велись по 
инициативе Историко-этнографического музея Академии наук Литовской ССР совме
стно с каф едрой археологии-этнографии Вильнюсского университета и фольклористами 
Института истории А Н  ЛитСС Р, не имели еще разработанной методики полевой ра
боты. Главной целью их был сбор музейных экспонатов и произведений народного 
устного поэтического творчества. Основное внимание было сосредоточено на отыска
нии и фиксировании пережиточных явлений в материальной и духовной культуре кре
стьян северо-восточны х районов республики, граничащих с Белорусской ССР. Хотя 
собранные данные относительно неполны, все ж е  эти экспедиции послужили от
правным пунктом для дальнейших, более систематических исследований. Так, уж е а 
1949 г. было обследовано 14 деревень уличной планировки, зафиксированы наиболее 
характерные жилые и хозяйственные постройки, приобретено около 600 музейных экс
понатов (традиционная женская одеж да, ткани, орудия труда и пр.), сфотографирова
но 670 этнографических объектов, составлено более 2000 листов описаний. Р е 
зультаты экспедиции были обобщ ены в краткой статье В. Ж иленаса «Этнографическая 
экспедиция 1949 г. в Литовской ССР» («Краткие сообщения Института этнографии АН  
СССР», вып. X II, 1950).

Более интенсивный период полевых исследований начался с 1950 г., после первого 
совещания этнографов Советской Прибалтики в Москве, на котором обсуж далась те
матика и методика этнографических исследований. Основное внимание этнографов 
было привлечено к изучению современности. Задачи изучения социалистического быта 
еще более подчеркивались на первом Всесою зном совещании этнографов в Москве в 
1951 г. Н аряду с изучением явлений прошлых социально-экономических формаций было 
начато изучение формирования новых, социалистических черт быта и культуры литов
ского колхозного крестьянства.

Коренной поворот в работе наших этнографов был совершенно необходим и свое
временен. К 1950 г. литовская деревня окончательно встала на социалистический путь 
развития. В быту и сознании крестьян наблюдались большие изменения. В связи с 
этим перед этнографами республики встали новые, ответственные задачи: наблюдать  
и фиксировать процессы, происходивш ие на данном историческом этапе, следить за 
эазвитием ростков нового быта в литовской деревне в их национальной специфике.

Социалистические преобразования наиболее полно отражались на формах семей
ного быта, проявляясь, в частности, в изменении назначения используемых колхозной 
семьей построек. П оэтом у первое В сесою зное совещание этнографов приняло решение 
сосредоточить этнографические исследования во всех союзных республиках «а двух 
совместно разрабаты ваемы х темах: семья и семейный быт и колхозное жилище.

В связи с новыми задачами полевые этнографические исследования Института ис
тории Академии наук Литовской ССР в 1950— 1951 гг. велись стационарно, в более ок
репших передовых колхозах северной части Литвы, на границе с Латвийской ССР 
Краткая характеристика собранных материалов дана з  статье А. Вишняускайте «Быт 
и культура колхозников Ш яуляйской области Литовской ССР» («Сов. этнография» 
1952, №  4 ).

С 1952 г. сотрудники Института включились в работу Прибалтийской комплексной 
археолого-этнографической экспедиции, задачей которой было изучение этногенеза и 
этнической истории народов Прибалтики и их культурных связей со славянскими на
родами. П олевы е исследования, стационарные и маршрутные, велись в различных по 
своим экономическим показателям колхозах северо-восточной и центральной части Л и 
товской ССР. Очень интересна была экспедиция 1953 г., проводившая стационарное и зу
чение производственного и семейного быта, материальной и духовной культуры колхоз- 
киков сельскохозяйственной артели «Ауш ра» Кедайняйского района. Данная экспеди
ция была первым опытом комплексного обследования колхозного быта, так как, кро
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ме этнографов, этот ж е колхоз в то время обследовал Институт экономики Академт 
наук Л итССР. При стационарном этнографическом исследовании колхозов особое вни 
мание было направлено на изучение современного крестьянского жилища и семейноп 
быта, а такж е народной пищи и домаш ней утвари литовцев в XIX—XX вв.

Полевые исследования помогли литовским этнографам изучить процесс формиро 
вания социалистических элементов нового крестьянского быта, пути преодоления бур 
ж уазной психологии и частнособственнических тенденций в крестьянской семье, ста 
новления новых взаимоотношений м еж ду членами колхозного двора.

Н епосредственное наблюдение повседневного быта колхозной семьи, опрос инфор 
маторов, подворное анкетное обследование при помощи посемейных карточек, озна 
комление с работой сельских культурно-просветительных учреждений (клуб, библиоте 
ха, школа и д р .), были применены при изучении как семейного быта, так и изменент 
в материальной культуре литовского колхозного крестьянства в новых социально 
экономических условиях.

В 1955 г. по поручению Ц К  Коммунистической партии Литвы и литовского правя 
тельства этнографическая экспедиция Института истории провсдила работу в районе 
предназначенном к затоплению в связи со строительством Каунасской ГЭС,'(которая i 
42-й годовщ ине Великого Октября у ж е  дала электроэнергию). Эта экспедиция, как! 
все последующ ие, носила маршрутный характер. Были заинвентаризированы все наибо 
лее ценные для истории культуры литовцев жилые и хозяйственные постройки обсле 
дованных экспедицией деревень, зафиксирована планировка усадеб, архитектура жи 
лищ, собраны данные по традиционной одеж де, ткачеству, промыслам и ремеслам, : 
такж е по семейной и календарной обрядности жителей данной местности. Истории 
этнографический музей АН Литовской ССР приобрел немало редких экспонатов ста 
риняых земледельческих орудий и т. п. О бзорная статья В. Милюса о работе это! 
экспедиции опубликована в Т рудах Академии наук Литовской ССР (серия А 
1957, №  1).

С 1956 г. этнографы Института истории АН Литовской ССР поставили перед со 
бой задачу в ближайш ем будущ ем  подготовить к печати коллективную работу обоб 
щ ающ его характера «Очерки литовской этнографии», а такж е собрать и классифици 
ровать материал для этнографического атласа Литвы. Для обеих работ необходим; 
предварительно собрать возмож но больше фактического этнографического материал, 
о всех сторонах быта литовского народа. С 1956 г. в экспедициях ведется систематиче 
ское этнографическое обследование территории Литовской ССР. Материалы собирают 
ся по следую щ им темам: промыслы и ремесла, деревни и усадьбы, жилище, ткани i 
о д еж д а , пища и домаш няя утварь, средства сухопутного передвижения, семейная и ка 
лендарная обрядность. При сборе и фиксации материала обращ ается внимание каь 
на разны е стороны традиционного быта литовского крестьянства в прошлом, так и н. 
современный, социалистический быт колхозной деревни

Экспедиции 1956— 1959 гг. проводились еж егодно по два месяца в юго-восточны.' 
и западных районах Литвы у так называемых жемайтов и аукштайтов с тем, чтобь 
более четко определить своеобразие исторически сформировавшихся этнографически; 
областей западной и восточной Литвы. Е ж егодно обследовалось по восемь-девяп 
пунктов в разных районах, отстоящ их в среднем на расстоянии 20  км  один от друго
го. К настоящ ему времени обследована у ж е треть территории республики. Кроме тога 
в 1954— 1956 гг. по договоренности с Институтом этнографии АН СССР и Академий 
наук Белорусской ССР обследован ряд местностей с литовским населением в запад
ной Белоруссии, что дало много ценного сравнительного материала.

Полевые исследования помогли не только выяснить некоторые локальные особен
ности крестьянского быта и культуры, но и более точно установить на территории Ли
товской ССР исторически сформировавшиеся этнографические районы. Так. по типу 
жилищ а в Л итве ярко выделяются три этнографических раойна: западная Литва
(Ж ем айтия), восточная Литва, включая сюда и ю жную ее часть (Аукштайтия и Дзу- 
кия) и ю го-западная (У ж нем уне).

Н ародная архитектура является сейчас одной из наиболее разработанных тем ли
товской этнографии и дает больше всего материалов для решения вопросов этниче
ской истории литовцев. К планомерному изучению народной одеж ды  в Институте ис
тории приступили лишь два года назад, хотя материалы по одеж де собирали почти 
во всех экспедициях преды дущ их лет. Полевой материал дает  возможность с извест
ной полнотой и точностью охарактеризовать женскую од еж д у  конца XIX — начала 
XX в. крестьян южной и западной части Литвы. Согласно данным экспедиции, тради
ционная литовская ж енская о д еж д а  однотипна, хотя мож но все ж е различать ее 
локальные варианты.

В экспедициях последних лет начато изучение сельских ремесел (в основном дере
вообделочного), причем выясняются следую щ ие вопросы: представители каких слоев 
крестьян занимались ремеслами пр еж де, место работы ремесленника, подготовка сырья, 
орудия, процесс работы, способы реализации продукции, участие ремесленников 
в колхозном производстве и т. д. Серьезная работа ведется по исследованию народных 
обычаев и обрядов. При содействии этнографов в 1957— 1959 гг. во в^ех районах 
республики прошли большие общ енародны е праздники — Ионинес (Иванов день), 
Д ень урож ая, П раздник зимы — У ж гавенес (м асленица), Праздник весны и др. Эя 
старинные народные праздники в наше время приобретают новый характер, что содей
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ствует быстрейшему исчезновению религиозных пережитков в крестьянской среде.
Полевые материалы по семейной обрядности, сельскохозяйственным обычаям и 

календарной обрядности свидетельствуют, что на территории Литвы еще в середине 
XIX в. выделялись два исторически сложивш ихся этнографических района — жемайт- 
ский на зап аде  и аукштайтский — на востоке. Центральная Литва, как и юго-западная 
ее часть (У ж нем уне), были в то время территорией скрещения жемайтских и аукш- 
тайтеких элементов в области материальной и духовной культуры, с преобладанием  
последних; по диалекту население данной области такж е является аукштайтским. 
Однако решение вопросов этнической истории литовцев еще остается задачей б уд у
щего.

Объем этнографической полевой работы Института истории АН Литовской ССР, 
проделанной в послевоенное время, могут характеризовать хотя бы следующие циф
ровые данные; этнографический архив сектора археологии-этнографии, который был 
организован лишь в 1953 г. (до этого фотонегативы передавались Историко-этногра
фическому м узею ), к началу 1960 г. содерж ал свыше 10 тыс. фотонегативов, 1 тыс. 
чертежей народного зодчества, около 2 тыс. чертежей и рисунков (одну треть которых 
составляют цветные) одеж ды , тканей, мебели, орудий труда, предметов домашнего 
обихода и др., 7,5 тыс. листов полевых записей. Часть этих материалов опубликована 
в историко-этнографических изданиях Института. Этими материалами пользуются как 
сотрудники Института для своих плановых работ, так и преподаватели и студенты 
вузов.

Полевой материал этнографических экспедиций Института популяризируется в га
зетах и ж урналах, по республиканскому радио и по телевидению, где ему посвящаются 
отдельные выпуски. Сотрудники Института часто выступают с докладами о методике 
полевых исследований и призывом к массовому собиранию этнографического мате
риала —■ на республиканских, межрайонных и районных семинарах работников крае
ведческих музеев и участников краеведческих кружков, в высших учебных заведениях 
и средних школах республики. Н еобходим ость широкой помощи общественности при 
сборе этнографических материалов пропагандируется на страницах республиканских 
куриалов и газет.

В марте 1<959 г. в Вильнюсе состоялась большая отчетная конференция, посвящен
ная итогам этнографической и археологической полевой работы Института за десять 
лет. К этой конференции Историко-этнографическим музеем АН  ЛитССР была от
крыта в помещении К раеведческого музея богатая выставка, экспонаты которой по 
крестьянскому быту феодального, капиталистического и социалистического периодов 
были собраны сотрудниками М узея и Института за  отчетное время.

И сторико-этнографический музей АН  ЛигО СР, который в 1956 г. отметил столе
тие своего сущ ествования, за  последнее время значительно пополнил свои коллекции, 
в основном благодаря ежегодным этнографическим экспедициям музея. Если в 1945 г. 
в М узее было всего 15 тыс. экспонатов, то к 1 января 1960 г.—  уж е 124 659 экспона
тов, из которых —  35 994 этнографических. В течение одного 1959 года музей приоб
рел 1190 этнографических экспонатов. В этнографической фототеке М узея хранится 
25 тыс. фотонегативов (в 1945 г. их было лишь 800).

По решению правительства Литовской ССР Историко-этнографическому музею  
АН отведено здание у  подножья горы Гедиминаса, которое после приспособления его 
к этой цели станет хранилищем ценнейших материалов по народному быту.

К аф едра археологии-этнографии Вильнюсского государственного университета 
им. В. К апсукаса с 1952 г. такж е еж егодно проводит этнографические экспедиции, слу
жащие для студентов-этнографов производственной практикой. Собранный ими фольк
лорный и этнографический описательный материал, фотоснимки, чертежи и рисунки 
хранятся в архиве кафедры, а экспонаты передаю тся Историко-этнографическому 
музею.

В накоплении этнографических материалов путем полевых исследований приняли 
участие такж е Каунасский государственный Художественны й музей им. М. К. Чюр- 
лиониса. Ш яуляйский этнографический музей «Аушра», а также некоторые краеведче
ские музеи —  Кретингский, Тельшяйский, Алитуский и др. Отделы народного искусства 
имеются в Вильнюсском и Каунасском худож ественны х музеях.

М узейные работники республики, кроме непосредственной музейной работы, зани
маются и исследовательской работой, печатая свои статьи в изданиях Института 
истории АН  Л итСС Р и др.

Основываясь в первую очередь на данных новейших полевых исследований, ли
товские этнографы за истекшее время проделали значительную научно-исследователь
скую работу. В ней наряду с изучением традиционных явлений материальной культуры 
и семейного быта довольно больш ое место отведено изучению социалистических пре
образований в культуре и быту литовского колхозного крестьянства. Вопросами этно 
графического изучения рабочего быта из-за малочисленности научных кадров ли
товские этнографы еще не занимались, но данная проблема уж е намечена, так 
же как и дальнейш ее изучение колхозного быта, на вторую половину текущего семи
летия.

В прошлом пятилетии в центре внимания литовских этнографов стояли две проб
лемы; культура и быт литовских колхозников и история материальной культуры литов-



138 А . И. Вишняускайте

ского крестьянства. П о первой проблеме исследовались семейный быт и современное 
жилище, по в тор ой —’Земледельческие орудия и п и щ а 1. 1

Этнографическими исследованиями являются по сущ еству и отдельные главы не-| 
которых диссертационных работ по истории архитектуры, написанных преподавателя-] 
ми К аунасского Политехнического института (В. Белинскисом, И. Баршаускасо», 
А. Спельскисом).

Опубликован ряд статей по различным вопросам литовской этнографии во все
союзных и республиканских научных изданиях. Вышли из печати два тома серийного 
сборника статей по литовской археологии и этнографии, издаваемого Института 
истории АН  Л итССР —  «И з истории культуры литовского народа», в конце 1959 г. 
сдан  в печать третий том. Этнографические статьи первых двух томов посвящены раз
витию материальной культуры — народного жилища, пищи, прядения и ткачества, а 
такж е истории литовской крестьянской семьи. Регулярно выходят в свет Труды Вшь-| 
нюсского государственного университета им. В. Капсукаса и «Ежегодник Институт  ̂
архитектуры  и строительства АН  ЛитССР», в которых публикуются и статьи по эт
нографии.

И скусствоведами республики издается серия книг-альбомов под общим названи
ем  «Литовское народное искусство». Вышло из печати шесть томов: «Архитектура! 
(1957), «Ткани» (1957), «Деревянные изделия» (1-я книга в 1956 г., 2-я — в 1958 г.), 
«Древнелитовские украшения» (1958), «Керамика» (1959). Вводные статьи и поясни-] 
тельный текст к иллюстрациям печатаю тся на литовском и русском языках. В 1955 г. 
вышла из печати богато иллюстрированная научно-популярная книга М. Глемжайте 
«Литовская народная о д еж д а »  (на литовском язы ке). Тем ж е автором издается для) 
практических целей альбом «Рисунки рукоделия».

Семилетним планом Института предусматриваются: окончание систематического
•маршрутного обследования территории республики, планомерная публикация собран
ных полевых материалов по отдельным этнографическим областям с привлечением 
лингвистических, топонимических, исторических и археологических данных, а также! 
подготовка к печати коллективной монографии, содерж ащ ей этнографическое описание 
колхоза, и индивидуальных монографий по истории деревень и у с а д е б ' литовцев, по 
сельским ремеслам в XIX —  начале XX в., по традиционной лктовс-кой женской одежде, 
по истории литовской свадебной обрядности и др. д

Немногочисленный коллектив этнографов Института истории АН ЛитССР, как и 
этнографы других научных учреждений республики, полны решимости в. текущем се-' 
милетии внести свой скромный вклад в дальнейш ее развитие советской науки в новом, 
величественном периоде развернутого строительства коммунизма в нашей стране.

1 Этнографами Литвы разработаны  по этим темам и защищены следующие кан
дидатские диссертации: «Зем леделие в Литве в эпоху феодализма» (П. Дундулене,
1954 г.); «Пищ а и домаш няя утварь литовских крестьян в XIX— XX вв.» (В. Милюц
1955 г.); «Развитие литовского народного жилищ а с древнейших времен до конца 
XIX века» (К. К. Ч ербуленас, 1958 г); «Семейный быт литовских колхозников» (А. Ви
ш няускайте, 1955 г.); «Современное литовское крестьянское жилище» (И. Буткявичюс,|
1956 г.). Д в е  первые в сокращенном виде опубликованы в «Балтийском этнографическом 

сборнике» (Труды И н-та этнографии АН СССР, нов. сер., т. XXXII, М., 1956).


