
СЕРГЕИ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОКАРЕВ ; 

(К 65-летию со дня рождения) 

29 декабря 1964 г. исполнилось 65 лет, Сергею Александровичу Токареву.— круп-
нейшему специалисту по истории и этнографии народов мира, одному из создателей 
советской марксистской этнографической науки, сочетающему необычайно широкий круг 
научных интересов с подлинно исследовательской разработкой проблем. 

Свою трудовую деятельность С. А. Токарев начал в 1918 г. в качестве учителя. 
В 1925 г. он закончил Московский государственный университет и в 1926 г. посту-
пил в аспирантуру при Институте истории Р А Н И И О Н по секции этнологии. С этого* 
времени его жизнь тесно связана с советской этнографией. В 1935 г. Сергею Алек-
сандровичу была присуждена степень кандидата исторических наук (без защиты дис-
сертации), а в 1940 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Общественный 
строй якутов в XVII—XVIII вв.». 

Сергей Александрович работал старшим научным сотрудником, затем заведую-
щим Отделом колониальных стран, а после заведующим Отделом народов Севера в 
Музее народов СССР, заведующим отделом Центрального антирелигиозного музея 
(ныне Музей истории религии), профессором кафедр этнографии исторических фа • 
культетов МГУ и М И Ф Л И , в первые годы войны, в эвакуации,— заведующим кафед • 
рой истории Абаканского государственного учительского института. С 1943 г. его тру-
довая деятельность связана с Институтом этнографии АН СССР, где он работает вна-
чале заведующим Сектором народов Австралии, Океании и Америки, а с 11957 г.— 
заведующим Сектором народов зарубежной Европы. 

Одновременно, по совместительству, Сергей Александрович заведует кафедрой 
этнографии исторического факультета МГУ. 

Многолетние исследования хозяйства и материальной культуры, общественного 
строя, этногенеза и языков малоизученных народов Австралии и Океании, народов 
Сибири, зарубежных славянских народов, общих вопросов истории первобытного об-
щества, религии и историографии позволили Сергею Александровичу опубликовать, 
свыше 150 научных работ, в том числе таких крупных, как упоминавшаяся выше «Об-
щественный строй якутов в XVII—XVIII вв.», том «Народы Австралии и Океании» 
(серия «Народы мира»), в котором Сергею Александровичу принадлежат более 70%. 
текста, первое в истории советской этнографии сводное пособие «Этнография народов 
СССР», книги «Религия в истории народов мира» и «Ранние формы религии». Его 
исследования в области историографии представлены в многочисленных статьях и 
обобщены в подготовленном к печати' фундаментальном труде «История русской этно-
графии». 

Работы Сергея Александровича известны не только в Советском Союзе, но и з а 
рубежом, они переведены на многие иностранные языки. Изучение конкретной этногра-
фии в трудах С. А. Токарева сочетается с глубокими теоретическими обобщениями 
основных проблем этнографической науки. Центральное место среди них занимает 
марксистская разработка истории и классификации религий народов мира, изучение 
различных школ и направлений в мировой этнографии, борьба с реакционными тече-
ниями в науке. 

Собирая полевой материал, Сергей Александрович 'вначале был участником, 
затем и руководителем экспедиций в Ойротскую (Горно-Алтайскую) и Хакасскую 

автономные области, Якутскую АССР, в Крым и Черниговскую область УССР и др. 
Необыкновенная эрудиция и работоспособность Сергея Александровича сделали 

его непременным участником написания многих томов серии «Народы мира», выпус-
каемой Институтом этнографии АН СССР. В нескольких из них («Народы Австралии: 
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и Океании», «Народы Америки» I и II и «Народы Европы» I, II он выступает как 
автор и редактор. С 1949 по 1959 г. С. А. Токарев состоял членом редколлегии журнала 
«Советская этнография». 

Научный облик С. А. Токарева был бы неполным, если бы мы не остановились 
на его преподавательской деятельности. Вся творческая жизнь Сергея Александровича 
связана с подготовкой научных кадров. В Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова, он не только руководит кафедрой этнографии, но и читает кур-
сы лекций по этнографии народов СССР, истории религии, истории этнографической 
науки, этнографии западных и южных славян и др. Много времени и любви отдает 
Сергей Александрович дипломным работам студентов-выпускников и кандидатским 
диссертациям аспирантов. Его многочисленные ученики работают сейчас в централь-
ных, республиканских и областных научно-исследовательских, музейных и педагогиче-
ских учреждениях Советского Союза, а также за пределами нашей Родины. 

В 1951—1952 гг. С. А. Токарев читал курс лекций по этнографии народов СССР в 
Берлинском и Лейпцигском университетах. Он неоднократно выступал с лекциями и 
докладами на конгрессах, конференциях и симпозиумах в СССР и за рубежом. 

За свою плодотворную научную и преподавательскую деятельность профессор-
С. А. Токарев награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «В честь 800-летия Москвы», 
почетными грамотами Президиумов Верховных Советов Якутской и Бурятской АССР. 
Ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Якутской АССР. 

Сергей Александрович обладает неиссякаемой энергией, работоспособностью и лю-
бовью к исследовательскому труду. Пожелаем ж е нашему дорогому юбиляру дальней-
ших творческих дерзаний и свершений, без которых Сергей Александрович просто 
немыслим. 

М. Я. Салманович 

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ Я - я . РОГИНСКОГО 

22 мая 1965 года исполнилось 70 лет выдающемуся советскому антропологу докто-
ру биологических наук профессору Якову Яковлевичу Рогинскому. 

В 1925 г. Я. Я. Рогинский окончил биологическое отделение физико-математиче-
ского факультета Московского государственного университета по специальности антро-
пология и был оставлен в аспирантуре. По окончании аспирантуры он работал по-
мощником начальника сектора антропометрии Центральной психо-физиологической ла-
боратории Военно-санитарного института РККА. В 1931 г. Я. Я. Рогинский поступил 
на работу в Московский государственный университет сначала старшим научным со-
трудником Научно-исследовательского института антропологии, а затем доцентом и с 
1950 г.— профессором кафедры антропологии биолого-почвенного факультета. С 1963 г. 
Я. Я. Рогинский — заведующий кафедрой антропологии биолого-почвенного факультета 
МГУ. С 1957 по 1963 г. Я. Я. Рогинский состоял членом редколлегии журнала «Совет-
ская этнография». 1 

Пристальное внимание к кардинальным проблемам науки отличает творчество 
Я. Я. Рогинского. Среди его работ, пожалуй, не найдется ни одной, которая была бы 
посвящена случайной или второстепенной теме, разрабатывала бы частный малозна-
чащий вопрос. В творческом пути юбиЛяра можно выделить шесть тем, которые он 
разрабатывает и к которым возвращается на протяжении всей жизни. 

Первая из них — связь между морфологическими и психо-физиологическими пока-
зателями, свя^ь между конституцией и психикой. Почти сорок лет назад аспирант 
Я. Я. Рогинский сделал на заседании студенческого кружка при кафедре антропологии 
доклад, называвшийся «О взрослых людях, похожих на детей». В этом докладе на ос-
новании обобщения литературных данных было показано различие в двигательных 
реакциях и некоторых доминантах поведения, а также эмоциональной сферы у пред-
ставителей разных конституциональных типов. Позже причинная зависимость между 
конституциональным габитусом и двигательными реакциями человеческого организма 
была доказана экспериментально, и в настоящее время этот факт представляет собой 
прочный фундамент для развертывания дальнейших исследований в этой сложной 
области, находящейся на границе антропологии и психологии и обещающей много 
замечательных и неожиданных открытий, особенно в связи с развитием эксперимен-
тальных психологических методов. К этому циклу работ примыкает обзорная статья 
об отсутствии психических различий между расами, сыгравшая огромную роль в борь-
бе с расистской идеологией и не потерявшая своей действенной силы даже сейчас, 
почти через 30 лет после написания, ибо современный расизм все больше принимает 
форму психорасизма. 

В начале 1930-х гг. Я. Я. Рогинский начинает активно разрабатывать проблемы 
антропогенеза, среди которых наибольшее его внимание привлекли три: скачки и этапы 


