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11 декабря 1Э65 года скоропостижно скончался на шестьдесят седьмом году жиз-
ни Давид Ефимович Хайтун — доктор исторических наук, профессор, заведующий ка-
федрой всеобщей истории Таджикского государственного университета им. В. И. Ле-
нина. В расцвете творческих сил ушел от нас крупный ученый, активный общественный 
деятель, талантливый педагог, прекрасный товарищ, учитель, воспитатель. 

Д. Е. Хайтун принадлежал к тому поколению советской интеллигенции, которое 
пришло к научной творческой деятельности имея за плечами суровую школу жизни, 
труда и борьбы. 

В 1914 г. пятнадцатилетним юношей начал Д. Е. Хайтун свой трудовой путь заго-
товщиком обувных мастерских г. Витебска. Великая Октябрьская социалистическая 
революция предопределила его дальнейшую жизнь. В 1919 г. он добровольцем вступает 
в Красную Армию и становится бойцом Первого интернационального полка. В рядах 
Красной Армии Д. Е. Хайтун остается до 1924 г. 

Работая в 1924—1927 гг. в органах политического просвещения, а позднее, в конце 
1920-х — начале 1930-х годов, ведя преподавательскую работу в средних специальных 
it высших учебных заведениях Полоцка, Витебска, Могилева, Д. Е. Хайтун напряжен-
но и упорно учится. В 1932 г. он экстерном окончил историческое отделение экономи-
ческого факультета, а в 1933 г.— заочно литературно-лингвистический факультет Выс-
шего белорусского педагогического института. 

Активная общественно-просветительская и организаторская деятельность Д. Е. Хай-
туна по общественному воспитанию обусловила его научный интерес к проблемам 
сущности религии. Именно этот интерес определил направление его исследовательской 
деятельности. 

В 1933—1936 гг. Д. Е. Хайтун находился в аспирантуре Московского института 
истории, философии и литературы (МИФЛИ) . В 1936 г. Д. Е. Хайтун защищает дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Древ-
нейшие памятники тотемизма». 

Со времени занятий в аспирантуре и до конца жизни в центре многогранных науч-
ных интересов ученого остается первобытная религия. Почти четверть века он работал 
над исследованием тотемизма — одной из ее самых сложных и запутанных проблем. 
Результаты своих научных изысканий Д. Е. Хайтун изложил в докторской диссерта-
ции «Проблемы тотемизма в освещении современной науки», которая была им успешно 
защищена в 1958 г. в Институте этнографии АН СССР. 

Свое исследование проблемы тотемизма Д. Е. Хайтун вел в следующих направ-
лениях: 1) тотемическин комплекс у наиболее примитивных племен мира; 2) рас-
пространение тотемизма; 3) древнейшие формы тотемизма; 4) происхождение то-
темизма. 

Отличительной чертой работ Д. Е. Хайтуна по тотемизму является творческий 
подход, полное отсутствие догматизма. Он вполне сознавал дискуссионность и спор-
ность многих предлагаемых им решений, необходимость дальнейшей разработки ряда 
составных частей проблемы тотемизма и смежных проблем. 

Труды Д. Е. Хайтуна по тотемизму — важный вклад в дело марскистской разра-
ботки истории первобытной религии. Советские ученые — археологи, этнографы, спе-
циалисты по истории религии — широко и часто используют эти труды. 
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Больше тридцати лет, с начала 1930-х годов, продолжалась педагогическая дея-
тельность Д. Е. Хайтуна в высших учебных зазедениях страны. Последние шестнад-
цать лет его преподавательской работы связаны с Таджикским государственным уни-
верситетом имени В. И. Ленина. Д. Е. Хайтун внес значительный вклад в развитие 
исторического образования в Таджикской ССР и всей Средней Азии. Сегодня в шко-
лах, научных учреждениях, вузах республики успешно трудятся сотни учеников 
Д. Е. Хайтуна, которым он привил любовь к истории и которых обучил навыкам ис-
следовательской работы. 

Откликаясь на насущные потребности преподавания в вузах, Д. Е. Хайтун написал 
в 1940 г. учебное пособие «Первобытное общество»—• курс прочитанных им лек-
ций, которые использовались как основное пособие на исторических факультетах 
ряда ведущих университетов и инстиутов страны. Кончина прервала работу 
Д. Е. Хайтуна над новой редакцией этого труда, переработанного с учетом новейших 
материалов. 

Пропаганде научного мировоззрения, критике религии Д. Е. Хайтун щедро отда-
ьал свои силы, знания и энергию. % 

Память о Д. Е. Хайтуне — ученом, педагоге и чутком человеке — сохранится 
с сердцах его товарищей и учеников. 
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