
[МАРК ОСИПОВИЧ к о с в е н )

18 июня 1967 г. после тяж елой и продолжительной болезни скончался старейший 
советский этнограф, доктор исторических наук, профессор М арк Осипович Косвен.

Глубокий исследователь, замечательный педагог М. О. Косвен сыграл видную 
роль в становлении и развитии советской  этнографической науки. Своими многочислен
ными трудами по истории первобы тного общ ества, кавказоведению, славяноведению 
и другим областям  этнографии он внес фундаментальный вклад в отечественную и ми
ровую  науку, получив ш ирокую известность как крупнейший представитель советской 
этнографической школы.

М . О. Косвен родился 11 января 1885 г. П о окончании в 1904 г. Петербургской 
гимназии М арк Осипович отправился для продолжения образования во Францию, где 
в течение двух лет учился на естественном факультете П арижского университета. Однако 
тяга к гуманитарным наукам, интерес к которым у русской молодежи особенно возрос 
в период революции 1905— 1907 гг., привел М арка Осиповича на юридический факуль
тет П етербургского университета. Здесь М арк Осипович, слушая лекции вернувшегося 
из эмиграции М . М . К овалевского, впервые обратил внимание на актуальные пробле
мы истории первобы тного общ ества, которы е так талантливо разрабатывал этот 
выдающ ийся ученый и которы е в дальнейшем будут занимать главное место и в этно
графических исследованиях сам ого М арка Осиповича.

П осле окончания в 1909 г. П етербургского университета М арк Осипович вступает 
в число присяжных поверенных П етербургской окруж ной судебной палаты. Начав
ш аяся в 1914 г. мировая война прервала адвокатскую  деятельность Марка Осиповича. 
С первых ж е дней войны он был мобилизован в армию, где его служ ба протекала 
главным образом  в учреждениях Красного Креста. Занимаясь по долгу службы делами 
военнопленных, М арк Осипович как юрист обратил внимание на то, что права военно
пленных были недостаточно выяснены и нередко нарушались воюющими государствами. 
Э то побудило М. О. Косвена написать его первую научную работу —  «Военнопленные. 
Очерк по меж дународном у и воинскому праву», которая была издана в 1915 г. в Пет
рограде отдельной книгой.

В 1917 г. М арк Осипович, как один из лучших специалистов по делам военноплен
ных, был командирован Главным управлением Красного Креста в Копенгаген на Меж
дународный конгресс по делам военнопленных. М арк Осипович принял активное уча
стие в работах конгресса, выполняя обязанности его секретаря. Великая Октябрьская 
Социалистическая революция застала М арка Осиповича за -границей. В то время как 
многие представители русской интеллигенции после перехода власти в руки победившего 
пролетариата отказывались сотрудничать с  Советским государством  и стремились по
кинуть свою  родину, М арк Осипович, не колеблясь, вернулся в  ноябре 1917 г. ® револю
ционный П етроград и вступил в ряды  Красной Армии, откуда он демобилизовался в 
1921 г. Высококвалифицированный юрист, опытный администратор М. О. Косвен отдает 
все  свои силы и знания восстановлению и развитию народного хозяйства, работая на 
ответственных долж ностях в М оскве —  уполномоченным Волховстроя, полномоч
ным представителем Северо-Западного П ром бю ро и др.

В 1924 г. М . О. Косвен, следуя своем у давнему влечению к этнографическому изу
чению первобы тного общ ества, переходит на научную работу и в том же году печатает
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is журнале «К расная новь» (№  6 и 7/8) свое первое исследование по первобытной исто
рии —  «П роисхож дение обмена и меры ценности».

М . О. К освен вступил на поприще этнографии в период, когда в нашей стране еще 
только начиналась ее коренная перестройка на основе марксизма-ленинизма. Это 
был сложный и трудный период научных поисков, определения новых задач и выра
ботки новых концепций, отказа от ряда неверных и устаревш их представлений. Марк 
Осипович ср азу  ж е самоопределился как активный и убежденный сторонник нового 
курса в этнографической науке; он был в числе тех советских этнографов, кто первыми 
стал умело и успеш но применять м арксистскую  методологию в своих научных иссле
дованиях. Большой заслугой М. О. Косвена как ученого, твердо ставш его на позиции 
марксизма-ленинизма, было то, что он не поддался распространившейся в 1920— 
1930-х годах в наших гуманитарных науках «детской болезни» —  увлечению абстракт
ным социологизированием, не подменял при теоретической разработке этнографиче
ских проблем углубленное изучение конкретного материала сочинением схоластических 
схем, прикрытых марксистской фрагеологией. Стремясь к широким научным обобщ е
ниям, М. О. Косвен оставался, однако, на твердой почве фактов и был всегда верен 
творческому д уху  марксизма-ленинизма. Опираясь на труды классиков марксизма-ле
нинизма, критически пересматривая наследие лучших представителей отечественной и 
мировой этнографической науки, М . О. Косвен выступает в своих исследованиях как 
подлинный новатор, идущий непроторенными путями. Тщательно собирая соответствую 
щий этнографический материал, привлекая разнообразные источники, М. О. Косвен 
вместе с  тем решительно вы ступает против эмпиризма и скольжения по поверхности 
этнографических явлений, вникая в самую  сущ ность изучаемых обычаев, порядков и 
институтов, вскрывая их социальную подоплеку.

Начав свою  деятельность в области этншр*афии в расцвете творческих сил, 
М . О. Косвен неустанно и плодотворно продолжал ее в течение более 40 лет. Он вел 
больш ую  исследовательскую  работу  в ряде центральных научных учреждений —  Инсти
туте истории РА Н /ГО Н  (1924—И 929), И нституте истории Коммунистической академии 
(1929— 1931), Институте К. М аркса —  Ф. Энгельса (1929— 1931), Институте народов 
С оветского В остока (1930— 1932), Институте народов СеЕ-фа (1932— 1934), М осковском  
отделении Государственной Академии истории материальной культуры (1934— 1936), 
Отделе этнографии «Больш ой Советской Энциклопедии» (1936— 1946) и др. Более 22 
лет (с  февраля 1943 по июнь 1965 г.) М арк Осипович проработал в Институте этно
графии АН  С С С Р  и только ухудш ение состояния здоровья заставило его на 81-м году 
жизни уйти на давно заслуженный отдых.

Н аряду с работой  в научно-исследовательских учреждениях, М . О. Косвен многие 
годы  вел преподавательскую работу. В 1927 г. он впервые вступил на кафедру М ос
ковского университета в качестве доцента, а с 1934 по 1954 г. продолжал свою  педа
гогическую  деятельность в этом  университете в качестве профессора. М арк Осипович 
был блестящ им и талантливым пропагандистом исторических знаний. Его лекции 
всегда привлекали больш ую  аудиторию  и пользовались неизменным успехом. М ож но 
без преувеличения сказать, что он был одним из самых популярных и любимых про
ф ессоров И сторического факультета М осковского университета. Многие поколения 
студентов И стфака М ГУ  впервые приобщ ались к этнографической науке, слушая лек
ции М . О. Косвена, и немало его учеников избрали этнографию своей научной спе
циальностью.

Уделяя больш ое внимание воспитанию научной смены, М арк Осипович своими 
советами и указаниями постоянно помогал начинающим этнографам в их научной дея
тельности, в повышении их квалификации. П од его непосредственным руководством 
было подготовлено свыше 20 кандидатов и докторов наук. Значительную группу уче
ников М . О. Косвена составили специалисты по этнографии Кавказа из числа корен
ных народов этого  края.

М . О. Косвен был такж е выдающимся популяризатором этнографической науки. 
Он умел исключительно ясно, четко и логично излагать самые запутанные вопросы, 
разъяснять самые слож ные понятия. Ему принадлежат со^ни этнографических статей 
в первом и втором  изданиях «Больш ой Советской Энциклопедии». Еще большее число 
энциклопедических статей по отделу этнографии им было отредактировано и отрецен
зировано. Со времени основания в 1926 г. журнала «С оветская этнография» М. О. К ос
вен являлся его постоянным ведущ им сотрудником, а с 1946 по 1959 г. и членом его 
редколлегии.

М . О. Косвен оставил нам огромное и ценное научное наследство. Сосредоточив 
свои исследования главным образом  на узловых проблемах истории первобы тного о б 
щества, он развил и углубил теорию матриархата, раскрыл ряд новых форм и путей 
перехода человечества от материнского рода к отцовскому, значительно уточнил наши 
представления о развитии в первобы тном общ естве семейно-брачных отношений и си
стем родства. Всесторонне изучая древнюю структуру общ ества, М арк Осипович уде
лил такж е больш ое внимание вопросам периодизации первобытной истории, взаимо
отношению семейной и сельской общины, соотнош ению рода и племени, военной демо
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кратии, древним религиозным верованиям и начальным формам власти, преступле
нию и наказанию в первобытном общ естве. В своих исследованиях М. О. Косвен особо 
остановился на таких архаических обычаях и институтах, как авункулат, аталычество, 
обычай возвращ ения женщины в родной дом, «крестный отец» и др., вскрыв их перво
начальный смысл.

Рассматривая пути распада рода и поздние формы кровнородственных союзов, 
Чарк Осипович детально исследовал исторически известные нам формы патриархаль
ной семейной общины. Он сделал выдающ ееся научное открытие, установив, что в ре
зультате сегментации больш ой семьи появляется особая группа, которую  Марк Осипо
вич предложил именовать патронимией. Разрастаясь и размножаясь, патронимия мо
жет, как это  показал М . О. Косвен, в свою  очередь стать исходным пунктом новых 
больш их семей и патронимий, что делает ее особенно устойчивой л распространенной 
формой родственных коллективов на последней стадии сущ ествования патриархально
родового  строя.

Ученый разносторонних интересов и поистине энциклопедической эрудиции, 
М. О. Косвен в своих исследованиях использовал этнографические материалы, относя
щ иеся к народам почти всех стран мира. О собенно широко М арк Осипович привлекал 
этнографические материалы по славянским народам и горским народам Северного 
Кавказа. Еще в 1931 г. он совершил экспедиционную поездку на Кавказ (в Юго-Осе- 
ти ю ), и с  этого времени кавказская тематика стала занимать в работах Марка Оси
повича все больш ее и больш ее место, чему в немалой степени способствовало и то об
стоятельство, что на протяжении 14 лет (1943— 1957) он возглавлял сектор народов 
Кавказа И нститута этнографии АН  СССР. М арк Осипович с успехом продолжил луч
шие традиции дореволюционного русского кавказоведения и, в частности, то направле
ние, которое было намечено в трудах М . М. Ковалевского.

С именем М. О. Косвена связана одна из самых ярких и значительных глав з 
истории советского кавказоведения. Ему принадлежит честь первой постановки и осве
щения на материалах народов Кавказа таких вопросов, как дуальная организация, 
патронимия, родоплеменная структура, аталычество, куначество и др. Специаль
ное исследование М. О. Косвен посвятил истории этнографического изучения Кав
каза в русской науке, издав труд, который ныне стал настольной книгой для всех 
кавказоведов.

П еру М. О. Косвена принадлежит свыше 400 научных работ. Важнейшие его труды 
неоднократно переиздавались в С ССР, а также вышли на иностранных языках в ГДР, 
Ч ехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Японии.

М ного времени и сил отдавал М. О. Косвен редактированию этнографических 
публикаций и исследований. П од его руководством  в 30-х годах были изданы пере
воды книг Л . Г. М органа «Д ом а  и домаш няя жизнь американских туземцев» и «Древ
нее общ ество», а такж е труд' М. М . К овалевского «Очерк происхождения и развития 
семьи и собственности». В послевоенные годы М арк Осипович редактировал многие 
книги советских кавказоведов, был членом редакционной коллегии тома «Народы Кав
каза», выш едш его в серии «Н ароды  мира».

Сейчас, когда в наших сердцах еще так остра скорбь по умершему М арку Осипо
вичу, трудно дать полную  оценку всего того, что он сделал в  области этнография. 
М ож н о лишь сказать, что его  основные труды прочно вошли в золотой фонд отече
ственной и мировой этнографической науки и будут долго служить образцом науч
ного этнографического исследования.

В. К. Гарданов
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