
[ХАРРИ МООРА|

2 мая 1968 года угасла жизнь заслуж еного деятеля науки Эстонской ССР, ака
демика АН ЭстССР, доктора исторических наук, профессора Харри Моора.

X. М оора родился 2 марта 1900 г. в волости Куремаа Тартуского уезда. С 1920 по 
1925 гг. учился в Тартуском университете на философском факультете. В качестве 
основных предметов он выбрал археологию, этнографию, историю Эстонии и соседних 
стран и историю искусств. Интересы X. М оора были связаны в основном с археоло
гией, которую читал выдающийся финский археолог А. М. Талльгрен, руководивший 
одновременно и Кабинетом археологии, и М узеем археологии. В 1921—24 гг. X. Моора 
работал в Кабинете археологии.

Университет X. М оора окончил с ученой степенью магистра. После этого он стал 
научным стипендиатом Университета и начал собирать материал для докторской дис
сертации. С 1927 г. X. М оора у ж е читал курс археологии в Тартуском университете, 
с 1930 г. исполнял обязанности профессора археологии и руководителя Кабинета ар
хеологии и М узея археологии.

Н аряду с преподавательской деятельностью X. М оора интенсивно занимался изу
чением и популяризацией раннего этапа истории Эстонии. Н аряду с различными на
учными статьями он опубликовал в 1926 г. популярную книгу «Культура эстонцев в 
древний период самостоятельности», в 1932 г.— работу «Доисторический период Эсто
нии» (на нем. я з.), которую многие зарубеж ны е ученые оценивали как лучший пример 
очерка раннего периода истории одной страны. X. М оора был основным автором и 
редактором первого тома «Истории Эстонии», вышедшего в свет в 1935 г. и осве
щающ его древнейший период истории страны.

В 1938 г. X. М оора защитил докторскую диссертацию на тему «Железный век в 
Латвии до 500 г. н. э.», которая вышла в свет в 2-х томах (I — в 1929 и II в 1938) и 
до сих пор остается наиболее полным исследованием по ранней истории Восточной 
Прибалтики. Тот факт, что в качестве темы своей диссертации он выбрал не узкий во
прос эстонской археологии, а ранне-железный век Латвии, на богатом и разнообраз
ном материале которого мож но было рассматривать проблемы, общ ие для всей Во
сточной Прибалтики, свидетельствует о широком научном кругозоре исследователя. 
В 1938 г. X. М оора был избран ординарным профессором Тартуского университета, 
а в 1940 г.—  деканом философского факультета.

X. М оора вел такж е большую научно-организационную работу. У ж е со студенче
ских лет он входил в редакцию «Исторического журнала». С 1926 г. он стал членом 
правления Эстонского ученого общ ества, в 1936 г. был избран его председателем. 
X. М оора активно участвовал в ряде меж дународны х конгрессов археологов. В 1935 г. 
он совершил длительную поезду по Советскому Союзу, побывал в Ленинграде, Москве, 
Киеве и других городах, детально знакомясь с достижениями советской археологии.

В революционные дни 1940 г. X. М оора доказал преданность своей родине и на
роду, историю которого он изучал.

В правительстве И. Вареса летом 1940 г. X. М оора был заместителем министра 
народного образования и принял самое активное участие в социалистическом преобра
зовании высших учебных заведений Эстонии. П озж е он продолж ал работу в Тартуском 
государственном университете в качестве заведую щ его кафедрой археологии.
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В период Великой Отечественной войны фашистские оккупационные власти от
странили X. М оора от преподавательской деятельности и направили его в Таллин, где 
он работал до  апреля 1944 г. и. о. директора Исторического музея. В апреле 1944 г. 
он был арестован.

В 1944 г. вскоре после освобож дения Эстонии советскими войсками X. Моора снова 
приступил к заведованию  кафедрой археологии в Тартуском университете (до 1950 г.). 
В 1948— 49 гг. он был такж е деканом Историко-филологического факультета. Под 
его руководством в М узее археологии в 1946 г. была открыта первая в Эстонии 
археологическая выставка, основанная на марксистских принципах понимания 
истории.

В начале научной деятельности интересы X. М оора концентрировались преимуще
ственно в области археологии.

О днако, поскольку X. М оора прошел в свое время в университете хорошую этно
графическую школу, он и в годы бурж уазной республики в качестве члена правления 
Эстонского народного м узея был постоянно в курсе насущных вопросов этнографии. 
С конца 1940-х гг. он принял активное участие в развитии эстонской советской этно
графии.

В первые годы после Великой Отечественной войны X. М оора принял деятельное 
участие в восстановлении Эстонского народного М узея (с 1950 г. Государственный 
этнографический м узей), как научно-исследовательского учреждения, и организовал 
подготовку специалистов по этнографии при кафедре археологии Тартуского Государ
ственного университета. В это время он написал статью, специально посвященную  
основным перспективам развития эстонской этнографии на базе марксистско-ленинского 
учения.

При организации Института истории АН ЭстССР в начале 1947 г. X. М оора был 
приглашен туда на долж ность заведую щ его сектором археологии и на этом посту он 
оставался д о  конца своей жизни. В 1952 г. в составе сектора была организована этно
графическая группа, а в наши дни сектор превратился в сектор археологии и этно
графии.

26 сентября 1957 г. X. М оора был избран действительным членом Академии наук 
ЭстССР и получил звание заслуж енного деятеля науки ЭстССР.

В И нституте истории X. М оора продолж ал свою плодотворную деятельность 
исследователя, организатора научной работы и воспитателя молодого поколения 
ученых.

Н азывая важнейш ие его работы в области археологии, следует упомянуть сделан
ное им первое марксистское исследование древнейшей истории Латвии («Первобытно
общинный строй и раний ф еодализм в Латвии», 1952 г.); труд, подводящ ий итоги изу
чения эстонских городищ  в связи с соответствующими историческими этапами разви
тия общ ества (1955) и очерки древнейш их периодов истории Эстонии в «Истории Эстон
ской ССР». М ногие его работы опубликованы в центральных ж урналах СССР и за 
рубеж ом .

Н есмотря на то, что X. М оора не работал в области полевой этнографии в каче
стве исследователя, его направляющ ая рука чувствуется в методике всех больших 
этнографических монографий и обзорны х работ, вышедших в Советской Эстонии. Н е
посредственно под его руководством была подготовлена обширная работа «Эстонская 
народная о д еж да»  (1957, на русск. яз. 1961), для которой он написал очень насыщен
ное введение по вопросу истории развития одеж ды . Он принимал участие в качестве 
руководителя и соавтора в работе над коллективной статьей «Эстонцы» для серии 
«Н ароды  мира» и подготовленном на ее основе «Очерком эстонской этнографии», вы
ш едшим в свет в 1964 г. на немецком языке.

О собое внимание обращ ал X. М оора на вопросы этнической истории эстонского 
народа и его соседей. Правильно считая, что многие проблемы этнической истории 
м ож но разрешить только при помощи комплексного их изучения, X. М оора привлек 
к этой работе специалистов различных отраслей наук (археологии, этнографии, фоль
клора, языкознания, антропологии). В результате этой работы был издан сборник 
«Вопросы этнической истории эстонского народа» (1956), который обратил на себя 
внимание ученых, в частности своей методологией. Как руководитель авторского кол
лектива и основной автор этой работы X. М оора получил республиканскую премию 
ЭстССР. Второй работой в данной области был сборник «И з истории славянско-при
балтийско-финских культурных связей» (1965 г.). Свое последнее исследование по эко
номическому и общ ественному строю народов Прибалтики в начале 13 в. X. Моора 
написал незадолого до кончины.

Работа над проблемами археологии и этнографии в Институте истории АН Эстон
ской ССР велась постоянно в тесном контакте с научными учреждениями Академии 
наук СССР, и в этом дел е X. А. М оора сыграл огромную роль. В первые годы после 
войны в значительной мере по его инициативе была организована совместная Ком
плексная археолого-антрополого-этнографическая экспедиция, в работе которой при
няли участие археологические и этнографические учреждения АН СССР, Белорусской, 
Л итовской, Латвийской и Эстонской республиканских академий. Создание этой экс
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педиции помогло своевременно направить исследования в этих трех республиках в 
общ ее русло, что, в свою очередь, благодаря согласованности тематики работ привело 
к быстрому разрешению ряда вопросов этнической истории народов Прибалтики. Мно 
гие молодые специалисты получили подготовку, работая в рамках комплексной экспе
диции. Тесный контакт с Институтом этнографии АН СССР поддерж ивал X. Моора 
и в последующ ий период. Он принял активное участие в подготовке тома по народам 
Европейской части СССР р серии «Пароды мира» и активно включился в разработку 
проблем, связанных с подготовкой Историко-этнографического атласа народов При
балтики. X. М оора был активным участником годичных и тематических сессий, про
водимых Институтом этнографии, а такж е VII М еж дународного Конгресса антрополо
гических и этнографических наук в М оскве. Он был частым и желанным гостем в 
М оскве, и пользовался всеобщ им уваж ением и любовью в коллективе Института.

X. М оора был выдающийся педагог, который требовал от своих учеников глубо
кого знания материала, ясной постановки вопроса и его разрешения. После того, как 
он перешел из университета в институт истории, центром подготовки археологов в 
Эстонии стал сектор археологии Института истории АН ЭстССР, где под руковод
ством X. М оора был написан ряд диссертационных работ, часть которых уж е защи
щена, часть предстоит защитить. Профессор М оора руководил исследованиями или 
выступал оппонентом диссертаций многих специалистов из других республик Совет
ского Союза.

О собую  эпоху в развитии эстонской археологии составляют проводившиеся 
X. М оора археологические раскопки, методы которых он постоянно совершенствовал. 
Н аиболее важными представляются раскопки в Лыхавере, городище периода позднего 
ж елеза, которые были начаты еще до второй мировой войны и закончились в 1962 г. 
Собранный богатый материал неутомимый исследователь не успел обобщить в том 
виде, как он предполагал.

Ж изнь и деятельность X. М оора были неразрывно связаны с археологией Эсто
нии и всей Восточной Прибалтики. Более 40 лет он был центральной фигурой среди 
исследователей древнейш ей истории Восточной Прибалтики. С течением времени он 
углублялся все более в проблематику соседних отраслей науки и пытался синтезиро
вать их достижения во многих своих статьях, связать их с археологическими дан
ными. Таким образом , он так или иначе влиял на развитие исследований и в области 
антропологии, фольклора, языкознания и древней истории. Особенно большой, неизгла
димый след оставил он в развитии эстонской советской этнографии.

Вклад X. М оора в советскую историческую науку очень велик. Его работы, кото
рые основываются на глубоком знании источников и литературы, привлекают ши
рокое внимание своей достоверностью  и солидностью, в них нет поспешно сделанных 
выводов. Как представитель советской археологии X. М оора принимал участие во 
многих меж дународны х конгрессах и был членом Постоянного Совета М еждународ
ного Сою за доисторических и раннеисторических наук.

Д ля своих сотрудников и учеников X. М оора останется навсегда высоким при
мером крупнейшего ученого, сердечного, но и глубоко принципиального, подлинно му
ж ественного человека.

Институт истории АН ЭстССР 
Институт этнографии АН СССР
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