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Преждевременная смерть прервала деятельность М ихаила Владимировича Бито
ва — историка, этнографа и антрополога. М. В. Витов был не только талантливым ис
следователем в этих трех областях знания, но, и в этом его основная заслуга, удачно 
сочетал их в своей работе.

Поступив в 1942 г. на исторический факультет МГУ, М ихаил Владимирович начал 
специализироваться по кафедре археологии, но затем перешел на этнографию. Еще 
будучи студентом, он участвует в среднеазиатских экспедициях Института этнографии, 
где получает подготовку такж е как полевой работник в основных разделах этнической 
антропологии. В 1952 г. М. В. Витов защ ищ ает кандидатскую диссертацию по теме 
«Поселения Заонежья в XVI—XVII вв. как предмет этнографического изучения».

В 1950-х гг. Михаил Владимирович активно сотрудничает в Прибалтий
ской комплексной экспедиции. Он принимает деятельное участие в разработке и пуб
ликации ее антропологических материалов и становится, таким образом, одним из из
вестных исследователей в области этнической антропологии.

Здесь созревают планы его дальнейшей деятельности, выразившейся в осуществле
нии двух обширных предприятий — обследования русского Севера и Русской земли.

Работая на кафедре этнографии МГУ, М. В. Витов осуществил обширные историко
этнографические, этнографические и антропологические исследования на севере евро
пейской России от финляндской границы и Чудского озера до Прикамья и бассейна 
Печоры.

Используя свои полевые этнографические наблюдения, но главным образом на ос
новании письменных источников, М. В. Витов опубликовал книгу «Историко-географи
ческие очерки Заонеж ья в XVI—XVII вв.» и несколько статей на эту тему. Книга полу
чила благоприятную оценку в печати.

В результате работы в северных экспедициях (1953— 1957 гг.) на карту было на
несено свыше 70 пунктов, в которых собраны по единой программе сведения о физи
ческом типе населения и его традиционной культурь. Статистический и картографиче
ский методы собирания материала были применены не только к антропологическим 
данным, где это обычно, но и к этнографическим.

В статье «Антропологические данные как источник по истории колонизации рус
ского Севера» М. В. Витов кратко упоминает и о своих этнографических материалах. 
Видно, что они представляют собой этнографическую энциклопедицию нашего Севера. 
Но основная ценность этой статьи состоит в том, что автору удалось убедительно по
казать значение антропологических данных для изучения исторических событий не 
только древнейших эпох, но и сравнительно близких к нам, уж е освещенных письмен-' 
ными источниками.

После завершения работ на Севере М. В. Витов задумал и почти полностью осу
ществил обследование Русской земли. Больш ая часть ранее собранных по единому 
плану антропологических и этнографических данных ограничивалась границами рассе
ления того или иного из трех восточнославянских народов. Сопоставление данных о
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разных народах, которое и должно дать ответ на основные вопросы их этногенеза и 
исторической этнографии, приходилось делать на основе результатов работ, организо
ванных по разным программам. М. В. Битов поставил себе целью изучение современ
ного населения Русской земли в тех границах, в которых она рисуется на заре нашей 
письменной истории, т. е. захваты вая части всех трех народов: русского, украинского 
и белорусского. В ходе этой работы было обследовано по единым антропологическим 
и этнографическим программам свыше 60 групп. Эти данные обладают исключи
тельной ценностью вследствие их высокой сравнимости. В общих чертах известно, 
что все три восточнославянских народа очень близки между собой. Можно догады
ваться на основе некоторых фрагментарных данных, что отдельные группы одного 
из этих народов антропологически ближе к отдельным группам другого, чем к другим 
группам того ж е народа. Возможно, что подобное заключение может быть сделано 
и по отношению к тем или иным этнографическим особенностям. Тщательное иссле
дование и уточнение наблюдений этого рода внесет существенный вклад в разработку 
проблем русской исторической этнографии.

Сам по себе принцип комплексного подхода к изучению проблем энтогенеза не яв 
ляется, конечно, новостью. Однако, как правило, исследователь в какой-либо области 
знания, ссылаясь на выводы специалистов в других областях, сопоставляет только ко
нечные результаты. Работы М. В. Витова идут значительно дальше. Сопоставление 
данных должно, по его идее, производиться на всем протяжении работы, начиная с 
выбора пунктов исследования. Этой стороне дела он придавал особо важное значение 
и уделял ей много внимания.

Л иш ь ничтожная часть материалов по русскому Северу опубликована. Мы не смо
жем сделать их общим достоянием на том уровне, на котором это сделал бы сам Ми
хаил Владимирович. Но в наших силах спасти от забвения многое. Это несколько лег
че сделать по отношению к антропологическим данным, труднее, но все ж е пока воз
можно, по отношению к данным этнографическим.

В еще большей мере это относится к материалам о населении Русской земли. 
О  них нет даж е информации в печати. М еж ду тем закончена их статистическая раз
работка, составлены таблицы. Не дать большей части работ М. В. Витова исчезнуть 
бесследно, сохранить их для науки ■— в этом теперь наша задача и наш долг.

Велика тяжесть утраты. Но таков уж  удел живых; не только скорбя об ушедшем 
товарищ е, но и идя по намеченному им пути, сохраним мы память о нем.
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