
ВУЛЬФ ВЕНИАМИНОВИЧ ГИНЗБУРГ

Советскую антропологию постигла большая утрата — 20 февраля 1969 г. скоропо
стижно скончался доктор медицинских наук, профессор Вульф Вениаминович Гинзбург.

В. В. Гинзбург родился 4 марта 1904 г. в Курске. Поступив в 1921 г. в Киевский 
медицинский институт, он перешел затем в Государственный институт медицинских зна
ний в Ленинграде, который и окончил в 1926 г. Первые три года после окончания ин
ститута он работал полковым врачом в нескольких городах европейской части СССР, 
в частности в Себеже Великолукской области.

В 1929 г. В. В. Гинзбург переходит к научной и преподавательской деятельности 
в качестве ассистента кафедры нормальной анатомии 1-го Ленинградского медицинско
го института, где он работает до 1937 г. Приблизительно в те ж е годы — с 1931 по 
1935 гг. о н — аспирант Академии наук СССР по антропологии. После окончания аспи
рантуры и защиты диссертации на тему «Горные таджики» ему присуждается степень 
кандидата биологических наук. В 1937 г. известный советский анатом В. Н. Тонков 
(начальник кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии им. С. М. Ки
рова) привлекает В. В. Гинзбурга к работе на кафедре сначала в качестве ассистента, а 
затем старшего преподавателя. Многочисленные как общие, так  и специальные курсы, а 
такж е практические занятия по нормальной анатомии В. В. Гинзбург непрерывно вел 
до выхода в отставку. В 1944 г. он защитил диссертацию на степень доктора меди
цинских наук «Пути оттока лимфы из мышц нижних конечностей человека», а 
в 1949 г. получил звание профессора. Высокий авторитет В. В. Гинзбурга среди со
ветских анатомов выразился в избрании его членом правления Всесоюзного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов, а такж е специально членом правления Л енин
градского отделения этого общества. Многие годы он бессменный член редакционной 
коллегии журнала «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии».

Параллельно с обширной и разносторонней научной и преподавательской деятель
ностью в области анатомии В. В. Гинзбург не менее активно работал в области антро
пологии. В 1938 г. он начал читать курс лекций по антропологии в Ленинградском го
сударственном университете. Этот курс Вульф Вениаминович с небольшими перерывами 
читал многие годы. В 1939 г. ему было присвоено звание доцента по кафедре этногра
фии. В 1938 г. В. В. Гинзбург начинает работать в антропологическом отделе М узея 
антропологии и этнографии АН СССР, а затем продолжает работать в отделе антро
пологии и археологии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР. На 
протяжении многих лет и до дня своей кончины он возглавлял Ленинградское отделе
ние отдела антропологии и археологии Института этнографии АН СССР.

В начале и середине 1940-х годов появились первые публикации Вульфа Вениами
новича, посвященные изучению черепов и скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Инги- 
герд и несколько позднее — черепа Андрея Боголюбского. В это ж е время определя
ется и дальнейшее основное направление работ В. В. Гинзбурга в области изучения 
палеоантропологических материалов для исследования вопросов этногенеза населения 
с территорий Подонья, Поволжья, Средней Азии и Казахстана.

Среди работ этого периода следует назвать работу «Антропологические данные 
к этногенезу хазар», «Антропологические материалы из Кенкольского катакомбного 
могильника в долине р. Талас» (совместно с Е. В. Ж ировым), обобщающие работы 
«Палеоантропологические материалы к этногенезу народов Средней Азии» и «Древние 
и современные антропологические типы Средней Азии», а такж е ряд работ, посвящен
ных публикации отдельных серий черепов разных исторических периодов из Средней
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Азии и К азахстана. В пятидесятых годах Вульф Вениаминович продолжал интенсивно 
работать над краниологическими коллекциями.

За  этот период его работы следует отметить исследования- «Антропологическая 
характеристика населения К азахстана в эпоху бронзы», «Древнее население во
сточных и центральных районов Казахской ССР по антропологическим дан
ным», «Основные вопросы палеоантропологии Средней Азии в связи с изучением этно
генеза ее народов» и «Этногенетические связи древнего населения Заволжья». Рубеж 
1959/60 г. ознаменовался выходом в свет работы Вульфа Вениаминовича «О черепах 
эпохи поздней бронзы из Тахирбая» и двух работ (совместно с Т. А. Трофимовой), по
священных изучению краниологических материалов эпох энеолита и бронзы с террито
рии южной Туркмении. В это ж е время выходит из печати небольшое, но имеющее 
значительный интерес для понимания вопросов этногенеза народов Средней Азии ис
следование «Антропологическая характеристика саков Южного Памира», написанное 
по материалам раскопок А. Н. Бернштама. Хотя отнесение этих краниологических ма
териалов к сакам и встретило возражение со стороны ряда археологов, антропологи
ческая характеристика населения сакского времени Южного Памира позже получила 
полное подтверждение в новых краниологических материлах, изученных Т. П. Кият- 
киной.

В 1960-х годах Вульф Вениаминович продолжает свои исследования и публикации 
по палеоантропологии Средней Азии и К азахстана, накапливая материал для за 
думанной им (совместно с Т. А. Трофимовой) книги «Палеоантропология Средней 
Азии», где отводится такж е значительное место освещению вопросов этно- и расоге
неза не только Средней Азии, но и Казахстана.

В процессе этих работ Вульф Вениаминович разрабатывает и некоторые собственно 
расогенетические вопросы, например образование расового типа Среднеазиатского 
меж дуречья и южносибирского расового типа.

В вопросе образования расового типа Среднеазиатского междуречья В. В. Гинз
бург первоначально придавал ведущую роль грацилизации и брахикефализации андро- 
новского типа, позднее он отмечал параллельно шедший другой процесс — брахикефа- 
лизацию юго-западного средиземноморского типа. В последние годы он пришел к заклю
чению о сложном пути образования расового типа Среднеазиатского междуречья — 
брахикефализации и грацилизации андроновского типа, апалЬгичного процесса у южно
го восточно-средиземноморского типа, неоднократных смешений между этими расовы
ми формами.

О бразование южносибирского типа после работ А. И. Ярхо было пересмотрено 
в 1950-х годах рядом антропологов. Как известно, А. И. Ярхо относил южносибирский 
тип к монголоидным расам, отмечая, однако, наличие признаков, переходных к евро
пеоидным расам. Накопление палеоантропологических материалов позволило В. В. Гинз
бургу совместно с Г. Ф. Дебецем, М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым пересмотреть 
этот вопрос. Они аргументировали образование южносибирского типа на основе смеше
ния древнего населения (с преобладанием европеоидного андроновского типа) и позд
нейших монголоидных кочевников, пришедших из Центральной Азии и Южной Сибири. 
В связи с освещением этой проблемы можно назвать работу Вульфа Вениаминовича 
«О развитии южносибирского антропологического типа» и некоторые другие работы. 
Н адо отметить, что в 1960-х годах В. В. Гинзбург совместно с группой сотрудников 
вновь возвращ ается к разработке вопроса об _ антропологическом составе хазарского 
каганата по краниологическим материалам, собранным Волго-Донской археологической 
экспедицией. В этой работе ему удается дифференцировать по антропологическим дан
ным различные племенные группы: хазар, славян и монголоидных кочевников.

Позднее, в 1964— 1968 гг., В. В. Гинзбург наряду с работами по палеоантропологи
ческой проблематике Средней Азии и К азахстана занимается методологией антрополо
гии, а такж е ее связью с другими науками. К работам этого раздела следует отнести 
его доклад на втором совещании по медицинской географии «Место антропологии в ме
дицинской географии», статью «Антропология и ее связи с этнографией в Советском Со
юзе» и более раннюю работу «Об отношении антропологии к анатомии». Методологи
ческий характер носит такж е ряд выступлений В. В. Гинзбурга на международных 
симпозиумах. Здесь следует отметить выступление на симпозиуме о расах и принцн- 

. пах расового анализа (VII МКДЭН, 1964 г.), доклад на Международном антропологи
ческом симпозиуме в Венгрии в  1967 г. о проблемах расогенеза и этногенеза в совет
ской антропологии, а такж е статью «Некоторые проблемы изучения взаимосвязи расо
генеза и этногенеза». К сожалению, ряд работ на эти темы остался неопубликованным 
и известен только по тезисам. , ■ . ■

Основным вкладом В. В. Гинзбурга в изучение современного населения является 
фундаментальный труд «Горные .таджики», вышедший в свет в 1937 г. В нем опубли
кованы обширные материалы по антропологии тадж иков Каратегина и Дарваза. М а
териал был собран автором в 1932—-■1933 гг. Отличительной особенностью этой книги 
является широта, с которой рассмотрен в ней антропологический состав горных тад
жиков, и комплексность исследования, которая была новостью в тс время. В этой работе 
В. В. Гинзбург уделил огромное внимание медицинской стороне дела, отметив все 
случаи эндемических заболеваний, в частности зоба. В связи с этим им были иссле
дованы социально-экономические условия жизни и быта местного населения, особенно 
конструкция жилищ с санитарно-гигиенической точки зрения. Она, кстати сказать,
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была описана В. В. Гинзбургом в специальной работе. Сама антропологическая про
грамма также отличалась исключительной широтой и включала очень подробное из
мерение головы и тела, определение физического развития, взятие образцов крови на 
предмет исследования групповых антигенов системы АВО. Все собранные данные по
зволили не только понять место антропологического типа горных тадж иков в расовой 
систематике Средней Азии, но и показать их генетические связи с другими среднеази
атскими народами. Эта картина была затем им уточнена и дополнена дальнейшими 
исследованиями равнинных таджиков, казахов, узбеков и туркмен, а такж е обработ
кой неопубликованных материалов Н. В. Богоявленского по памирским народам 
и А. Н. Кандаурова по ягнобцам.

Следует специально подчеркнуть высокий методический уровень полевых исследо
ваний В. В. Гинзбурга, разносторонность собранных данных и быстроту, с которой они 
вводились в научный оборот и становились доступны другим исследователям. Вульф 
Вениаминович Гинзбург был одним из пионеров изучения изосерологии народов Сред
ней Азии. Хотя собранные им материалы в этой области содержали в соответствии 
с уровнем науки 1930-х годов только сведения о групповом распределении антигенов 
системы АВО, но они сыграли существенную роль в понимании эффекта изоляции 
групп по отношению к мономерным признакам. Амплитуды колебаний генов г, р_, q 
по кишлакам оказались едва ли не соответствующими межгрупповому размаху частот 
этих генов по всему земному шару. Другим существенным достижением В. В. Гинз
бурга, имеющим теоретическое значение, было установление факта относительно свет
лой пигментации казахов (подтвержденного потом и другими советскими исследова
телями). Это позволило обосновать гипотезу происхождения южносибирского антропо
логического типа на основе комплекса признаков, характерного для населения андро- 
новской культуры. Д ля подтверждения этой гипотезы, как уж е было отмечено, 
В. В. Гинзбург широко использовал и результаты собственных палеоантропологических 
исследовании древнего населения северных районов Средней Азии.

Работы В. В. Гинзбурга в области анатомии человека нельзя рассматривать в отры
ве от его морфологических интересов и исследований. Он был автором многих перво
классных трудов сугубо анатомического характера, но одновременно с этим выступал 
и как ученый, осуществлявший синтез материалов анатомии и антропологии, решавший 
проблемы пограничного положения, как правило, наиболее сложные и ответственные. 
Из анатомических исследований В. В. Гинзбурга следует в первую очередь назвать 
те, в которых он продолжил сложившуюся на кафедре нормальной анатомии Военно
медицинской академии традицию изучать сосудистую и лимфатическую системы че
ловеческого организма в связи с другими системами и их функционированием. Зн а
чительная часть этих исследований была обобщена им в уж е упомянутой докторской 
диссертации. Ее материал лег в основу опубликованной в 1959 г. книги «Лимфатиче
ская система нижних конечностей человека», которая вызвала большой интерес и по
лучила высокую оценку как среди анатомов Советского Союза, так  и за  рубежом. 
Позже, работая в непосредственном контакте с известным советским анатомом 
Б. А. Долго-Сабуровым (^ачальник кафедры нормальней анатомии Военно-медицин
ской академии, занимавший этот пост после В. И. Тонкова). В. В. Гинзбург перешел 
под влиянием его работ к изучению иннервации сосудистой системы, что нашло отра
жение в ряде статей, объединенных этой общей темой.

Не менее важны и интересны исследования В. В. Гинзбурга по общим вопросам 
морфологии человека. Работая над обширными палеоантропологическими коллекциями, 
содержащими сотни скелетов, он использовал их для изучения морфологических осо
бенностей, которые не поддаются исследованию на малочисленных сериях. Огромный 
материал из Саркела — Белой Вежи послужил В. В. Гинзбургу для анализа асиммет
рии длинных костей конечностей человека, что было освещено им в содержательной 
статье.

Большой вклад внесен Вульфом Вениаминовичем в ту обширную область морфо
логии человека, которая непосредственно занимается возрастной изменчивостью. 
В. В. Гинзбург был одним из немногих исследователей, которым удалось собрать дан
ные о возрастной изменчивости при продольном обследовании популяции, С помощью 
этих данных им было показано и всесторонне обосновано явление увеличения разме
ров тела во взрослом состоянии. Модельной популяцией послужили горные таджики.

Изучение вопросов морфологии всегда тесно увязывалось В. В. Гинзбургом с про
блемами патологии. Так, ему принадлежит первое указание на значение совместных 
антропологических и медико-географических исследований. Но особенно полное отра
жение эта связь антропологии с медициной, изучение нормальных вариаций челове
ческого тела и патологических отклонений нашла в книге В. В. Гинзбурга «Элементы 
антропологии для медиков», вышедшей в 1963 г. Его богатый опыт морфолога и антро
полога вместе с пониманием запросов и проблем медицины позволил создать труд, 
открывающий и антропологам, и медикам ряд смежных проблем, содержащий их глу
бокое рассмотрение и стимулирующий дальнейшие исследования.

Помимо перечисленных трудов, связанных с разработкой проблем этно- и расоге
неза, общей морфологии и анатомии, Вульф Вениаминович опубликовал такж е и не
которые работы, представляющие интерес для судебно-медицинской экспертизы. Это — 
«Антропологические данные в судебно-медицинской экспертизе» и «Вопросы антропо
логии при отождествлении личности по костным остаткам».
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В. В. Гинзбург был тонким и проникновенным знатоком и исследователем истории 
антропологии и анатомии. Совместно с А. Г. Кнорре и В. В. Куприяновым ему при
надлеж ит небольшая, но очень содерж ательная книга «Анатомия, гистология и эмбрио
логия в Петербурге — П етрограде — Ленинграде», вышедшая в 1957 г. В ней дан 
общ ий обзор накопления знаний о морфологии человека в России и показан вклад 
в ее изучение петербургских и ленинградских ученых. К десятилетию со дня смерти
В. Н. Тонкова в 1965 г. В. В. Гинзбург совместно с Л . В. Михайловым выпустил 
книгу «Путь советского анатома», в которой была охарактеризована большая организа
ционная и научная деятельность одного из выдающихся представителей советской 
анатомии. К числу историко-анатомических исследований принадлежит и замечатель
ное по полноте описание анатомической коллекции Рюйша, хранящейся в Музее антро
пологии и этнографии АН СССР. В. В. Гинзбург постоянно выступал на страницах 
«Архива анатомии, гистологии и эмбриологии» со статьями об анатомах прошлого 
века, об основных достижениях советских антропологов и наиболее существенных со
бытиях в работе антропологических учреждений. Одна из последних его статей — об
ширный обзор антропологических исследований в Российской Академии наук и Ака
дем ии наук СССР.

В деятельности Вульфа Вениаминовича необходимо отметить научное и обществен
ное значение его докладов и выступлений в зарубежных странах — в Польше, Чехосло
ваки, Болгарии, Венгрии и Кубе — и его статьи о посещении этих стран.

Вульф Вениаминович известен как  -крупный музейный работник, под руководством 
которого в МАЭ была создана интересная экспозиция о происхождении человека. Он 
не замы кался в среде узких специалистов и хорошо известен такж е как и популяри
затор антропологической науки.

Вульф Вениаминович Гинзбург §ыд коммунистом, последовательно проводившим 
линию КПСС в творческой и общественной работе, был прекрасным товарищем и пе
дагогом, подготовившим ряд аспирантов по антропологии, а в первую пору своей дея
тельности ■— по анатомии.

М ногогранная научная и педагогическая деятельность Вульфа Вениаминовича в 
области анатомии и антропологии, его образ ученого-коммуниста останется незабвен
ным в сердцах его товарищей и учеников.

В. П. Алексеев, И. И. Гохман, Т. А. Трофимова

СП И СО К  ОСНОВНЫ Х ПЕЧАТНЫХ РАБОТ В. В. ГИНЗБУРГА

Физическое развитие горных тадж иков. В сб. «Проблемы Таджикистана», Душанбе, 
1933.

Изогемоагглютинация у горных таджиков. «Антропол. ж.», 1934, №  1—2.
Кровяное давление у горных тадж иков. «Антропол. ж.», 1936, №  2.
Киш лак и жилище горных тадж иков. «Сов. этнография», 1936, № 3.
М атериалы по половому созреванию и жизни горной таджички. «Антропологический ж.»,

1936, №  4.
Антропологический состав населения Западного Памира. «Антропол. ж.»,* 1937 г., №  1. 
Горные таджики. М атериалы по антропологии таджиков Каратегина и Дарваза. Л.,

1937.
Изогемоагглютинация у туркмен. «Антропол. ж.», 1937, № 2.
М атериалы по изучению жевательного аппарата у горных таджиков. «Здравоохране

ние Таджикистана», 1938, №  1.
М атериалы к антропологии ягнобцев. В сб. «Сов. этнография», вып. 3, М.— Л., 1940. 
Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд.

КСИИМ К, вып. 7, М.— Л „ 1940.
Антропологическая характеристика черепа Андрея Боголюбского. КСИИМК, вып. 11, 

М.— Л., 1945. •
Краниологические коллекции М узея антропологии и этнографии имени Петра Велико

го. КСИЭ АН СССР, вып. Г,.М.— Л ., 1946.
М атериалы к антропологии гуннов и саков. В сб. «Сов. этнография», вып. 4, М.— Л., 

1946.
Энгельс и антропология. «Природа», 1946, №  4.
Костные материалы к изучению асимметрии конечностей человека. «Природа», 1947, 

№ 8 .
Об увеличении размеров тела человека в периоде возмужалости. ТИЭ АН СССР, нов.

сер., т. И, М.— Л ., 1947.
Этногенез тадж иков в свете данных антропологии. В сб. «Сов. этнография», е ы п . 6— 7, 

М.— Л ., 1947.
Антропологические материалы из Кбнкольского катакомбного могильника в долине 

р. Талас Киргизской ССР (совместно с Е. В. Ж ировым). «Сборник МАЭ», вып. 10, 
М.— Л ., 1949.
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Антропологические материалы из раскопок на реке Маныч. «Сборник МАЭ», вып. 19, 
М.— Л., 1949.

Антропологическое изучение Средней Азии и проблемы этногенеза населяющих ее на
родов. «Тр. II Всесоюзного географического съезда», т. III, М., 1949.

Краниологическое собрание Музея антропологии и этнографии АН СССР. «Сборник 
МАЭ», вып. 12, М.— Л., 1949.

Палеоантропологические материалы к этногенезу народов Средней Азии, КСИЭ АН 
СССР, вып. 6, М.— Л., 1949.

Таджики предгорий. «Сборник МАЭ», вып. 12, М.—  Л ., 1949.
Черепа из зороастрийского кладбищ а Х Ш  века в Фринкенте под Самаркандом. «Сбор

ник МАЭ», вып. 10, М.— Л., 1949.
Антропологические материалы к проблеме происхождения населения Хазарского к а 

ганата. «Сборник МАЭ», вып. 13, М.— Л., 1950.
М атериалы к палеоантропологии восточных районов ‘Средней Азии. КСИЭ АН СССР, 

вып. 11, М.— Л., 1950.
Древние и современные антропологические типы Средней Азии: «Происхождение чело

века и древнее расселение человечества», ТИЭ АН СССР, нов. сер., т. XVI, М., 
1951.

Антропологическая характеристика казахов и уйгуров Тянь-Ш аня. КСИЭ АН СССР,
I вып. 16, М., 1952.
Материалы к антропологии древнего населения Восточного К азахстана. КСИЭ АН 

СССР, вып. 14, М., 1952.
Черепа из могильника Караханидского времени на Краснопеченском городище в Чуй- 

ской долине (Киргизия) (совместно с В. Я. Зезенковой). КСИЭ АН СССР, вып. 17, 
М., 1952. ,

Анатомическая коллекция Рюйша в собраниях Петровской кунсткамеры. «Сборник 
МАЭ». вып. 14, М.— Л., 1953.

Древнее население Центрального Тянь-Ш аня и А лая по антропологическим данным. 
«Среднеазиатский этнографический сб.», ТИЭ АН СССР, нов. сер., т. XXI, М., 
1954.

М атериалы к антропологии древнего населения Ю жного К азахстана. Сб. «Сов. архео
логия», вып. 21, М., 1953.

Материалы к краниологии Согдианы. Черепа из наусов па городище древнего Пянд- 
жикента. МИА СССР, вып. 21. М.— Л., 1953.

Материалы к краниологии казахов (в связи с вопросами этногенеза) (совместно 
с Н. Г. Залкинд). «Сборник МАЭ», вып. 16, М.— Л., 1955.

Антропологические материалы к этногенезу тадж иков, КСИИМ К, вып. 61, М., 1956.
Антропологическая характеристика населения К азахстана в эпоху бронзы. 

«Тр. Ин-та истории, археологии, этнографии АН КазССР», т. I, Алма-Ата, 
1956.

Древнее население восточных и центральных районов Казахской ССР по антрополо
гическим данным. «Антропологический сборник», I, ТИЭ АН СССР, т. XXXIII, 
М., 1956.

Фредерик Рюйш (к 25-ле1ию со дня смерти). «Архив анат., гистол. и эмбриол.», 1956, 
№ 3.

Антропологические материалы из Вуадильокого и Ак-Тамского могильников. КСИИМ К, 
вып. 69, М., 1957.

Значение антропологических данных в судебно-медицинской экспертизе костных остат
ков человека. В кн. «Материалы III Всес. совещ. судебн. медиков и криминали
стов в Риге в 1957 г.», Рига, 1957,

История анатомии, гистологии и эмбриологии в Петербурге — Ленинграде за 250 лег 
(совместно с А. Г. Кнорре и В. В. Куприяновым). Л., 1957.

Ленинград и развитие отечественной морфологии (к 250-летию Л енинграда). «Архив 
анат., гистол., эмбриол.», 1957, №  4.

Антропологические материалы из окрестностей древнего Пянджикента. М ИА СССР, 
вып. 66, М.— Л., 1958.

Материалы к антропологии древнего населения Западного К азахстана, «Сборник 
МАЭ», вып. 18, М.— Л., 1958.

Некоторые вопросы антропологии при отождествлении личности по костным остаткам. 
«Судебно-медицинская экспертиза», 1958, №  1.

Человеческие расы и реакционная сущность .расистских теорий, Л., 1958.
Лимфатическая система нижних конечностей человека. Л., 1959. М атериалы к антропо

логии древнего населения Юго-Восточного К азахстана. «Тр. Ин-та истории, архео
логии, этнографии АН КазССР», т. V II, Алма-Ата, 1959.

Материалы к антропологии населения Южной Туркмении в эпоху поздней бронзы 
(черепа из Тахирбая). «Тр. Ю жнотуркменской археологической комплексной экс
педиции», т. IX, Ашхабад, 1959.

Основные вопросы палеоантропологии Средней Азии в связи с изучением этногенеза 
ее народов. КСИЭ АН СССР, вып. 31, М., 1959.

Страницы из истории отечественной анатомии. Деятельность В. Л . Грубера в России 
(1847— 1887) (совместно с И. Д . Л евом). «Архив анат., гистол., эмбриол.», 1959, 
№ 8.
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Этнографические связи древнего населения Заволж ья. МИА СССР, вып. 60, М.— Л.. 
1959.

Антропологические данные к истории народов Средней Азии. «Доклады деле
гации СССР на XXV М еждународном конгрессе востоковедов в Москве», 
М., 1960.

Антропологический состав населения Ю жной Туркмении в эпоху энеолита (совместно 
с Т. А. Трофимовой). «Тр. Ю жнстуркменской археологической комплексной экспе
диции», т. X, Ашхабад, 1960.

Антропологическая характеристика саков Ю жного Памира. КСИИМ К, вып. 80, М., 1960.
Краниологические материалы из Северного К азахстана и вопрос о происхождении 

ранних тюрских кочевников. «Доклады Советской делегации на VI М еждународ
ном конгрессе антропологов и этнографов в Париже», М., 1960.

М атериалы к антропологии древнего населения Ю жной Киргизии. «Изв. АН КиргССР», 
сер. обществ, наук, т. II, вып. 3, Фрунзе, 1960.

К  антропологии ранних кочевников Восточного Казахстана. «Антропологический сбор
ник», III, ТИЭ АН СССР, т. LXXI, М., 1961.

Н. П. Гундобин — основоположник возрастной анатомии (совместно с С. Б. Зелигма- 
ном). «Архив анат., гистол., эмбриол.», 1961, №  8.

О некоторых закономерностях роста головы у детей школьного возраста. «Тр. I Н ауч
ной конф. морфологов республик Средней Азии в г. Фрунзе», Алма-Ата,
1961.

К  антропологии населения Ферганской долины в эпоху бронзы. МИА СССР, вып. 120, 
М.— Д., 1962.

Краниологические материалы из Северного К азахстана и вопрос о происхождении 
ранних тюркских кочевников. КСИЭ АН СССР, вып. 36, М., 1962.

М атериалы к антропологии населения Западного К азахстана в эпоху бронзы. МИА 
СССР, вып. 120, М.— Л., 1962.

Антропологический состав населения Саркела — Белой Вежи и его происхождение. 
«Тр. Волго-Донской археологической экспедиции», т. III, МИА СССР, вып. 109, 
М.— Л ., 1963.

Краниологические материалы из правобережного Цимлянского городища. Там же.
Черепа из погребений у оборонительной стены Саркела — Белой Вежи (совместно 

с Л . Г. Вуич и Б. В. Фирштейн). Там же.
Антропологическая характеристика народов Средней Азии. В первом полутоме «Наро

ды  Средней Азии», «Народы мира, этнографические очерки», М., 1963.
Краниологическая характеристика узбеков в связи с вопросами их этногенеза. «Антро

пологический сборник, IV, ТИЭ АН СССР, т. LXXXII, М., 1963.
М атериалы к антропологии древнего населения Северного К азахстана. «Сборник 

МАЭ», вып. 21, М.— Л., 1963.
Об отношении антропологии к анатомии. «Тр. VI Всес. съезда анатомов, гистол. и

эмбриол. в Киеве в 1958 г.», т. II, Киев, 1963.
Элементы антропологии для медиков. Л ., 1963.
Антропология древнего и современного населения Средней Азии. «Acta Anthrop. kon-

gresu», Mikulov, 1961; «Anthropos», 15 (N. S., 7), Brno.
Задачи  советской антропологии в изучении морфо-фуякциональных особенностей челове

ческого организма. Архив анат. гистол. и эмбриол., 1964, № 3 .
Изменение расовых признаков с возрастом у горных таджиков. «Тр. Московского о-ва 

испытателей природы», т. XIV, 1964.
Расовые типы Средней Азии и их формирование в процессе этногенеза ее,народов. Сб. 

«В память Л. В. Ошанина», Ташкент, 1964.
О происхождении расы Среднеазиатского междуречья. Д оклад на V II МКАЭН, М.,

1964.
П амяти М аксима Григорьевича Левина (совместно с И. И. Гохманом и В. П. Алексее

вым). «Архив анат. гистол. и эмбриол., 1964, №  5.
Путь советского анатома (к 10-летию со дня смерти В. Н. Тонкова) (совместно с 

Л . В. М ихайловой). М., 1965.
Тезисы доклада на 2-м совещании по Медиц. географии «Место антропологии в Меди

цинской географии», М ., 1965.
Практические аспекты эволюционной анатомии. «Тезисы VII Всесоюзного съезда ана

томов, гистологов и эмбриологов в Тбилиси», 1966.
Д инамика роста черепа и длийных костей конечностей человека в возмужалом и зре

лом возрастах. «Т езисы ‘IX  конгресса морфологов Чехословакии в Братиславе»,
1966.

Антропологическая характеристика древних аборигенов Кубы «Сборник МАЭ», XXIV,
1967.

Задачи  антропологического исследования Туркменской ССР в связи с вопросами этно
генеза туркмен. «Тезисы докладов Всесоюзного совещания о происхождении турк
менского народа», Ашхабад, 1967.

Антропология в Академии Наук. Сб. «Очерки истории русской этнографии, фольклори
стики и антропологии», IV, М., 1968.

Некоторые проблемы изучения взаимосвязи расогенеза и этногенеза. «Сов. этногра
фия», 1968, №  4.
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К антропологии туркмен. Сб. «Проблемы антропологии и исторической этнографии 
Азии», М., 1968.

О развитии южно-сибирского антропологического типа. «Тезисы докладов годичной 
сессии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР», ,Л., 1968.

Итоги и перспективы палеоантропологического изучения Средней Азии. «Проблемы 
археологии Средней Азии». «Тезисы докладов и сообщений», Л ., 1968.

A nthropological da ta  to the E thnogenesis of the C entral Asian In terfluvial Area popula- 
lation in the K ushan Epoch. A bstracts of papers by Soviet scholars In te rn a l Con
ference on the history, archaeology and culture of. C entral Asia in the K ushan period. 
Dushanbe, 1968.

Антропология и ее связи с этнографией в Советском Союзе, «Известия на Етнографския 
Институт и Музей. Българска Академия на Науките», Т. X, 1967.


