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НАУЧНАЯ РАБОТА ЭТНОГРАФОВ 
УНИВЕРСИТЕТА им. КАРЛА МАРКСА (ГДР]

Ученые Германской Демократической Республики достигли значительных успехов в развитии различных направлений- как естественных, так и гуманитарных наук. Несомненны их достижения и в области этнографии. Ее проблематику исследуют в Академии наук Г Д Р , ряде университетов и музеев республики. Одним из ведущих центров этнографической науки в Г Д Р  является Лейпциг. Исследования сосредоточены здесь в крупнейшем в стране Этнографическом музее1 и университете им. Карла Маркса, имеющим давние традиции в изучении этнографии.Лейпцигский университет, основанный в 1409 г., еще в X V III  в. стал центром немецкого просвещения и литературы. Здесь получили образование многие виднейшие немецкие гуманисты. В этом университете учился великий русский революционер, основоположник русской революционной литературы, философ-материалист А. Н . Радищев. Нацисты в период своего господства пытались превратить Лейпцигский университет, как и другие университеты, в опору оголтелой реакции и расизма. Конец этому был положен лишь разгромом гитлеризма.Этнографические исследования в Лейпцигском университете ныне ведутся главным образом в Отделе этнографии им. Юлиуса Липса, где проводится также большая педагогическая работа. Этот отдел создан в 1969 г. в рамках секции Африки и Ближнего Востока Лейпцигского университета на базе Этнологического института, основанного в 1914 г. при Лейпцигском университете. Когда после разгрома нацизма Этнологический институт возглавил вернувшийся из эмиграции выдающийся немецкий этнограф и антифашист Юлиус Липе, перед ним встали чрезвычайно сложные задачи фундаментальной перестройки работы Института, и прежде всего преодоления господствовавших здесь концепций и взглядов, враждебных науке. Юлиус Липе ориентировал новый коллектив Института на изучение подлинно научных проблем. Одной из них было исследование истории хозяйства и некоторых сторон социальных отношений в первобытном и раннеклассовом обществах. Сам Юлиус Липе преимущественно на этнографическом материале успешно занимался экономикой и правом у народов с различными формами хозяйства. И сследуя в этом аспекте охотников субарктической зоны Америки и индейцев оджибвеев, принадлежавших к хозяйственно-культурному типу «собирателей урожая», он стремился выявить у них связь между развитием хозяйства и нормами обычного права. После смерти Юлиуса Липса в 1950 г. эти исследования продолжила его жена и ближайший научный
1 См. Л. М. Демин. Знакомство с тремя музеями Г Д Р ,— «Сов. этнография», 

1976, №  5.
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соратник — Ева Липе2, возглавившая институт, которому в честь Юлиуса Липса было присвоено его имя. Значительное внимание она уделяла изучению проблем развития хозяйства у народов первобытного общества, и в частности вопросу об отношении отдельных народов к диким и культурным растениям; эти работы внесли важный вклад в развитие этноботаники 3. Другие сотрудники института, его аспиранты и студенты также участвовали в разработке проблем истории хозяйства преимущественно у народов, живших в условиях доклассового общества. Этим проблемам был посвящен ряд статей, диссертаций и дипломных работ4. В отдельных исследованиях на этнографических материалах рассматривалась взаимосвязь развития производительных сил и производственных отношений. Работы 60-х и начала 70-х годов отразили стремление сосредоточить главное внимание именно на последних вопросах, причем как на конкретной стороне, так и на их теории и методологии5.Ряд новых направлений в работе института возник в 1960 г., объявленном «Годом Африки». Существенную роль в разработке этих направлений сыграли труды видных советских ученых-африканистов — И. И . Потехина, Д . А. Ольдерогге и других. Эти труды ориентировали на изучение прежде всего проблем социально-экономических отношений, политической организации, идеологии и культуры африканских народов доколониального времени, разрушительного влияния колониального господства на развитие народов Африки, а также на задачи марксистско- ленинской науки в создании научных основ современного национального развития молодых прогрессивных государств Африки, борющихся с колониализмом, неоколониализмом и расизмом. Следует отметить, что уже к началу 60-х годов в институте при участии студентов-этнографов были подготовлены обширные научные, в том числе картографические, материалы, характеризующие историю, культуру и социально-экономическое развитие различных районов Восточной Африки6. В 1960 г. в институте2 См., например: Е. Lips. Die Reisernte der Ojibwa-Indianer: Wirtschaft und Recht eines Erntevolkes.— «Vôlkerkundliche Forschungen», В. 1. Berlin, 1956.2 См., например: Е. Lips. Ethnobotanisches zum Zuckerahorn.— «Verôîfentlichungen des Museums für Vdlkerkunde zu Leipzig» (далее — «Verôffentlichungen...»), H. 11. Berlin 1961; ее же. Ethnologie und Kulturpflanzenforschung.— «Die Kulturpflanze. Rudolf Mansfeld zum Gedachtnis» («Berichte und Mitteilungen des Instituts für Kulturpflanzenforschung», Beiheft 3). Berlin, 1962.4 См., например: H. Reim. Die Insektennahrung der australischen Ureinwohner: Eine Studie zur Frühgeschichte menschlicher Wirtschaft und Ernâhrung.— «Verôffentlichungen...», H. 13. Berlin, 1962; его же. Zur Wasserversorgung der Australier.— «Jahrbuch des Museum for Vôlkerkunde zu Leipzig» (далее — «Jahrbuch...»), В. X IX . Leipzig, 1962; 
D. Treide. Das Abbrennen der Vegetation bei nicht-bodenbauenden Stâmmen des westlic- hen Nordamerika.— «Jahrbuch...», В. X IX , Leipzig, 1962, и др.5 Д. Трайде. Временные производственные коллективы в рыбачьих и охотничьих группах Северной Евразии и Северной Америки.— «Труды V II Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 10. М., 1970; его же. Prinzipien einer Analyse der Okonomie der kombinierten Fischerei, Jagd- und Sammelwirtschaft in der gemàssigten und subarktischen Zone.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx- Universitât Leipzig. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe», 13 Jg ., H. 2. Leipzig, 1964; W. Liedtke. Prinzipien einer Analyse der Okonomie des tropischen Feld- baus. — Там же; H.-G. Schinkel und W. Liedtke. Prinzipien einer Analyse der Okonomie des afrikanischen Grossviehnomadismus.— Там же; D. Treide. Die Organisierung des in- dianischen Lachsfanges im westlichen. Nordamerika.— «Verôîfentlichungen...», H. 14. Berlin, 1965; H.-G. Schinkel. Haltung, Zucht und Pflege des Viehs bei den Nomaden Ost- und Nordostafrikas.— «Verôffentlichungen...», H. 21. Berlin, 1970; W. Liedtke. Die Be- deutung des Studiums sozialôkonomischer Prozesse in landlichen Grossiedlungen in Afri- ka.— «Jahrbuch...», В. X X V III. Berlin, 1972; H. Reim. Zur K.lassensituation und zur Land Rights-Bewegung der Ureinwohner Nord- und Nordwestaustraliens.— Там же, и др.6 «Kartographische Darstellungen zur Wirtschaft, Gesellschaft und Geschichte der Bevôlkerung von Uganda (Von einem Kollektiv des Julius-Lips-Instituts)».— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitât Leipzig. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe», 9 Jg , H. 5. Leipzig, 1959/60; «Kartographische Darstellung der Wirtschaftsethnographie Ostafrikans (Von einem Kollektiv des Julius-Lips-Instituts, Lei- ter: W. Liedtke)».— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitât Leipzig, Ge- sellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe», 13 Jg ., H. 2, Leipzig, 1964, S. 281—343.
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начал учиться первый африканский студент, а вскоре здесь уже занимались многие студенты и аспиранты из Ганы, Мали, Нигера, Судана, Сомали, Сирии, Перу, Боливии и других государств. Многоукладность социально-экономических условий в странах третьего мира, откуда главным образом приезжали иностранные студенты, занимавшиеся в институте, сделала весьма целесообразным исследование этих условий. В их изучении принимали активное участие сами студенты, которые по заданию института проводили у себя на родине экспедиционные полевые работы. В них наряду с методами этнографических исследований использовались социологические методы собирания материала 7.Институтом (ныне отделом им. Юлиуса Липса) ведется большая работа по систематизации и учету всех имеющихся источников характеризующих этническую, культурную, социально-экономическую и политическую историю народов Африки южнее Сахары в условиях колониального господства. Использование и учет этих источников проходит в двух формах. Во-первых, частично уже подготовлены и будут готовиться в дальнейшем аннотированные библиографии о ряде народов этого обширного региона. Во-вторых, на основе указанных источников готовятся и публикуются этнографические исследования об этих народах, в том числе монографические.Отдел им. Юлиуса Липса, возглавляемый ныне д-ром Дитрихом Трай- де, ведет свои этнографические исследования в тесной связи с другими этнографическими учреждениями Г Д Р , прежде всего с Лейпцигским этнографическим музеем, руководимым д-ром Вольфгангом Кёнигом.Для подъема уровня теоретических исследований в Институте, а позднее в отделе им. Юлиуса Липса особенно важное значение имело творческое освоение немецкими учеными достижений советской этнографии. В частности, успешно разрабатывается созданная советскими учеными концепция хозяйственно-культурных типов, имеющая принципиально важное значение для дальнейшего развития марксистской этнографии. Следует отметить, что освоение этой концепции имело существенное значение не только для развития научных исследований, но и для подготовки кадров этнографов в Г Д Р .Важную роль в развитии этнографических работ на основе марксистско-ленинской методологии в университете имени Карла Маркса сыграли дружественные контакты с научными учреждениями и отдельными учеными Советского Союза. Еще в 1951— 1952 гг. проф. С . А . Токарев, находившийся в командировке в Г Д Р , заложил предпосылки развития научных контактов немецких и советских этнографов. Позднее эти контакты постоянно углублялись и расширялись. Особенно тесные связи у этнографических учреждений Лейпцига установились с Институтом этнографии А Н  С С С Р , руководимым акад. Ю . В. Бромлеем, и кафедрой этнографии М ГУ, возглавляемой проф. Г. Е. Марковым. Интересные и содержательные лекционные курсы студентам и научным сотрудникам отдела им. Юлиуса Липса прочитали советские ученые С . А . Токарев и Г. Е. Марков. Они же участвовали в обсуждении педагогической и учебной работы отдела. Отдельные лекции читали здесь также В. Н. Баси- лов, С . И . Вайнштейн, Р . Ф. Итс, Д . Д . Тумаркин и др. В их лекциях были раскрыты основные направления работ советской этнографии и смежных с ней научных дисциплин. В свою очередь преподаватели и научные сотрудники отдела им. Юлиуса Липса, а также сотрудники Лейпцигского этнографического музея во время командировок в С С С Р  знакомили советских этнографов с достижениями науки в Г Д Р .
7 A. Asamoa. Die gesellschaftlichen Verhàltnisse der Ewe-Bevolkerung in Südost- Ghana — «Verôffentlichungen...», H. 22. Berlin, 1971; K. Ismail. Die sozialôkonomischen Verhàltnisse der bauerlichen Bevôlkerung im Küstengebirge der Syrischen Arabischen Re- publik.— «Verôffentlichungen...», H. 26. Berlin, 1975, и др.
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Одним из выражений постоянно углубляющейся и весьма плодотворной совместной работы с советскими учеными явилось активное участие представительной делегации Института этнографии А Н  С С С Р  в работе теоретической конференции по случаю 80-й годовщины со дня рождения Юлиуса Липса, проведенной в Лейпциге в октябре 1975 г. На этой конференции был подведен итог научно-исследовательской и педагогической деятельности в отделе. Были намечены основные направления исследований в области истории первобытного и раннеклассовых обществ, а также подчеркнута необходимость дальнейшей углубленной разработки теоретических и методологических проблем этнографической науки, в частности в связи е изучением хозяйственно-культурных типов и их модификаций в условиях воздействия на них капиталистического способа производства8. Было также намечено усилить работы, связанные с установлением принципов и критериев этнографической классификации народов мира и периодизации социально-экономических формаций (включая отдельные периоды внутри формаций) в рамках этнографических исследований. На конференции было высказано пожелание уже в ближайшее время значительно расширить работы по проблематике происхождения частной собственности, классов и государства. Последнее имеет особенно важное значение в связи со столетием со дня смерти К. Маркса в 1983 г. и с исполняющимся в 1984 г. столетием со дня выхода в свет фундаментального труда Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Характерным для этой конференции было участие в ней не только этнографов, но и историков и экономистов.Начиная с 1973 г. на основе опыта советских этнографов сотрудники отдела им. Юлиуса Лидса сосредоточили свои усилия также на изучении актуальных проблем современных этнических процессов. Ежемесячно проводятся коллоквиумы по вопросам современных этнических процессов в С С С Р , странах Африки, Переднего Востока, Южной и Юго- Восточной Азии, а также в С Ш А  и Австралии. Большое значение для исследования проблем в этой важной области этнографической науки имел выход в свет капитального коллективного труда «Современные этнические процессы в С С С Р » , подготовленного сотрудниками Института этнографии А Н  С С С Р , а также фундаментального исследования Ю . В. Бромлея «Этнос и этнография». Итоги работ в этой области будут обобщены в сборнике «Этнические процессы в современном мире», подготавливаемом университетом им. Карла Маркса совместно с Институтом этнографии А Н  С С С Р . В плане координации научных работ с советскими учеными отдел им. Юлиуса Липса сосредоточит внимание на проблеме этнической истории народов Африки, живущих южнее Сахары. Руководство университета им. Карла Маркса придает этим исследованиям особенно важное значение.Несомненно существенным вкладом в науку являются намеченные отделом совместно с кафедрой этнографии М Г У  исследования по социальной и хозяйственной истории народов мира.Сотрудники отдела занимаются также критическим анализом современной буржуазной этнологии, в частности культурной и социальной антропологии, с позиций марксистско-ленинской науки.Ученые отдела Юлиуса Липса считают также крайне важным популяризацию этнографической науки, которой отдавал столь много энергии и сил Юлиус Липе. Достаточно вспомнить его широко известную книгу «О происхождении вещей»9, выдержавшую ряд изданий и пере-8 По этой проблематике в отделе им. Юлиуса Липса уже выполнен ряд работ. См., например: D. Treide. Zur Mitverantwortung der Ethnographie für die Auseinanderset- zung mit neokolonialistischen Konzeptionen.— «Jahrbuch...», В. X X V III. Berlin, 1972, S. 69—88.• J. E. Lips. Vom Ursprung der Dinge, Eine kulturgeschichte des Menschen. Leipzig, 1952.
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веденную на русский язык 10. Много сделала в этом направлении и Ева Липе, опубликовавшая ряд ценных научно-популярных работ об американских индейцах и. Существенным вкладом в популяризацию этнографической науки явился и выход в свет в 1966 г. книги «Этнография для каждого»12— первого в Г Д Р  научно-популярного этнографического издания, охватывающего все народы мира.В заключение необходимо отметить, что и в других гуманитарных подразделениях университета им. Карла Маркса ведется работа, в той или иной мере затрагивающая этнографическую проблематику, а отдельные преподаватели и научные сотрудники этих подразделений выполнили в последние годы ряд важных этнографических исследований. Укажем в этой связи хотя бы на труды недавно скончавшегося известного ученого профессора-филолога И. Шуберта, выполнившего ряд работ, представляющих значительную ценность для этнографического изучения монголов. Несколько очень интересных статей по этнографии тувинцев,, населяющих Монгольскую Народную Республику, опубликовала Э. Таубе 13.Работы этнографов университета им. Карла Маркса, как и других научных учреждений Г Д Р , отражают большие успехи в развитии марксистской исторической науки в немецком социалистическом государстве.
10 Ю Липе. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М ., 1954.11 «Dreissig Jahre unter den Indianern. Leben und Abenteuer des John Tanner». (Aus dem Amerikanischen übersetzt, mit Anmerkungen und Nachwort von Eva Lips). Weimar, 1953; E. Lips. Das Indianerbuch, 1. Auflage. Leipzig, 1956; Wood, B. Norman. Die grossen Hauptlinge der Indianer (Aus dem Amerikanischen iibertragen, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von E. Lips). Weimar, 1974; E. Lips. Nicht nur in der Pràrie... Leipzig, 1974; ее же. Sie aile heissen Indianer. Berlin, 1975, и др.12 «Vôlkerkunde für Jederman». Leipzig, 1966.15 См., например: J . Schubert. Paralipomena Mongolia. Wissenschaftliche Notizen über Land, Leute und Lebensweise in der Mongolischen Volksrepublik.— «Verôffentlichun- gen des Museums für Vôlkerkunde zu Leipzig», H. 19, Berlin, 1971; E. Taube. Mutter u n i Kind im Brauchtum der Tuwiner der Westmongolei.— «Jahrbuch...», В. X X V I, Berlin, 1970;. 

ее же. Изучение фольклора у тувинцев Монгольской Народной Республики.— «Сов. этнография», 1975, № 5.


