
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОКСАРОВ | 

J1907—1980)

Ушел из жизни крупный ученый, этнограф, антрополог Николай Николаевич Чебок
саров. Он скончался после непродолжительной болезни 1 февраля 1980 г. на семьдесят 
третьем году жизни, в самом расцвете своих творческих сил. Можно сказать, что с ним 
ушла в прошлое и стала достоянием истории еще одна яркая страница развития «совет
ской этнографической и антропологической науки, связанная с именами С. П. Толстова, 
М. Г. Левина, Г. Ф. Дебеца. Утрата, которую понесла советская наука, тяжела не только 
для всех тех, кто близко знал Николая Николаевича, и для его многочисленных учени
ков и последователей, но и для самого широкого круга читателей его блестящих науч
ных трудов.

Главные особенности многогранного таланта H. Н. Чебоксарова — ясность мышле
ния и поразительный запас разнообразнейших знаний в области этнографии, антрополо
гии и многочисленных смежных с ними научных дисциплин. Знания эти он умел обоб
щать и организовывать в стройные и логичные системы. Самые сложные и запутанные 
материалы и концепции в его изложении всегда выглядели ясными, простыми и понят
ными.

Обширен научный вклад Николая Николаевича в советскую науку. Это целый ряд 
проблем этнической антропологии, теории этноса, хозяйственно-культурной множест- • 
венности и единства человечества, концепция хозяйственно-культурных типов и истори
ко-этнографических областей, разнообразные вопросы этнической истории народов Во
сточной Европы, Прибалтики, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии *. H. Н. Че- 
боксарову довелось побывать и вести полевые антропологические и этнографические 
исследования во многих районах СССР, в разных странах Европы и Азии. Десятки его 
учеников, которым он передал не только знания, но и беззаветную преданность науке, 
работают сегодня во многих республиках нашей страны и далеко за ее пределами. 
На многие языки переведены труды H. Н. Чебоксарова.

По образованию H. Н. Чебоксаров был биологом, он окончил кафедру антропологии 
МГУ. В числе его учителей были такие крупнейшие ученые, как С. С. Четвериков и 
Н. К- Кольцов. Под их руководством H. Н. Чебоксаров выполнил работы по популяцион-

' См. список основных работ H. Н. Чебоксарова, опубликованный в журнале «Сов. 
этнография», 1977, № 6, с. 139—142.
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ной генетике человека: «Группы крови и дальтонизм у коми» (1936 г.) и «Из истории 
светлых расовых типов Евразии» (1936 г.).

Главное направление исследований Николая Николаевича в области антрополо
гии — разработка теоретических проблем расоведения и использование антропологиче
ских данных для изучения этногенеза и этнической истории различных народов Евразии. 
Предложенная H. Н. Чебоксаровым классификация рас явилась важным вкладом в 
антропологическую науку. Проводившиеся им в 1952—1956 годах совместно с М. В. Би
товым и К- Ю. Марк исследования по этнической антропологии Восточной Прибалтики, 
позволили по-новому взглянуть на процессы формирования и развития антропологиче
ских типов северной ветви европеоидов. В частности, Николай Николаевич уделял боль
шое внимание изучению финно-угорских народов. Будучи в 1943—1957 годах заведую
щим сектором народов Европы Института этнографии АН СССР, Николай Николаевич 
возглавлял многолетнюю комплексную Прибалтийскую экспедицию, по материалам ко
торой вышли два тома трудов. Его перу принадлежит известная как в СССР, так и за 
рубежом работа «Некоторые вопросы изучения финно-угорских народов» (1948 г.). 
Упомянутое выше исследование по антропологии коми было продолжено H. Н. Чебок
саровым в послевоенные годы и нашло отражение в работе «Этногенез коми по данным 
антропологии» (1946 г.).

Николай Николаевич был одним из организаторов и руководителей антропологиче
ских исследований эндогамных групп населения Индии. Совместная советско-индийская 
экспедиция, возглавлявшаяся им вот уже в течение ряда лет продолжает изучение 
проблем формирования расового состава населения Южной Азии.

И все же и как антрополог, и как этнограф Николай Николаевич наибольшее вни
мание уделял этнической истории Китая. Еще в 1947 г. его труд «Северные китайцы и 
их соседи (исследование по этнической антропологии Восточной Азии)» было удостоено 
премии имени H. Н. Миклухо-Маклая (еще одну премию имени H. Н. Миклухо-Маклая 
H. Н. Чебоксаров получил в 1966 г. в качестве руководителя авторского коллектива и 
одного из основных авторов тома «Народы Восточной Азии».) В 1956—1958 годах 
H. Н. Чебоксаров работал в Китае, где им был собран остающийся до сих пор уникаль
ным антропометрический материал по различным группам китайцев и других народов 
КНР. Николай Николаевич начал публикацию этих полевых материалов статьей в жур
нале «Советская этнография» в 1959 г. (в соавторстве с И. А. Чебоксаровой). Результа
ты проведенных исследований были обобщены H. Н. Чебоксаровым в монографии «Эт
ническая антропология Китая», которая увидит свет уже после смерти автора.

H. Н. Чебоксаров был инициатором и руководителем работы по подготовке мно
готомного исследования по этнической истории китайцев. Оно было задумано Никола
ем Николаевичем как опыт изучения процессов сложения, трансформации и развития 
китайского этноса с древнейших времен вплоть до настоящего времени на основе комп
лексного анализа практически всех доступных источников — палеоантропологических, 
этнографических, письменных, археологических, лингвистических и т. д. В первой книге 
этой серии — «Древние китайцы: проблемы этногенеза», написанной H. Н. Чебоксаро
вым совместно с М. В. Крюковым и М. В. Софроновым, обобщен обильный материал, 
позволяющий проследить истоки формирования предков современных китайцев — общ
ности «хуася», сложившейся на Среднекитайской равнине в первой половине I тыс. до 
н. э. Во втором томе этого исследования — «Древние китайцы в эпоху централизован
ных империй» — перу H. Н. Чебоксарова принадлежит раздел, посвященный анализу 
антропологического состава населения Китая в эпоху Цинь-Хань (III в. до н. э.— 
III в. и. ”э.). Можно с уверенностью сказать, что в мировой литературе до сих пор не 
было обобщения палеоантропологического материала по древним китайцам, подобного 
-содержащемуся в этих двух книгах. Весьма значителен вклад H. Н. Чебоксарова и в 
подготовку последующих томов данной серии — «Китайский этнос на пороге средних 
веков», «Китайский этнос в средневековье».

Особое место в творчестве H. Н. Чебоксарова занимали работы по теории этноса. 
В разное время Николай Николаевич неоднократно возвращался к проблемам истори
ческой типологии этнических общностей и их признаков, а в 1976 г. опубликовал совме
стно с С. И. Бруком теоретическое исследование, посвященное «метаэтническим общно
стям». В нем авторы, исходя из положения об иерархичности этнических подразделений, 
обосновали особенности макроэтнических единиц, которые представляют собой совокуп-
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ность этносов и находятся в состоянии трансформации. К их числу относятся обладаю
щие определенным самосознанием этнолингвистические, этнокультурные, этноконфессио- 
нальные, этнорасовые и этнополитические общности. Большое внимание в указанной ста
тье уделено анализу метаэтнически.х общностей новейшего времени, которые предложено 
называть «этнополитическими». С разработкой этой проблематики были тесно связаны 
и исследования H. Н. Чебоксарова в области теории современных этнических процессов, 
прежде всего на примере стран Зарубежной Азин.

Под редакцией Николая Николаевича и с его участием как автора вышли коллек
тивные монографии «Этнические процессы в Юго-Восточной Азии» (1974 г.) и «Этни
ческие процессы в Южной Азии» (1976 г.). Им подготовлен также в соавторстве с 
С.. И. Бруком раздел о Зарубежной Азии для книги «Этнические процессы в современ
ном мире».

Этническая история интересовала Николая Николаевича как единый исторический 
процесс, охватывавший ряд последовательных этапов от древнейших периодов до сегод
няшнего дня. Вполне закономерно поэтому, что именно H. Н. Чебоксаров был руководи
телем симпозиума по этногенезу и этнической истории народов мира на проходившем в 
1964 г. в Москве VII Международном конгрессе антропологических и этнографических 
наук. В его вступительном слове на этом симпозиуме были сформулированы основные 
положения теории и методологии этногенетпческнх исследований, в области которых 
советская этнографическая наука добилась значительных достижений.

H. Н. Чебоксаров активно участвовал в рал: международных научных конгрессов, 
проводившихся за последние годы: помимо VII МКАЭН, он выступал с докладами на 
II и IV Международных финно-угорских конгрессах в Хельсинки и в Будапеште на 
XI Тихоокеанском научном конгрессе в Токио, егз доклады были зачитаны на X МКАЭН 
в Дели и XIV Тихоокеанском научном конгрессе в Хабаровске. В своих выступлениях 
на этих международных форумах H. Н. Чебоксаров последовательно отстаивал марк
систско-ленинскую теорию этнического развития человечества, пропагандировал лучшие 
достижения советской этнографической науки.

В 1955 г. в журнале «Советская этнография» быль опубликована статья H. Н. Че
боксарова и М. Г. Левина, в которой были заложены основы концепции хозяйственно
культурных типов и историко-этнографических областей. Создание этой концепции зна
чительно продвинуло вперед разработку сложнейшей проблемы хозяйственно-культур
ного развития человечества. В своих последующих работах H. Н. Чебоксаров, основы
ваясь на марксистском понимании исторнческогс процесса, сформулировал стройную 
теорию, в которой вся совокупность традиционно-бытовых культур различных народов 
мира была представлена как целостная историко-генетическая система культурных общ
ностей. Вклад H. Н. Чебоксарова в дальнейшую разработку этой концепции, вошедшей 
в число важнейших теоретических достижений советских этнографов, весьма значителен. 
Это прежде всего работы, посвященные хозяйственно-культурным типам и историко-эт
нографическим областям стран Азии и Восточной Европы. Их значение для современной 
этнографии ныне общепризнанно.

В последние годы жизни H. Н. Чебоксаров много занимался типологией отдельных 
элементов материальной культуры народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Под его 
руководством в отделе народов Зарубежной Азин, Австралии и Океании Института эт
нографии АН СССР был выполнен ряд работ, посвященных этой проблематике. Среди 
них — коллективная монография «Типы традиционного сельского жилища народов Юго- 
Восточной, Восточной и Центральной Азии», первый опыт разработки сложной пробле
мы типологизации сельского жилища народов Зарубежной Азии. В этой книге на кон
кретном материале было убедительно показано, что данная проблема может быть успеш
но решена лишь в тесной связи с социально-экономической, политической, культурной 
и этнической историей народов соответствующих стран. И хотя предложенная в книге 
конкретная типология жилища, несомненно, потребует уточнения в процессе дальнейших 
исследований, сама постановка данной проблемы стимулирует более глубокое изучение 
этого традиционного раздела этнографической науки. Разработка вопросов, связанных 
с типологией жилища, была продолжена H. Н. Чебоксаровым в статьях, которые еще 
ждут публикации.

Обладая чрезвычайно обширными познаниями в биологических и общественных 
.науках, Николай Николаевич плодотворно разрабатывал проблемы, лежащие на стыке
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этих наук. Хорошими примерами такого рода работ являются его статьи «Передача ин
формации как механизм сосуществования этносоциальных и биологических групп чело
вечества» (1972 г.), написанной в соавторстве с С. А. Арутюновым, «Этносы, популяции, 
расы» (1974 г.), написанная совместно с И. А. Чебексаровой, «Антропология и этно
графия о происхождении китайцев» (1979 г.), созданная в соавторстве с А. М. Реше- 
товым.

Николай Николаевич принимал также большое участие в подготовке ряда томов 
серии «Народы мира» — «Народы Европейской части СССР», «Народы Юго-Восточной 
Азии», «Народы Южной Азии». Он был одним из авторов и редакторов этих томов.

Много творческих сил H. Н. Чебоксаров постоянно отдавал научно-организацион
ной работе. Он был фактическим создателем отдела народов Зарубежной Азии, Австра
лии и Океании Института этнографии АН СССР, которым он бессменно руководил с 
1957 г. до последних дней своей жизни. Николай Николаевич был талантливым педаго
гом и мудрым наставником научной молодежи, которой он щедро передавал свои зна
ния, богатый опыт и материалы, собранные во время экспедиций. В течение многих лет 
он преподавал в Московском государственном университете в качестве профессора и 
заведующего кафедрой этнографии исторического факультета. Позднее H. Н. Чебокса
ров продолжал руководить научной подготовкой аспирантов, многие из которых выросли 
в ведущих специалистов по проблемам антропологии и этнографии. На протяжении 
многих десятилетий Николай Николаевич принимал самое активное участие в работе 
журнала «Советская этнография».

С педагогической и научно-организационной работой была тесно связана научно
популяризаторская деятельность H. Н. Чебоксарова. Образцом глубоко научного по 
содержанию и популярного по форме труда, предназначенного для самого широкого чи
тателя, стала книга «Народы, расы, культуры» (1971 г.), написанная им совместно с 
И. А. Чебоксаровой. Ее авторы были награждены дипломом за лучшую научно-популяр
ную книгу 1972 г. на конкурсе Общества «Знание». Эта книга была переведена на ли
товский, эстонский, чешский, немецкий, венгерский, болгарский и вьетнамский языки. 
H. Н. Чебоксаров входил в состав Главной редакции двадцатитомного научно-популяр
ного издания «Страны и народы», являлся одним из авторов нескольких томов этой 
серии. Николай Николаевич был также одним из основных авторов и научных консуль
тантов по проблемам антропологии и этнографии ряда многотомных публикаций изда
тельства «Советская энциклопедия».

Необычайно многогранной была деятельность H. Н. Чебоксарова. Он ушел из жиз
ни, не успев завершить многие из своих творческих замыслов. Задача учеников и пос
ледователей выдающегося советского ученого — сделать богатое научное наследие сво
его учителя достоянием людей, изучению истории и культуры которых была в конечном 
итоге посвящена вся его жизнь.

Б. В. Андрианов, А. А. Зубов, М. В. Крюков


