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М. В. В и т о в. Антропологические данные как источник по истории колонизации Русского Севера. 
М., 1997. 201 с. 

Предлагаемая вниманию читателей книга - многолетний незавершенный труд энографа и антрополога 
М.В. Витова, умершего в возрасте 45 лет. В основу работы положены уникальные материалы о 
физическом типе населения Русского Севера, оставшиеся после смерти этого талантливого ученого в 
таблицах, картах и одной опубликованной статье «Антропологические данные как источник по истории 
колонизации Русского Севера» (История СССР. 1964. № 6). Эта статья, повторенная в данном издании, 
содержит скрупулезнейший анализ антропологических, лингвистических и фольклорных источников и во 
многих отношениях может служить образцом нетрадиционного подхода к решению проблем этнической 
истории славян и освоения ими новых территорий. 

Антропологические данные, приводимые в настоящем издании, были собраны М.В. Битовым в течение 
1953-1957 гг.; обследованию подверглось население более 80 территориальных групп Русского Севера, что 
позволило автору произвести практически сплошное картографирование характеристик физического типа 
населения. 

Работа М.В. Витова сохраняет актуальность и по сей день и безусловно займет достойное место в 
отечественной науке. 

М. В. В и т о в. Этнография Русского Севера. М., 1997.194 с. 

Монография состоит из двух частей: в первой - пять глав текста и этнографические карты, во второй -
статистические таблицы, содержащие уникальные материалы, собранные под руководством автора в 1950-
1960-х годах, касающиеся конструктивных элементов народного жилища и интерьера. 

В первой главе рассматривается состав и происхождение основных этнических компонентов Русского 
Севера. Вторая глава посвящена вопросам историко-этнографического картографирования. В ней автор 
обосновывает методологию своего исследования. Разработка этого метода представлена в последующих 
трех главах. Главная особенность метода М.В. Витова заключается в картографировании массового 
материала, собранного на обширной территории, хронологически одновременного, социально однородного. 
Установлению этнологической типологии, по мнению автора, должен предшествовать анализ геогра-
фического распространения отдельных элементов этих комплексов. 

Публикация книги позволяет ввести в научный оборот ценные материалы и оригинальные разработки 
автора. 

Т. П. Ф е д я н о в и ч. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Урало-Поволжья. М., 
1997.184 с. 

Книга посвящена изучению процессов, происходящих в семейной обрядности финно-угорских народов 
Урало-Поволжского региона (мордвы, марийцев, удмуртов) на протяжении отрезка времени с конца XIX до 
80-х гг. XX в. Свадебные, родильные, похоронно-поминальные обряды исследуются в сравнительном, 
региональном аспекте, что дает возможность выявить общее и специфическое в их фомировании и 
развитии, а также в современном состоянии. 

Работа написана на основе материалов архивов, этнографической литературы, полевых материалов 
автора. Привлечены также данные статистико-этнографических обследований, проведенных в последние 
десятилетия в ряде республик Урало-Поволжья, что позволяет дать количественную характеристику 
обрядности, рассмотреть основные факторы, влияющие на изменения в содержании, форме и функциях 
семейных обрядов. 
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Русские. Историке-этнографические очерки. М., 1997. 222 с. 

В книгу включены статьи и публикации материалов ведущих специалистов в области исторической 
этнографии русского народа. Работу открывает публикуемая посмертно статья В.А. Александрова «Кто 
мы, русские?» Автор показал, что в своем многовековом развитии русский народ прошел уникальный путь, 
имевший огромное значение в культурно-историческом процессе, который охватывал все народы, 
последовательно входившие в состав Российского государства. Постоянно действующим фактором в этом 
процессе, свойственном разным социально-экономическим эпохам, наиболее характерной особенностью в 
складывании русского народа представляются незатухающие миграционные процессы. 

Три статьи И.В. Власовой посвящены: проблемам этнокультурного взаимодействия и историческим 
судьбам населения Северного Приуралья, демографии русской крестьянской семьи, исследованию домаш-
него быта крестьянства (XVII—XVIII вв.); статья Т.А. Листовой - традициям трудового воспитания в 
деревне; статья В.Д. Шадрикова - народной школе. 

B.А. Липинская написала предисловие и подготовила публикацию воспоминаний местных старожилов и 
краеведческих материалов о сибирском селе Большереченское. 

Особый интерес представляет включенная (посмертно) в сборник работа Ю.Б. Симченко, посвященная 
одной из малоизвестных исторических личностей XVII века, - самозванцу Лже-Шуйскому; «Лже-Шуйский 
II. Православный, мусульманин, католик, протестант». Сведения о нем были впервые обнаружены и 
введены в научный оборот автором. 

Народы Сибири. Книга 3. Сибирский этнографический сборник. 8. М., 1997. 303 с. 

Вниманию читателей предлагается очередной (8) Сибирский этнографический сборник. Он состоит из 
статей, касающихся различных аспектов этнографии народов Севера. Темы статей различны. В сборнике 
затронуты вопросы этнических процессов у кетов (В.П. Кривоногов), проблемы корейцев на российском 
Дальнем Востоке (A.B. Загорулько), вопрос о поселениях и жилищах хакасов (В.Я. Бутанаев); освещается 
процесс формирования северогыданских ненцев как этнической группы (А. Есида); особенности этно-
социального развития эскимосов США и Канады в 60-80 годы XX века (H.A. Лопуленко). Отдельные 
статьи посвящены теме обрядности: Г.Ш. Файзуллина «Обряды переходного цикла у заболотных татар», 
И.В. Ильина, Е.П. Мартынова «Ребенок в традиционной культуре юганских хантов». Заключает сборник 
статья Е.А. Кузаковой, посвященная памяти мужа, ученого-североведа К.Г. Кузакова. 

Традиционное мировоззрение народов Сибири. М., 1996.155 с. 

Книга подготовлена Отделом этнографии Сибири Н И И «Музей антропологии и этнографии РАН» 
(С.-Петербург). Она является продолжением публикаций по теме «Памятники традиционной культуры 
народов Сибири». В сборник вошли разноплановые по тематике статьи, охватывающие народы почти всех 
регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока - кетов, тувинцев, эвенков, эскимосов, чукчей, бурят, нивхов, 
манси. В работах были использованы полевые материалы авторов. 

A.M. Г р и г о р ь е в а . Народное врачевание в Якутии (XVII-XX вв.) М., 1996.184 с. 

В книге рассматриваются народные методы лечения у якутов, составляющие определенные разделы 
медицины: народную фитотерапию, фармакологию, использование продуктов животного происхождения в 
лечебных целях, физиотерапевтические и психотерапевтические средства воздействия на больных и т.п. 
Исследование имеет значение не только для истории изучения народной медицины, но и дает прямой выход 
на современную практику здравоохранения. 

Н.Л. П у ш к а р е в а. Женщины России и Европы на пороге Нового времени. М., 1996. 285 с. 

Работа представляет собой серию очерков по истории семейного быта и повседневности женщин в 
эпоху Московского царства. В ней исследованы главные составляющие обычного образа жизни россиянок 
на пороге Нового времени: замужество, работа, повседневный быт, досуг, материнство, интимная жизнь. 

C. В. С о к о л о в с к и й . Меннониты Алтая. М., 1996. 256 с. 

В качестве источников в книге использованы архивные и опубликованные материалы по истории 
меннонитов, а также полевые данные, собранные автором в Алтайском крае в 1980-1985 гг. В работе 
рассматриваются в основном демографические процессы: брачная структура меннонитских сел, межэтни-
ческие браки, методы реконструкции популяционных структур. 
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Ю. Б. С и м ч е н к о. Традиционные верования нганасан. 4.2. М., 1996. 193 с. с илл. 

Книга выпущена в память о Ю.Б. Симченко - основателе и ответственном редакторе серии альманахов 
«Российский этнограф» и «Библиотека Российского этнографа» и является продолжением части первой, в 
которой дана реконструкция религиозного мировоззрения авамских нганасан. 

Вторая часть книги представлена экспедиционными материалами, собранными Ю.Б. Симченко и A.B. 
Оськиным во время экспедиции 1978 г. на п-ов Таймыр. 

Участникам этой экспедиции впервые удалось зафиксировать киносъемкой ценную информацию, 
касающуюся судьбы и деятельности братьев-шаманов Демниме и Тубяку - прямых потомков знаменитого 
нганасанского шамана Дюходо Костеркина. 

Б. В. Г о р б у н о в . Традиционные рукопашные состязания в народной культуре восточных славян 
XIX - начала XX в. Историко-этнографическое исследование. М., 1997. 170 с. 

Работа посвящена широко бытовавшей у русских, украинцев и белорусов, но малоизученной народной 
традиции устраивать состязания в рукопашном противоборстве без оружия - борьбе и кулачному бою. 
Выявлены древние корни и прослежены пути эволюции этого этнографического явления, рассмотрены его 
содержательная сторона, степень распространенности в XIX - начале XX в., различные стороны 
социального функционирования. Проведена типология народных рукопашных состязаний. 

Е. Н. Р о м а н о в а . «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной» (судьба в контексте 
мифоритуальной традиции якутов). М., 1997. 200 с. 

В книге рассматривается традиционная картина мира, на обширном фольклорном, лингвистическом и 
обрядовом материале выявляются основные мифологемы, символы и категории якутской народной 
культуры. Автор реконструирует ритуально-символическую систему, вводит в научный оборот не 
опубликованные ранее архивные материалы. Сквозной темой книги является символика судьбы. 

Составитель Г.А. Носова 
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