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МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИН (1904–1963): 
115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ*

Очерк посвящен памяти Максима Григорьевича Левина, зам. директора Ин-
ститута этнографии АН СССР, зав. сектором антропологии в далекие 50-ые 
годы прошлого столетия, крупного антрополога и этнографа, посвятивше-
го свою жизнь исследованию антропологии и этнографии народов Сибири и 
Дальнего востока и внесшего значительный вклад в методологию и методику 
изучения такого сложнейшего исторического явления, как этногенез

Ключевые слова: М.Г. Левин, палеоантропология, антропология, этногра-
фия и этногенез народов Вост. Сибири и Дальнего Востока, методологиче-
ские концепции историко-этнографических областей и хозяйственно-куль-
турных типов

В традициях нашего Отдела антропологии (ныне Центра физической антрополо-
гии Института этнологии и антропологии РАН) проводить регулярные Бунаков-
ские и Герасимовские чтения и мини-конференции, посвященные нашим учителям, 
коллегам, именитым и не очень, внесшим свой посильный вклад в развитие нашей 
науки. Такие конференции, рассказы старших коллег о своих учителях, коллегах и 
друзьях, знакомство молодежи с их жизнью и творчеством делают прочтение их тру-
дов не «обязаловкой», необходимой для написания литературных обзоров, а инте-
реснейшим делом, занятием, будирующим мысль, подсказывающим неординарные 
аспекты исследований, разрешения поставленных когда-то проблем новыми метода-
ми исследований. Результатом такого контакта исследователей старого и молодого 
поколений антропологов и явился этот небольшой очерк, посвященный М.Г. Левину 
в связи со 115-летием со дня его рождения.

Яркая и короткая жизнь М.Г. Левина, оценка его научных исследований и ме-
тодологических и методических разработок нашли отражение в немногочисленных 
публикациях об этом незаурядном человеке и его научной деятельности. К сожа-
лению, в отечественной антропологии историей науки занимались и занимаются 
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и то, спорадически, единицы исследователей. К счастью, прекрасный очерк жизни 
Максима Григорьевича Левина и анализ его научной и административной деятель-
ности находим в статье В.П. Алексеева, посвященной памяти ученого, в связи с его 
80-летием со дня рождения (Алексеев 1984). В.П. Алексеев в очень сжатой форме, 
по введенным им рубрикам самую высокую оценку дает сделанному М.Г. Левиным: 
это и региональные антропологические исследования, и вклад в палеоантропологию 
Сибири, и разработка классификации и генезиса азиатских монголоидов, в частно-
сти, выделение амуро-сахалинской расы, методические разработки (предложены 
стандартный набор краниологических признаков, легший в основу краниологиче-
ского бланка, которым мы пользуемся и в настоящее время, новый диагностический 
признак – форма скуловой вырезки),  исследования по археологии Северо-Востока 
Азии и собственные полевые работы М.Г. Левина, разработка историко-этнической 
типологии и проблем этногенеза, статьи с критическим анализом буржуазных кон-
цепций. К этому надо добавить организацию науки, а также преподавательскую де-
ятельность, создание с Я.Я. Рогинским учебника антропологии (Рогинский, Левин 
1955, 1963, 1978). И можно только удивляться, и восхищаться этим человеком.

Существует также замечательный эмоциональный очерк о жизни и человеческих 
качествах ученого, написанный его учениками, в последствие ставшими крупными 
исследователями, академиком Т.И. Алексеевой и чл.-кор. РАН С.А. Арутюновым. В 
этом очерке приводятся обширные выдержки из дневников М.Г. Левина, говорящие 
о нем, как   об умном и доброжелательном человеке, о его качествах, как ученого – 
требовательности к себе, взыскательности. Т.И. Алексеева и С.А. Арутюнов на всю 
жизнь сохранили самые теплые, самые благодарные воспоминания о своем Учителе 
(Алексеева, Арутюнов 2004). О деятельности М.Г. Левина, как администратора, о его 
авторитете в Институте этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антро-
пологии РАН), о его воздействии на окружающих прекрасно написано в небольшом 
отрывке из очерка академика В.П. Алексеева «Общение» (Алексеев 1993). Также в 
совместном очерке подробно изложена научная деятельность М.Г. Левина, посвя-
щенная народам Сибири и Дальнего Востока, что, конечно, не исчерпывает научный 
арсенал ученого (Герасимова, Васильев 2016). 

В настоящем небольшом очерке кратко, тезисно напомним о наиболее значи-
мых работах Максима Григорьевича, не только оставивших след в научном насле-
дии ученого, не только ставшие фундаментом для построения многих современных 
представлений общего плана в антропологии и этнографии, морфогенезе и этно-
генезе отдельных народов. Сибири и Дальнего Востока, но и будирующих новые 
исследования в русле предложенных концепций. И особенно хотим остановиться на 
понятиях, ставших стержневыми в отечественной науке, о культурно-этнографиче-
ских областях и хозяйственно-культурных типах, что нам, как палеоантропологам, 
сталкивающимися с проблемами культурно-хронологического определения погре-
бальных памятников, ближе всего (Левин, Чебоксаров 1955). Итак, кратко обозначим 
основные темы, разрабатывавшиеся Максимом Григорьевичем Левиным: 

1. Прежде всего – статья, написанная в соавторстве с Г.Ф. Дебецем и Т.А. Трофи-
мовой (Дебец, Левин, Трофимова 1952). В своей работе 1948 г., до сих пор настольной 
книге отечественных палеоантропологов, Г.Ф. Дебец писал о существенной роли 
палеоантропологических данных в решении проблем доисторических миграций, 
поскольку в археологии нет критериев для выявления причин сходства памятников 
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материальной культуры на разных территориях или культурной преемственности на 
одной территории. Встает вопрос, связано ли распространение того или иного эле-
мента культуры с расселением людей, или оно следствие обмена, торговли, захвата 
и тому подобных причин (Дебец 1948: 21). 

Очевидное представление о том, что появление нового антропологического ком-
плекса всегда есть результат переселения какой-то группы людей и следствие брач-
ных контактов, а появление нового языка или новых культурных элементов может 
происходить путем заимствования, культурного обмена без каких-либо брачных 
связей, до этой статьи не было сформулировано в виде четкого тезиса. В ней были 
впервые отчетливо сформулированы методологические принципы использования 
антропологических данных в качестве исторического источника. В основе предлага-
емой методологии лежал принцип отсутствия причинно-следственных связей меж-
ду расой, языком и культурой; принцип группировки рас, языков и культур в при-
чинно-независимые общности, имеющие, однако, определенную географическую, 
лингвистическую, социальную приуроченность в определенное время, что и дает 
возможность использования антропологических данных для самых разнообразных 
исторических реконструкций. Этот принцип и сегодня остается краеугольным кам-
нем в теории отечественной антропологии и этнографии (этнологии).

2. М.Г. Левин внес значительную лепту в изучение антропологического аркти-
ческого типа, представителями которого являются чукчи и эскимосы. Ему принад-
лежит первая в антропологической литературе и убедительная критика «теории 
эскимосского клина», выдвинутой в свое время Ф. Боасом, В. И. Иохельсоном и 
В.Г. Богоразом (Левин 1947).

Точка зрения об «эскимосском клине», разделяющем общий пласт древнего на-
селения по обе стороны Берингова пролива, существовала чуть – ли не до середи-
ны прошлого века. М.Г. Левин на краниологическом материале показал отсутствие 
существенных различий между краниологическими сериями чукчей и эскимосов, 
доказал, что, по выражению Г.Ф. Дебеца, «американоидные» особенности чукчей 
выражены не более отчетливо, чем у эскимосов (Дебец 1951). Также этой работой 
была подтверждена гипотеза А.М. Золотарева о древнем субстрате на арктическом 
побережье Азии с элементами древнеэскимосской культуры, которые явственно 
прослеживаются и у современных чукчей (Золотарев 1937, 1938). Эта идея была в 
известной мере развита на археологическом материале в работах Р.С. Васильевского 
(Васильевский 1971, 1973, 1974). 

Антропологические особенности древних черепов, обнаруженных много позд-
нее, в Якутии (Диринг-Юрях), на р. Анадырь (Усть-Бельский могильник), на Колыме 
(Родинка II) также свидетельствуют о раннем формировании арктической расы (Гох-
ман 1961; Гохман, Томтосова 1983). А когда в распоряжении Максима Григорье-
вича появились материалы из Уэленского и Эквенского могильников, в раскопках 
которых он принимал непосредственное участие, они позволили ярко проиллюстри-
ровать теоретические построения исследователя. Статистически достоверно было 
показано, что по основным расово-диагностическим признакам краниологический 
тип древнего населения побережья Берингова пролива близок к краниологическому 
типу современных эскимосов Гренландии и отличается от типа черепов современ-
ных азиатских эскимосов. Значительная древность резко долихокранного типа ази-
атского побережья представляет собой новый и весьма существенный аргумент в 
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пользу того, что и в западной части территории расселения эскимосов этот тип пред-
шествовал мезокранному типу современных азиатских эскимосов (Левин 1964). В 
дальнейшем результаты изучения материалов из первых могильников с территории 
Чукотки нашли отражение в работе Г.Ф. Дебеца (Дебец 1975).

Проблемы, поднятые М.Г. Левиным, касающиеся формирования эскимосского 
антропологического типа и происхождения эскимосов, их этногенеза и этнической 
истории, получили свое продолжение и развитие в работах исследователей последу-
ющих поколений: (Гохман 1961; Арутюнов, Сергеев 1969, 1975; Алексеев, Балуева 
1976; Файнберг 1980; Гохман, Томтосова 1983; Алексеев, Гохман 1984; Алексеева 
2003; Пестряков, Григорьева 2003; Герасимова 2013; Васильев, Герасимова 2015).

3. Среди исследований М.Г. Левина существенное место занимают соматологи-
ческие и краниологические исследования населения Охотского побережья, тунгу-
со-манчжурских народов в бассейне Нижнего Амура, а также нивхов Нижнего Амура 
и Сахалина (Левин 1936, 1937, 1947а). Результаты этих исследований в области антро-
пологии и этнографии опубликованы в фундаментальной монографии «Этническая 
антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока» (Левин 1958). «Эта 
книга стала классическим произведением, демонстрирующим лучшие стороны мор-
фологического подхода к решению генетических вопросов расоведения и географиче-
ского метода в анализе вариаций отдельных признаков» (Алексеев 1984: 71). 

М.Г. Левиным была выделена амуро-сахалинская раса и предложена гипотеза 
древних контактов континентальной и тихоокеанской ветвей монголоидной расы, 
проявлением которых явились особенности нивхов. Им присущ специфический 
комплекс антропологических особенностей: усиление роста бороды по сравнению с 
тунгусо-манчжурскими народами, потемнение пигментации, слабое развитие мон-
голоидных особенностей глазной области. Максим Григорьевич видел в этих осо-
бенностях реликтовый самостоятельный очаг расообразования. Одонтологические 
данные, собранные в 70-х годах прошлого века, интерпретируемые с позиций се-
годняшнего дня, также свидетельствуют о существенных отличиях нивхов от тунгу-
со-манчжурских народов Приамурья (Халдеева 1979).

4. М.Г. Левину принадлежит существенный вклад в отечественное сибиреведение: 
о происхождении оленеводства и алтае-саянской прародине доместикации оленя, об 
упряжном специализированном транспортном собаководстве, связанном с развитием 
рыболовецкого хозяйства, в условиях развивающегося обмена. Изучение оленеводства 
и упряжного собаководства – все это звенья одной большой проблемы – проблемы со-
отношений хозяйственно-культурных комплексов Северной Евразии (Золотарев, Ле-
вин 1938; Левин 1946; Василевич, Левин 1951; Вайнштейн 1970, 1971).

5. М.Г. Левиным было сформулировано стержневое понятие для отечественной 
этнографической школы – концепция историко-этнографических областей (ИЭО) 
и хозяйственно-культурных типов (ХКТ) (Левин, Чебоксаров 1955). Однако, в на-
стоящее время создается впечатление, что эти понятия о ХКТ и ИЭО в известной 
степени размыты, они стали не совсем точно обще употребляемы и в других отрас-
лях исторического знания, например, в археологии. Поэтому считаем необходимым 
привести определения, данные в первоисточнике: «Под историко-этнографической 
областью мы понимаем территорию, на которой в результате длительных связей, вза-
имного влияния и общности исторических судеб народов, населяющих эту террито-
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рию, сложилась определенная культурная общность (Левин, Чебоксаров 1955: 10). 
Историко-этнографическая область или историко-культурная область (ИКО) – кате-
гории исторические, возникающие, развивающиеся и исчезающие в процессе раз-
вития конкретных этносов и их группировок на определенной территории. Под хо-
зяйственно-культурным типом следует понимать комплексы особенностей хозяйства 
и культуры, характерные для народов, обитающих в определенных естественно-ге-
ографических условиях при определенном уровне их социально-экономического 
развития. Сходные проявления материальной и духовной культуры совсем не обяза-
тельно свидетельствуют о родстве народов, а скорее об адаптивных возможностях че-
ловеческих коллективов к определенным условиям существования в определенных 
физико-географических условиях на определенном уровне социального развития. 

Безусловно, перечисленные нами направления научной деятельности М.Г. Левина 
отнюдь не исчерпывают все многообразие его научных интересов, его кипучей твор-
ческой натуры. Но хочется более подробно остановиться именно на работе 1955 г. 
Крупный ученый, исследователь широкого профиля, член-кор. РАН С.А. Арутюнов 
считает, что только с вышеупомянутой статьи «в науку были введены понятия, име-
ющие универсальное операциональное значение для этнографической классифика-
ции» (Алексеева, Арутюнов 2004: 350). С этого времени в литературу вошла и прочно 
закрепилась предложенная М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым классификация спо-
собов производства, и их подразделения в зависимости от географической зональ-
ности. На материале этнографии народов мира были выделены основные наиболее 
распространенные типы охотников, собирателей и рыболовов; ранних земледельцев 
и скотоводов, пашенных земледельцев различных природных зон. В качестве при-
мера историко-этнографических областей были выделены Камчатско-Чукотская и 
Амуро-Сахалинская (круг интересов М.Г. Левина) и Волго-Камская и Прибалтий-
ская (область интересов Н.Н. Чебоксарова).

Исходя из идей М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова была сформулирована и предло-
жена В.П. Алексеевым концепция антропогеоценозов (Алексеев 1975).  Анализ ти-
пологии историко-этнографических областей и их соотношений с географическими, 
историко-культурными и антропологическими данными, позволил В.П. Алексееву 
сформулировать концепцию этногенетических пучков (Алексеев 1979). Исходя из 
определения ИЭО, данного М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым, в котором задей-
ствованы по выражению В.П. Алексеева две координаты (географическая и исто-
рико-культурная), он вводит третью – общность происхождения, этногенетическое 
единство. Так, комбинируя самые разнообразные антропологические, лингвистиче-
ские, историко-этнологические и археологические данные, В.П. Алексеев выделил 
десять этногенетических пучков на территории Северной Евразии в пределах быв-
шего СССР (Там же). 

В дальнейшем, концепция ХКТ, разработанная в этнографии, была «адаптиро-
вана» для археологии, был обоснован тезис о соотношении отдельных ХКТ с вари-
антами археологических культур, представления об историко-культурных областях 
получили в археологии дополнительные импульсы к развитию (Савинов 2007: 48; 
цит. по Ткачев 2016: 68). 

Значительное внимание к соотношению ХКТ и археологической культуры,  не 
синонимичности терминов «общность/область», под которыми в археологии под-
разумевается, как правило, общность этническая, тому, как подчас бесперспективна 
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этническая интерпретация археологических комплексов, и как необходимо для раз-
решения всех возникающих проблем обращение к трудам по теории этнографии, а 
именно к этой статье М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова, 1955 г., находим в последних 
работах Л.Т. Яблонского (Яблонский 2013, 2014, 2017). 

Почему мы так подробно остановились на этой небольшой статье, составившей 
вместе с другими теоретическими статьями М.Г. Левина с его ближайшими колле-
гами, компендиум необходимых методологических основ физической антрополо-
гии, использующей биологические данные для исторических реконструкций? Той 
ее области, которая использует антропологический материал в качестве историче-
ского источника, и целью которой является реконструкция древних и современных 
локальных этногенезов (Алексеев 1979, 1989). Дело в том, что в настоящее время 
прерогатива в палеоантропологии от группового уровня реконструкции антрополо-
гического состава археологической культуры, от реконструкции происхождения и 
этнической истории отдельных народов смещается в сторону индивидуальной ре-
конструкции, изучения патологий и травм, следов телесных модификаций, физиче-
ской активности, диетических предпочтений и т.п. индивида, то есть к изучению 
повседневной жизни человека, опрокинутой в прошлое. Вопросы происхождения 
тех или иных народов древности и современного населения различных стран и ма-
териков отданы генетикам и палеогенетикам. Безусловно, наш век – век междисци-
плинарных исследований и осмысления их результатов. Однако, на этом пути кроме 
отсутствия подчас критической оценки источника смежной профессии, сложности 
оценки достоверности выводов смежной науки, существует, о чем мы писали выше, 
«независимость механизмов возникновения, проявления и распространения базовых 
признаков этничности, языка, физического типа и материальной культуры» (Яблон-
ский 2017: 38). Поэтому в качестве нити Ариадны мы предлагаем специалистам 
смежникам подробное ознакомление с основополагающими статьями М.Г. Левина, 
1952 и 1955 гг., блестящего ученого, прекрасного лектора, интересного, веселого, 
мудрого и доброго человека, с которым один из авторов этой статьи имел счастье 
быть знаком, слушал его лекции и работал вместе с ним.
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Margarita M. Gerasimova, Alyona V. Dedik. Maxim Grigorievich Levin (1904–1963): 
115 years since birth

The essay is dedicated to the memory of Maxim Grigorievich Levin, who was deputy 
director of the Institute of Ethnography of the USSR Academy of Sciences, head of the 
anthropology sector in the distant 50s of the last century. Levin was a major anthropologist 
and ethnographer who devoted his life to the study of anthropology and ethnography of the 
peoples of Siberia and the Far East. He made a significant contribution to the methodology 
of studying such a complex historical phenomenon as ethnogenesis
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