
А

АБАЕВ Василий (Васо) Иванович (15(27).12.1900, с. Коби Ду-
шетского у. Тифлис. губ. — 18.03.2001, Москва, похоронен 21.03.2001 
в г. Владикавказе), из крестьян. семьи. 1918 окончил Тифлис. классич. 
гимназию, работал учителем в родном селе. 1922–1925 студент ФОН ЛГУ. 
1925–1928 аспирант НИИ ИЛЯЗВ при ЛГУ. С 1929 проф. кафедры общ. 
языкознания ЛИЛИ, ЛИФЛИ, филол. ф-та ЛГУ. 1928–1930 н.с. КИАИ АН 
СССР в Тифлисе; 1930–1941, 1945–1950 н.с. ИЯМ (с 1935 зав. иран. каби-
нетом); 1941–1945 н.с. Северо-Осет. и Юго-Осет. НИИ; с 1950 н.с. ИЯ СССР 
в Ленинграде (с 1952 в Москве); 1930–1931 н.с. ГПБ. Без защиты при-
суждены ученые степени в 1935 кандидата, в 1962 доктора филол. наук. 
1969 проф. 

Сфера науч. интересов: общ. языкознание, диалектология и история 
осетин. языка, фольклор и этнография осетин. 1981 Гос. премия СССР. 1966 
почетн. чл. Азиатского королевского общ-ва Великобритании и Ирландии, 
1973 чл.-корр. финно-угорского общества в Хельсинки. 

Соч.: Краеведение у горских народов // Изв. НИИ краеведения. Влади-
кавказ. 1926. Вып. 2. С. 17–20; Язык как идеология и язык как техника // Язык 
и мышление. М.; Л., 1934. Вып. 2; Ритмика осетинской речи // Из осетинско-
го эпоса. М.; Л., 1939. С. 96–134; Понятие идеосемантики // Язык и мышле-
ние. 1948. Вып. 11; Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949. Т. 1. 601 с.; 
Историко-этимологический словарь осетинского языка: В 4 т. М.; Л., 1958. 
Т. 1. 655 с.; Л., 1973. Т. 2. 448 с.; Л., 1979. Т. 3. 358 с.; Л., 1989. Т. 4. 325 с.; Из 
иранской ономастики // История иранского государства и культуры. К 2500-ле-
тию иранского государства. М., 1971. С. 262–276; К вопросу о прародине и 
древнейших миграциях индоарийских народов // Древний Восток и античный 
мир. М., 1972. С. 26–37; Миф и история в Гатах Зороастра // Историко-фило-
логическое исследование. М., 1974. С. 310–321; Нартовский эпос осетин. 
Цхинвали, 1982 (вып. 1983). 106 с.; Избранные труды. Т. I. Религия, фольклор, 
литература. Владикавказ, 1990. 639 с. 

О нем: Гаглоева З.Д. Этнография осетин в трудах В.И. Абаева // Из-
вестия Юго-Осет. НИИ. Орджоникидзе, 1960. Вып. 10. С. 44–52; Совре-
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менное кавказоведение. Справочник персоналий. Ростов н/Д., 1999. С. 6, 
Калоев Б.А. Василий Иванович Абаев и его вклад в этнографию // ЭО, 2001. 
№ 5. С. 102–117.

АБАЗОВ Алексей Хасанович (31.08.1980). 1997–2002 студент юри-
дич. ф-та КБГУ. 2002–2006 аспирант, 01.2000–05.2007 ст. лаборант, с 2007 
м.н.с. сектора истории ИГИ Правительства КБР. Учителя в науке: 
Б.Х. Бгажноков, В.Х. Кажаров, Х.М. Думанов. 07.04.2008 в МГУ защитил 
канд. дис. на тему «Трансформация системы композиций кабардинцев в кон. 
XVIII — пер. пол. XIX в.» (науч. рук. Х.М. Думанов). Сфера науч. интере-
сов: юридич. антропология.

Соч.: Некоторые аспекты деятельности экзекуторов в судебной систе-
ме Кабарды первой половины XIX в. // История науки и техники. М., 2007. 
№ 8; Кража как элемент системы композиций кабардинцев в дореформен-
ный период // Известия Высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Серия: Общественные науки. Актуальные проблемы исторических 
исследований. Спецвыпуск. Ростов н/Д., 2007; Основной источник кабар-
динского обычного права // Материалы всероссийской научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива — 2006». 
Нальчик, 2006. Т. II; Система исчисления фактической стоимости возна-
граждения за нанесенный ущерб у адыгов в первой половине XIX века // 
Материалы VII конференции молодых ученых. Нальчик, 2006; Трансфор-
мация института барантования кабардинцев в дореформенный период // 
Исторический вестник. Нальчик, 2007. Вып. V; Система композиций ка-
бардинцев в дореформенный период на примере причинения ран и телесных 
повреждений // Материалы международного конгресса студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Перспектива — 2007». Нальчик, 2007. Т. I; К во-
просу о деятельности Кабардинского временного суда // Архивы и общество. 
Нальчик, 2007. Вып. 3.

АБАШИН Сергей Николаевич (21.04.1965, Москва). 1982–1987 
студент кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. С 1987 м.н.с., н.с., с.н.с. 
ИЭ (ИЭА). В 1997 защитил канд. дис. на тему «Социальные взаимоотно-
шения в узбек. кишлаке» (науч. рук. В.Н. Басилов). В 2009 г. защитил докт. 
дис. на тему «Этнографическое знание и национальное строительство 
в Средней Азии («проблема сартов» в XIX — начале XXI в.)». Основное 
направление научной деятельности — история и этнография Средней Азии. 

Абазов
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Совершил ряд экспедиций в Среднюю Азию, Казахстан, Закавказье. Член 
редколлегии журналов «ЭО», «Вестник Евразии».

 
Соч.: Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/

иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии) // Вестник Евра-
зии. М., 1999. № 1–2. С. 92–112; Семейный бюджет сельских узбеков // Вос-
ток. 2000. № 2. С. 61–77; Миндонский цирюльник // Среднеазиат. этнограф. 
сб. Вып. 4. М., 2001. С. 198–218; Миндонцы в XVIII–XX вв. История меня-
ющегося самосознания // Расы и народы. Вып. 27. М., 2001. С. 22–54; Быть 
или не быть общине в Туркестане: споры в русской администрации 1860–1880 
годах // Вестник Евразии. М., 2001. № 4. С. 35–62; Суфизм в Средней Азии: 
точка зрения этнографа // Вестник Евразии. М., 2001. № 4. С. 117–141; Ре-
гионализм в Таджикистане: становление «этнического языка» // Расизм 
в языке социальных наук. СПб., 2002. С. 70–91; Свой среди чужих, чужой 
среди своих (размышления этнографа по поводу новеллы А. Волоса 
«Свой») // ЭО. 2003. № 2. С. 3–25; Археология среднеазиатских национализ-
мов: Les mot et les choses // Ab Imperio. 2003. № 1. С. 497–522; «Семь святых 
братьев» // Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на 
Кавказе. М., 2003. С. 18–40; Население Ферганской долины (к становлению 
этнографической номенклатуры в конце XIX — начале XX века) // Ферганская 
долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. М., 2004. 
С. 38–101; Геллнер, «потомки святых» и Средняя Азия: между исламом и на-
ционализмом // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 535–562.

АБРАМЗОН Саул Матвеевич (Менделевич) (05.06.1905, г. Дмит-
ровск Орлов. губ. — 01.09.1977, Ленинград), из семьи ремесленника. 
1922–1926 студент этнограф. отделения географ. ф-та ЛГУ. 1926–1931 
работа в Киргизии, организатор и зав. Республикан. музеем. 1927 член 
партии. С 1931 в Ленинграде с.н.с. ЭО ГРМ; чл.-корр. Общества историков-
марксистов, затем н.с. МАЭ; с 1933 ИАЭ АН СССР; 1936–1940 уч. секр., 
с августа 1940 зам. дир. ИЭ АН СССР; 1941–1942 и.о. дир., 1943–1977 
с.н.с., 1968–1973 рук. ленинград. группы сектора Сред. Азии и Казахстана 
ИЭ АН СССР. 14.10.1943 Уч. Совет Среднеазиат. ГУ утвердил его в ученом 
звании кандидата истор. наук по защите дис. на тему «Очерки культуры 
киргиз. народа»; 28.05.1968 в ИЭ защитил докт. дис. на тему «Киргизы в их 
этнограф. и истор.-культур. связях с народами сопредел. стран». Сфера 
науч. интересов: этнография народов Сред. Азии и Казахстана.

Соч.: Этнограф. сюжеты в киргиз. эпосе «Манас» // СЭ. 1947. № 2. 
С. 134–154; Киргиз. население Синьцзян-Уйгур. автоном. области КНР // 

Абрамзон
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Труды Киргиз. археолог. этнограф. экспедиции. Фрунзе, 1952. Т. 2. С. 332–
369; Киргизы // Народы Сред. Азии и Казахстана (Серия «Народы мира»). 
М., 1963. Т. II. С. 154–320; Казахи // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. 
С. 630–636; Киргизы // Там же. С. 636–640;  Некотор. вопросы обществ. 
строя кочев. обществ // СЭ. 1970. № 6. С. 61–73; Киргизы и их этнограф. 
и истор.-культур. связи. Л., 1971. 404 с.; Народ. предания как источник для 
изучения этнич. истории киргизов Центр. Тянь-Шаня // Этнич. история 
народов Азии. М., 1972. С. 67–82; Киргизы и их этногенетич. и историко-
культур. связи. Фрунзе, 1990. 478 с.

О нем: Список основ. работ д.и.н. С.М. Абрамзона // СЭ. 1975. № 6. 
С. 194–196; Решетов А.М. С.М. Абрамзон — исследователь центрально-
азиат. киргизов // ЭО. 2001. № 1. С. 142–148.

АВДЕЕВ Арсений Дмитриевич (07.11.1904, г. Томск — 12.09.1966, 
г. Ровно УССР), из семьи земского врача. 1919–1923 библиотекарь, г. Чис-
тополь. 1923–1924 актер драматич. студии, г. Казань. 1924–1927 студент 
театровед. ф-та Высш. гос. курсов искусствоведения, г. Ленинград. 1926–
1938 педагог, актер ТЮЗ’а, Нового ТЮЗ’а. 1938–1940 зав. консультац. 
кабинетом, м.н.с. отдела Индонезии МАЭ. 1940–1941 н.с. Ин-та театра 
и музыки. 1941–1942 актер, г. Чистополь. 1943–1953 преп. по художеств. 
воспитанию дошкольн. пед. уч-ща, г. Чистополь. 1953–1962 м.н.с., 1962–
01.04.1965 с.н.с. по спец. «история первобыт. искусства» отдела Заруб. Азии 
ЛЧ ИЭ АН СССР. 28.05.1954 в ГЭ защитил канд. дис. на тему: «Проис-
хождение театра (элементы театр. искусства в первобытно-общин. строе)» 
(офиц. опп. Д.А. Ольдерогге, С.В. Иванов). Сфера науч. интересов: проис-
хождение и развитие театра в первобыт. эпоху. 

 
Соч.: Маски (опыт типологич. классификации по этнограф. материа-

лам). Ст. 1 // Сб. МАЭ. 1957. Т. 17. С. 232–344; Ст. 2. // Сб. МАЭ. 1960. Т. 19. 
С. 39–110; Алеут. маски в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. С. 279–
304; Происхождение театра. М., 1959. 365 с.; Индонез. театр «вайянг-ку-
лит» // СЭ. 1966. № 5. С. 43–57.

АВЕРКИЕВА (ПЕТРОВА-АВЕРКИЕВА) Юлия Павловна 
(24.07.1907, с. Подужемье Кемского уезда Архангельской губ. — 9.10.1980, 
Москва), из семьи лесоруба. Окончила в 1925 г. среднюю школу в г. Кемь 
Карельской АССР; в 1925–1929 гг. студентка этнографического отделения 

Авдеев
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географического факультета ЛГУ. В 1929–1931 гг. на стажировке в США 
у проф. Ф. Боаса. Собиратель этнографической коллекции по культуре 
и быту индейцев квакиютлей для МАЭ. В 1931–1936 гг. аспирантка и на-
учный сотрудник МАЭ (с 1933 г. — ИАЭ). В 1935 г. защитила в Ленингра-
де дис. на соискание ученой степени кандидата этнографии на тему «Раб-
ство у племен северо-западного побережья Северной Америки». В 1936 г. 
«за потерю бдительности» была исключена из комсомола и уволена из 
ИААЭ. В 1936–1938 гг. библиотекарь I разряда ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. В 1938–1941 гг. старший научный сотрудник ИЭ АН СССР. 
В 1942–1947 гг. вместе с мужем дипломатом и востоковедом А.А. Петровым 
находилась в Китае. 28 ноября 1948 г. арестована в Москве «по подозрению 
в шпионских связях» и была осуждена к 5-ти годам ИТЛ. В 1952 г. отправ-
лена на бессрочное поселение в Енисейский район Красноярского края. 
Освобождена в 1954 г., реабилитирована в 1956 г. С 1954 г. младший, а за-
тем старший научный сотрудник ИЭ АН СССР. Участвовала в создании 
тома «Народы Америки» (Серия «Народы мира. Этнографические очерки»; 
М., 1959). В марте 1962 г. защитила докт. дис. на тему «Разложение родовой 
общины и формирование классовых отношений у индейцев Северо- 
Западного побережья Северной Америки». С 1962 г. член КПСС. В 1966–
1980 гг. ответств. ред. ж. «СЭ». Основная сфера научных интересов: тео-
ретические проблемы общей этнографии, состояние американской 
этнографии, социальная организация, история первобытного общества. 
Участник международных конгрессов, конференций и симпозиумов. 

Соч.: Современная американская этнография // СЭ. 1932. № 2. С. 97–
102; Рабство у племен северо-западного побережья Северной Америки // 
СЭ. 1935. № 4–5. С. 40–61; Рабство у индейцев Северной Америки. М.; Л., 
1941. 103 с.; Франц Боас (1858–1942) // КСИЭ. 1946. Вып. 1. С. 101–111; 
Психологическое направление в современной американской этнографии // 
СЭ. 1947. № 1. С. 218–221; Пережитки женского рода у квакиютлей // ТИЭ. 
Н.с., М., 1947. Т. 2. С. 153–173; Материалы нью-йоркского съезда этногра-
фов // СЭ. 1955. № 3. С. 148–155; [главы: Индейцы Северо-Западного по-
бережья Северной Америки. С. 151–170; Индейские племена северо-аме-
риканских степей и плато. С. 243–265. (совм. с Е.Э. Бломквист) Охотничьи 
племена американского Севера. С. 171–193] // Народы Америки. М., 1959. 
Т. I; (совм. с И.А. Золотаревской) Индейцы прерий // ТИЭ. Н.с. 1955. Т. 25. 
С. 98–118; Проблема собственности в американской этнографии // СЭ. 1961. 
№ 4. С. 200–213; Разложение родовой общины и формирование раннеклас-
совых отношений в обществе индейцев Северо-Западного побережья Се-
верной Америки. М., 1961. 272 с.; Род и община у алгонкинов и атапасков 
американского Севера // Разложение родового строя и формирование 
классового общества. М., 1968. С. 7–166; Индейское кочевое общество 

Аверкиева
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XVIII–XIX вв. М., 1970. 176 с.; Индейцы Северной Америки. От родового 
общества к классовому. М., 1974. 348 с.; История теоретической мысли 
в американской этнографии. М., 1979. 288 с.; Averkieva J., Sherman M.A. 
Kvakiutl Figures. Vancouver, 1992. 

АВИЖАНСКАЯ Софья Александровна (05.12.1920, Петроград). 
1938–1942 студентка, 1942–1945 аспирантка кафедры этнографии фило-
логического ф-та ЛГУ. Учителя в науке: И.Н. Винников, В.Я. Пропп. С сент. 
1945 н.с., с.н.с., зав. методич. сектором, с 1966 зам. директора ГМЭ народов 
СССР. 27.05.1945 защитила дис. на соискание уч. ст. к. филол. н. на тему 
«Сюжет боя отца с сыном в рус. эпосе». Сфера научн. интересов: этногра-
фия народов Поволжья, музееведение. С 01.08.1980 на пенсии. В наст. 
время проживает в г. Бостон (США).

Соч.: (совм. с Р.Г. Кузеевым) Этнограф. коллекции по башкирам ГМЭ 
народов СССР // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962. Т. 1. 
С. 344–357; (совм. с Н.В. Бикбулатовым, Р.Г. Кузеевым) Декоративно-при-
кладное искусство башкир. Уфа, 1964. 260 с.; Опыт использования этно-
графических материалов в научно-атеистической пропаганде // Материалы 
о работе и истории этнографических музеев и выставок. М., 1972. С. 84–98; 
Пропаганда ленинской нац. Политики и показ современности в ГМЭ 
 народов СССР // Труды Центр. музея революции СССР. М., 1973. Вып. 6. 
С. 69–78; (совм. с М.А. Браун, Т.А. Крюковой) Каталог-указатель. Краткое 
описание коллекций отдела народов Поволжья и Приуралья ГМЭ народов 
СССР // Музеи и современность. М., 1975. С. 186–281; Новая экспозиция 
ГМЭ народов СССР // СЭ. 1978. № 1. С. 155–160; Этнографические кол-
лекции мирового значения ГМЭ народов СССР // Музейное дело в СССР. 
М., 1980. С. 105–112; (совм. с Е.Л. Галкиной) К вопросу об изучении и на-
учном описании предметов этнографии в процессе комплектования и на-
учной обработки // Тр. НИИ культуры. М., 1980. Вып. 90. С. 81–102. 

О ней: Решетов А.М. Авижанская С.А. // Башкир. энциклопедия. Уфа, 
2005. Т. 1. С. 38.

АВЛЯЕВ Геннадий Очирович (14.04.1939, пос. Яшкуль Чернозе-
мельск. улуса Калмыцк. АССР). 1959–1963 студент Пензен. худож. учили-
ща им. К. Савицкого; 1967–1972 студент МГУ. 1972–1974 м.н.с., 1974–1975, 
1977–2000 с.н.с., 1975–1976 зав. отд. археологии и этнографии, 1976–1977 

Авижанская
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с.н.с. сектора монголоведения КНИИЯЛИ; с 2000 с.н.с. отдела истории 
Калмыкии КИГИ. 1975 защитил канд. дис. на тему «Этнич. состав и рас-
селение приволжск. калмыков в кон. ХIХ — нач. ХХ в.», 1994 докт. дис. на 
тему «Происхождение калмыцк. народа (сер. IX — пер. четв. XVIII веков)».

Соч.: К вопросу о «шебенерах» и «кетченерах» в составе калмыцк. 
улусов Астраханск. губернии // Вестник КНИИЯЛИ. Элиста, 1974. Вып. 9. 
Сер. истор. С. 139–154; Этнонимы-тотемы в этнич. составе приволж. кал-
мыков // Этногенез и этнич. история народов Сибири и сопредельн. терри-
торий. Омск, 1979. С. 131–133; О тюрк. этнич. компонентах в этнич. со-
ставе приволж. калмыков кон. XIX в. // Проблемы современ. тюркологии. 
Матер. 2-й Всесоюзной тюрколог. конф. Алма-Ата, 27–29 сент. 1976. Алма-
Ата, 1980. С. 361–364; К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов 
в этнич. составе средневек. ойратов Джунгарии (к проблеме этногенеза). 
Элиста, 1984. С. 76–85; Об основ. этапах этногенеза калмыков // Истор. 
динамика расов. и этнич. дифференциации населения Азии. М, 1987. 
С. 108–116; Этногенетич. мифы монгол. народов // Обычаи и обряды мон-
гол. народов. Элиста, 1989. С. 55–60; Происхождение калмыцк. народа (сер. 
IX — перв. четв. XVIII в.). М.; Элиста, 1994. 257 с.; Элиста, 2002. 327 с.

АГАШИРИНОВА Сария Седрединовна (20.03.1928, с. Мака До-
кузпаринск. р-на ДагАССР). 1954 окончила ЛГУ по специальности этно-
графия, этнология народов Кавказа. Учителями в науке считает М.О. Кос-
вена, С.П. Толстова, С.А. Токарева, Ю.В. Бромлея, Л.И. Лаврова. Работает 
проф. кафедры археологии и этнологии ДагГУ. 10.06.1958 в ИЭ защитила 
канд. дис. на тему «Материальная культура лезгин в кон. XIX — нач. XX в.»; 
1980 в ИЭ докт. дис. на тему «Хозяйство и материал. культура лезгин 
в XIX — нач. XX в.». Участник многих междунар. и всерос. конгрессов 
и конференций. 

Соч.: Материал. культура лезгин в XIX — нач. XX в. М, 1978. 304 с.; 
Пережитки больш. семьи у лезгин в XIX — нач. XX века // Проблемы соц.-
экономич. и политич. развития Северо-Вост. Кавказа. Махачкала, 1978; 
Терминология родства в структуре больш. семьи и патронимии у лезгин // 
Тезисы докл. на Всесоюз. сессии по итогам полев. этнограф. и антрополог. 
исследований в 1983–1984 гг. Черновцы, 1984. С. 205–207; К вопросу о си-
стемах родства лезгин Дагестана и Северо-Вост. Азербайджана // Тезисы 
докл. на Всесоюз. сессии по итогам полев. этнограф. и антрополог. иссле-
дований в 1984–1985 гг. Йошкар-Ола, 1986. С. 70–71; К вопросу о составе 
соц. организации южно-дагестан. патронимии в XIX — нач. XX века // 
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Тезисы докл. научно-практич. конф. Омск, 1992; (совм. с С.А. Азизовым) 
Институт кров. мести народов Южн. Дагестана в XIX в. // Материалы 
Всесоюз. науч. конф. «Север. Кавказ: геополитика, история, культура» М.; 
Ставрополь, 2001; (совм. с С.А. Азизовым) Малочисл. этносы и субэтнич. 
 общности Дагестана в XX веке. (Историч. спецвып.). Омск, 2001; (совм. 
с С.А. Азизовым) Процесс образования крупных поселений и обособленно-
видовых структур больших семей и патронимии // Проблемы Института 
истории, археологии и этнографии. Махачкала, 2006. № 2. 

АГЛАРОВ Мамайхан Агларович (27.03.1935, с. Ашали Ботлихского 
р-на Дагестанской АССР), из семьи учителей. 1954–1958 студент истор. 
ф-та ДагГУ. 1958–1961 аспирант Института истории, археологии и этно-
графии Дагестанского филиала АН СССР. Стажировался в ЛЧ ИЭ АН СССР 
под руководством кандидата исторических наук Л.И. Лаврова, которого 
считает своим учителем. В его становлении как ученого определенную 
роль сыграли И.М. Дьяконов, Д.А. Ольдерогге, А.В. Гидло, С.А. Маретина, 
К.В. Кушнарева. 1961–1968 м.н.с., 1968–1987 с.н.с., 1987–2001 в.н.с., 
2001–2006 зав. отделом этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН, с 2006 гл.н.с. отдела. 
С 1994 проф. кафедры истории и теории культуры ДагГУ. В 1967 защитил 
в МГУ канд. дис. на тему «Андийская группа народностей в XIX–XX вв. 
(историко-этнографическое исследование)», в 1987 там же докт. дис. на 
тему «Сельская община в нагорном Дагестане в XVII — нач. XX в. (ис-
следование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур и эт-
носа)». Сфера научных интересов: историко-этнографическое кавказове-
дение, теория этнологии, этногенез, этнонимия, социальная организация, 
агроэтнография, экология культур, археология. Со студенческих лет ведет 
полевые исследования. Участник многих международных конференций, 
симпозиумов, всесоюзных научных форумов. З.д.н. Дагестана (1995 г.), РФ 
(2005 г.). Награжден золотой медалью фонда Шамиля. 

Соч.: Формы заключения брака и свадебная обрядность андийцев 
в XIX в. // СЭ. 1964. № 6. С. 130–137; Очерки этнографии земледелия 
Южного Дагестана // Дагестан. этнограф. сб. Махачкала, 1974. Вып. 1. 
С. 204–228; Языческое святилище на вершине горы Бахарган (к изучению 
общинных и национальных культов в Дагестане) // Мифологи народов 
Дагестана. Махачкала, 1984. С. 36–42; Террасное земледелие Дагестана 
(вопросы генезиса, культурной типологии и социальной роли системы) // 
Studia Praehistorica. София, 1986. Вып. VIII. С. 50–62; Этнокультурные во-
просы в условиях множественности политических структур в Дагестане 
(до XX в.) // СЭ. 1987. № 4. С. 48–58; Сельская община в нагорном Даге-
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стане в XVII — нач. XX в. (исследование взаимоотношения форм хозяйства, 
социальных структур и этноса). М., 1988. 237 с.; Ethnogenesis in terms of 
polystructural (federal) political layout in Daghestan. М., 1988. 19 p.; Хиджли 
верховий вади Хадрамаута (к изучению гуманитарного аспекта селевой 
ирригации в Южной Аравии) // История взаимодействия общества и при-
роды. Факты и концепции. М., 1990. С. 9–10; Современные параллели 
древним этночленениям в Дагестане // Алародии. М., 1995. С. 117–124; 
Этногенез в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. Махачка-
ла, 1998. 185 с.; Андийцы. Историко-этнографическое исследование. Ма-
хачкала, 2002. 261 с.; Горские демократии на Кавказе: традиции и перспек-
тивы. Тбилиси, 2002.

О нем: Агларов М.А. (27.03.1935) // Современное кавказоведение. 
Справочник персоналий. Ростов н/Д., 1999. С. 12.

 
АДРИАНОВ Александр Александрович (13.08.1882, г. Томск — 

11.12.1960, г. Томск), сын А.В. Адрианова. 1907–1911 студент юридич. ф-та 
Томского ун-та. Разделял областнические взгляды отца, был сотрудником 
«Сибирской жизни». 1916–1918 на военной службе. 1919–1924 на практи-
ческой работе в г. Усть-Каменогорске. В дек. 1925 арестован за «распро-
странение контрреволюционных взглядов» и отправлен в Семипалатинский 
Губ. отдел ОГПУ. В марте 1926 освобожден из-под стражи, работал секре-
тарем Семипалатинского отд. РГО, заведующим Семипалатинским музеем. 
В 1927 последовательно директор, заместитель директора и одновременно 
заведующий отделом материальной культуры музея. Основная сфера дея-
тельности: изучение этнографии казахов и русских ссыльных, археология, 
музееведение, сбор коллекций, организация выставок. 19.04.1935 был 
арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (ст. 58–10 
ч. 1 УК РСФСР). 15.09.1937 Спецколлегия Восточно-Казахстанского об-
лсуда приговорила его к 6-ти годам лишения свободы и 3-м годам лишения 
избирательных прав. После освобождения поселился в Томске, писал ме-
муары об отце, которые публиковались в 1993–1994 в газете «Елань» (При-
ложение к «Томскому вестнику») уже после смерти автора. Тяжело болел, 
бедствовал; не дождавшись клинического лечения, умер в нищете и оди-
ночестве. 

Соч.: Программа для наблюдений и сбора материалов, характеризую-
щих природу и хозяйство Семипалатинского края. Под ред. Адрианова 
А.А., Власова И.В., Левитана Б.А. // Труды Семипалатинского Губернско-
го музея. Семипалатинск, 1928. Вып. 1. 32 с. 

Адрианов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



42

О нем: Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928. 
С. 4; Герасимов Б. Семипалатинский музей в 1927–28 гг. // Изв. ЦБК. 1929, 
№ 5. С. 28; Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казах-
ского народа в СССР. Алма-Ата, 1966. С. 292; Славнин В.Д. Томск сокро-
венный. Томск, 1991. С. 171, 203, 247, 268; Дэвлет М.А. А.В. Адрианов как 
этнограф // Репрессированные этнографы. М., 1999. Вып. 1. С. 9–10; 
Я.В. Васильков и М.Ю. Сорокина. С 16.

АДРИАНОВ Александр Васильевич (08.11.1854, слобода Бело-
зерская Курганского округа Тобольской губернии — 07.03.1920, г. Томск), 
из семьи священника. 1864–1874 учащийся Тобольской классической 
гимназии; 1875–1879 студент естественного отделения физико-математ. 
ф-та Петерб. ун-та, по окончании утвержден в ученой степени кандидата. 
С 1879 чл.-сотрудник ИРГО. 1883–1888 редактор «Сибирской газеты» 
в Томске, позднее «Байкал» в Иркутске, «Минусинский край» в Мину-
синске, сотрудник «Восточного обозрения». 1879–1881 участник мон-
гольского путешествия Г.Н. Потанина, затем самостоятельно совершил 
экспедиции в Минусинский край, Туву, на Алтай, по результатам которых 
был удостоен наград ИРГО. С 1907 зав. Музеем археологии и этнографии 
Императорского Томск. ун-та. Автор работ по археологии и этнографии 
народов Южной Сибири, собиратель археологических и этнографических 
коллекций. С 1887 секретарь Томского губернского статистического 
 комитета, с 1889 сотрудник Главного управления акцизных сборов. Ак-
тивный сторонник областнического движения, пропагандист его идей. 
В 1913–1916 находился в ссылке. После революции поддержал прави-
тельство А.В. Колчака. С утверждением советской власти в Томске его 
газета «Сибирская жизнь» выступала против новой власти как ее идейный 
противник. Арес тован 22.12.1919 по обвинению в антисоветской деятель-
ности. 29.02.1920 органами Томской уездной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контр революцией, спекуляцией и преступлениями по должности 
был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 07.03.1920 
в г. Томске. 

Соч.: Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. по 
поручению Императорского Русского географического общества членом-
сотрудником А.В. Адриановым // Зап. ИРГО по общей географии. СПб., 
1888. Т. 11. С. 147–422; Путешествие за Алтай и за Саяны, совершенное 
летом 1883 г. Омск, 1888; Айран в жизни минусинского инородца // 
Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. 
Зап. ИРГО. СПб., 1909. Т XXXIV. С. 489–524; Писаницы по реке Мане // 
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Зап. ИРАО по отд-нию русск. и славян. археол. СПб., 1910. Т. 9. С. 1–34; 
Отчет А. В. Адриа нова о поездке летом 1911 г. // Изв. РКСВА. СПб., 
1912. Сер. 2. № 1. С. 105–111; Об орнаменте у сибирских инородцев // 
Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде, декабрь 1911 — 
январь 1912 г. Пг., 1914. Т. 1. С. 102–108; Шагá (Сойотский Новый год). 
Этнографический набросок из Урянхайской жизни. Томск, 1917; Памя-
ти супругов Клеменц // Известия ВСОРГО. Иркутск, 1917. Т. 45. С. 103–
124. 

О нем: Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // 
КЭТ. СПб., 1994. Вып. 4. С. 187–190; Дэвлет М.А. А.В. Адрианов как эт-
нограф // Репрессированные этнографы. М., 1999. Вып. 1. С. 9–56; Василь-
ков Я.В. и Сорокина М.Ю. С. 16–17.

АДРИАНОВ Василий Степанович (1(14).01.1904, Санкт-
Петербург — 19.12.1936, Ленинград), из рабочей семьи. 1914–1922 
учащийся трудовой школы в Стрельне. 1923–1926 вольнослушатель 
археологического отделения Петроградского ун-та. 1924–1930 сотрудник 
ЭО ГРМ, в 1930–1932 Центрального научно-исследовательского гео-
логического ин-та, в 1932–1935 ГАИМК, в 1935–1936 ИААЭ АН СССР. 
Участвовал в раскопках на Алтае (в т. ч. Пазырыка), в Средней Азии, 
Ленинградской области; славу ему составили раскопки на Ямале. В МАЭ 
хранятся его предметные и фотографические коллекции. Известен в на-
уке как этноархеолог. Арестован 06.11.1936 по обвинению в контррево-
люционной троцкистско-зиновьевской террористической организации. 
19.12.1936 Военной коллегией Верховного Суда СССР был приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабили-
тирован в 1957 г. 

Соч.: Отчет о командировке в Салехард в 1932 г. // Проблемы истории 
докапиталистических обществ. Л., 1934. № 7–8. С. 173–176; Археологиче-
ские находки в Сибири // Наука и техника. Л., 1935. № 24. С. 13; Археоло-
гические раскопки у Салехарда в 1935 г. // Вестник знания. Л., 1936. № 5. 
С. 379–380; Раскопки у Салехарда в 1935 г. // СА. 1936. № 1. С. 278; В глубь 
истории (Раскопки в г. Салехарде) // Экспедиции Академии наук СССР 
1935 г. М.; Л., 1937. С. 103–112. 

О нем: Решетов А.М. Василий Степанович Адрианов: жизнь, пре-
рванная на взлете // Древности Ямала. Екатеринбург; Салехард, 2000. 
Вып. 1. С. 238–247; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 17–18.

Адрианов
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АЗАДОВСКИЙ Марк Константинович (06(18).12.1888, г. Ир-
кутск — 14.11.1954, Ленинград), из семьи тракай. караимов, отец — лес-
ничий, получил личное дворянство. Окончил иркут. гимназию. 1908–1913 
студент ист.-филол. ф-та СПб. ун-та, ученик А.А. Шахматова, И.А. Шляп-
кина. Оставлен при ун-те для подготовки к профессор. званию, начал за-
ниматься этнографией под рук. Л.Я. Штернберга. 1919–1923 преп. Томск. 
ун-та, Читин. пед. ин-та. 1923–1930 зав. кафедрой рус. литературы Иркут. 
ун-та, один из редакторов жур. «Сибир. ЖС», чл. РГО, ЦБК. 1930–1933 зав. 
фольклор. секцией ИПИН, 1933–1938 ИЭ АН СССР. 1934–1938 проф., 
1938–1949 зав. кафедрой фольклора филол. ф-та ЛГУ, 1948–1949 зав. сек-
тором фольклора ИРЛИ АН СССР, один из основателей периодич. сб. 
 «Советский фольклор». Весной 1949 обвинен в космополитизме и отстра-
нен от работы. Сфера науч. интересов: история рус. фольклористики, рус. 
фольклор, быт народов Сибири. 1925 удостоен малой серебрян. медали 
РГО за работы по библиографии Сибири.

Соч.: Ленские причитания. Чита, 1922. 128 с.; Беседы собирателя. 
О собирании и записывании памятников устного народ. творчества. Ир-
кутск, 1924. 86 с.; (ред. и коммент.). Рус. сказка. Избр. мастера: В 2 т. М.; 
Л., 1932; Русские сказочники // Рус. сказки… Т. 1. Л., 1932. С. 1–90; (ред. 
и коммент. совм. с Н.П. Андреевым, Ю.М. Соколовым) Русские народные 
сказки А.Н. Афанасьева. М.; Л., 1936. Т. 1. 639 с.; 1938, т. 2. 661 с.; 1940, 
т. 3. 539 с.; Литература и фольклор. очерки и этюды. Л., 1938. 296 с.; Нов. 
фольклор // Сов. фольклор. М.; Л., 1939. С. 5–30; Сказки Магая (Е.И. Со-
роковикова) / Записи Л. Элиасова и М. Азадовского; под общ. ред., вст. ст. 
М. Азадовского. Л., 1940. 337 с.; Очерки литературы и культуры Сибири. 
Иркутск, 1947. 203 с.; История рус. фольклористики. М., 1958. Т. 1. 479 с.; 
1961. Т. 2. 363 с.; Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. 547 с.; 
Значение Географ. общества в истории рус. фольклористики // ОИРЭФА. 
М., 1965. Вып. 3. С. 5–17 (ТИЭ. Н.с. Т. 91); Сибир. страницы: Ст., рец., 
письма. Иркутск, 1988. 335 с.; М. Азадовский, Ю. Оксман. Переписка. 
1944–1954. М., 1998. 409 с. 

О нем: Азадовский М.К. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 314–315; 
Крупянская В.Ю., Померанцева Э.В. М.К. Азадовский. Некролог // СЭ. 
1955. № 2. С. 149–152; Азадовский М.К. // Пушкин. Дом. С. 393–394; Вос-
поминания о М.К. Азадовском. Иркутск, 1996. 208 с.

АЗАРОВ Александр Иванович (24.12.1953, Ленинград), из семьи 
служащих. 1971–1973 лаборант Ленгипротранса. 1973–1978 студент кафед-

Азадовский
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ры этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Среди его учителей 
Р.Ф. Итс, А.В. Гадло, В.А. Козьмин. 1978–1980 служба в Совет. Армии. 
1980–1983 аспирант, 1983–1991 м.н.с. отдела Австралии, Океании и Индо-
незии ИЭ АН СССР. 1991–1992 н.с., 1992–03.03.1997 зав. группой компью-
теризации МАЭ РАН. 08.10.1985 защитил канд. дис. на тему «Традиц. муж. 
союзы в Меланезии конца XIX — сер. XX в. (к вопросу о роли муж. домов, 
рангов и тайных союзов на Меланез. островах периода формирования 
раннеклас. отношений») (науч. рук. Н.А. Бутинов). Сфера науч. интересов: 
соц. организация народов Океании, музееведение.

Соч.: Роль эконом. и социально-престижн. факторов в функциониро-
вании меланез. ранговых союзов (к вопросу о «престижной» экономике) // 
Взаимосвязь соц. и этнич. факторов в современ. и традиц. культуре. М., 
1983. С. 24–35; (совм. с Т.К. Шафрановской) Каталог коллекций отдела 
Австралии и Океании МАЭ // Сб. МАЭ. 1984. Т. 39. С. 5–25; Основ. этапы 
социализации детей у народов Северо-Зап. Меланезии // Этнография дет-
ства. Традиц. методы воспитания детей у народов Австралии, Океании 
и Индонезии. М., 1992. С. 85–119; Рангов. фигуры из Вануату (Нов. Гебри-
ды) в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1995. Т. 46. С. 168–178.

АЗИЗОВ Серкер Абдулазизович (29.02.1961, г. Махачкала ДагАССР), 
мать — С.С. Агаширинова, проф. ДагГУ. 1981–1985 студент истор. ф-та 
ДагГУ. Учителя в науке: М.О. Косвен, А.И. Першиц, Ю.В. Бромлей. С 1985 
преп., доц., проф. зав. кафедрой археологии и этнологии ДагГУ. 07.02.1989 
в ИЭ АН СССР защитил канд. дис. на тему «Патронимия у народов Южн. 
Дагестана» (науч. рук. А.И. Першиц), 15.12.2000 докт. дис. на тему «Боль-
шесемейн. и семейнородствен. организации лезгин. группы народов Южн. 
Дагестана и Север. Азербайджана во втор. пол. XIX — нач. XX в.». Сфера 
науч. интересов: архаич. формы быта народов Кавказа. Участник между-
нар., всерос. конференций и конгрессов.

Соч.: (совм. с С.С. Агашириновой) Институт кров. мести народов 
Южн. Дагестана в XIX в. // Материалы Всесоюзн. науч. конф. «Север. 
Кавказ: геополитика, история, культура». М.; Ставрополь, 2001; (совм. 
с С.С. Агашириновой) Малочислен. этносы и субэтнич. общности Даге-
стана в XX в. // Истор. спецвып. Омск, 2001; (совм. с С.С. Агашириновой) 
Процесс образования круп. поселений и обособленно-видов. структур 
больших семей и патронимии // Проблемы Ин-та истории, археологии 
и этнографии. Махачкала, 2006. № 2; К вопросу о дагестан. тухум. эндо-
гамии // СЭ. 1988. № 6. С. 121–126; Состав и эконом. организация южно-

Азизов
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дагестан. патронимии в сер. XIX — нач. XX в. // Наука и соц. прогресс 
Дагестана. Махачкала, 1997. Т. 1; Южно-дагестан. патронимия (тухум) во 
втор. пол. XIX — нач. XX в. Махачкала, 1997; Архаич. формы обществен. 
быта у народов Южн. Дагестана и Сев. Азербайджана (XIX — нач. XX в.). 
Махачкала, 2005. 

АКИШЕВА Зинаида Петровна (01.08.1921, г. Нязе-Петровск Челя-
бин. обл. — май 1983, Ленинград), из рабочей семьи. 1939–1940 студентка 
англ. отд. Москов. пед. ин-та, 1940–1941 физико-математ. ф-та Молотов. 
пед. ин-та. 1944–1949 студентка, 1949–1951 аспирантка кафедры африка-
нистики и египтологии вост. ф-та ЛГУ. Среди ее учителей И.Ю. Крачков-
ский, Н.В. Юшманов, Д.А. Ольдерогге. 1951–1954 ст. коллектор Чаун. 
управления Чукот. нац. округа. 1954–1956 преп. англ. яз. в БашАССР. 
1957–1967 м.н.с. сектора Африки, 1967–1979 гл. хранитель особых фондов 
МАЭ. 1961 переводчик при группе совет. гидрологов в Эфиопии. Автор 
ряда времен. и постоян. выставок в МАЭ, в т.ч. 1964 совм. с И.Н. Голова-
новой и К.П. Калиновской «Африка южнее Сахары».

Соч.: Этнограф. выставка по Эфиопии // СЭ. 1959. № 5. С. 140–143; 
Эфиоп. картина из новых поступлений МАЭ // Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. 
С. 147–153; (совм. с И.Н. Головановой и К.П. Калиновской) Новые экспо-
зиции в МАЭ // Вест. АН СССР. 1964. № 12. С. 106–108.

АКСЯНОВА Галина Андреевна (06.09.1949; г. Миасс Челябинск. 
обл.). 1967–1972 студентка кафедры антропологии биолого-почвенного 
ф-та МГУ, 1972–1975 аспирантка, 1975–1976 ст.н/т.с., 1976–1989 м.н.с., 
1989–1991 н.с. ИЭ АН СССР, 1991–2002 с.н.с., с 2002 в.н.с., отдела антро-
пологии ИЭА РАН, с 1981 преп., с 2005 доц. По совместительству препо-
дает в учебных заведениях Москвы. 26.05.1976 в НИИ антропологии МГУ 
защитила канд. дис. на тему «Ненцы. Расово-морфологическая характери-
стика по данным соматологии и одонтологии в связи с их этногенезом» 
(науч. рук. И.М. Золотарева). Сфера науч. интересов: проблемы этнической 
антропологии. Опыт. полевой исследователь. Участник многих междунар., 
всесоюзн., рос. конгрессов и конференций, член Европейской ассоциации 
антропологов. 

Соч.: Население бассейна Печоры и Нижней Оби. Ненцы, коми-зыря-
не, обские угры // Этническая одонтология СССР. М., 1979. С. 93–113; 

Акишева
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[Антропологические материалы о саамо-ненецких контактах (к проблеме 
досамодийского субстрата в европейском Заполярье). Заключение] // Про-
исхождение саамов. М., 1991. С. 107–128, 150–167; Критика биологических 
аспектов расизма // Расы и народы. М., 1991, Вып. 21. С. 46–61; (совм. 
с И.М. Золотаревой) Нганасаны. Антропологическое исследование (в двух 
выпусках). М., 1992. С. 6–10, 31–265, 300–328; [Соматология. Одонтоло-
гия] // Тюрки таежного Причулымья (популяция и этнос). Томск, 1991. 
С. 128–153, 200–209; Тенденции в расово-антропологических процессах 
в многонациональной среде (на примере большого города) // Современная 
антропология и генетика и проблема рас у человека. М., 1995. С. 193–236; 
100 народов Российской Федерации: численность и расселение, язык, ре-
лигия, традиционные занятия, антропологические особенности (справочные 
материалы). М., 2001. 62 с.; Итоги антропологических исследований 
во Вьетнаме // На путях биологической истории человечества. М., 2002. 
С. 125–198; История антропологического изучения. Соматология. Одонто-
логия // Этнография и антропология Ямала. Новосибирск, 2003. С. 173–344 
(совм. с А.Н. Багашёвым С. 173–200); Итоги расовосоматологического 
изучения финноязычных народов северо-запада России // Расы и народы. 
М., 2004. Вып. 30. С. 292–325; Антропологическая характеристика сынских 
хантов в связи с их происхождением // Сынские ханты. Новосибирск, 2005. 
Гл. 2. С. 33–54; Современные представления об антропологическом со-
ставе народа коми и его генетических истоках // Антропология коми. М., 
2005. С. 53–176; Антропология тюркских народов Сибири // Тюркские 
народы Сибири. М., 2006, Т. 1. С. 11–25. 

О ней: Наши юбиляры // Вестник антропологии. Альманах. М., 2001. 
Вып. 7. С. 17–18.

АЛБОГАЧИЕВА Макка Султан-Гиреевна (16.11.1961, с. Гамурзи-
ево Назранов. р-на ЧИАССР), из семьи служащих. 1979–1984 студентка 
биолого-хим. ф-та ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. 1984–1986 учитель биологии 
и химии Гамурзиевск. сред. шк.; 1986–1991 преп. биологии и химии На-
зранов. совхоз. техникума; 1997–2003 м.н.с. НИС Ингуш. ГУ; с 2000 соис-
катель, 2003–2005 ст. лаборант, с янв. 2006 м.н.с. отдела Кавказа МАЭ. 
16.10.2007 г. защитила канд. дис. на тему «Этнография ингушского народа 
в письменных источниках конца XVIII — первой трети XX в.» (науч. рук. 
Ю.Ю. Карпов). Сфера науч. интересов: этнография ингушей; история  науки.

Соч.: (сост.) Многоликая Ингушетия. СПб., 1998. 304 с.; (сост.) Об 
Ингушетии и ингушах. СПб., 2002. Вып. I. 63 с.; СПб., 2003, вып. II. 208 с.; 
СПб., 2005, вып. III. 430 с.; Печальник ингушского народа Ф.И. Горепекин // 

Албогачиева
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ЭО. 2004. № 3. С. 126–130; Ингуши в Петербурге // Материалы научно-
практической конференции «Петербург наш общий дом»: Крат. содерж. 
докл. СПб., 2004. С. 115–125.

 

АЛЕКСАНДРЕНКОВ Александр Григорьевич (04.07.1937, г. Смо-
ленск), из семьи служащих. 1960–1965 студент кафедры этнографии истор. 
ф-та МГУ. 1970–1972 н./т.с. Ин-та США АН СССР. 1972–1974 н./т.с., 
1974–1984 м.н.с., 1984–1999 с.н.с., с 1999 в.н.с. сектора Америки ИЭ АН 
СССР — ИЭА РАН. 1969 защитил канд. дис. на тему «Индейцы Антильск. 
островов до прихода европейцев», 20.01.1998 докт. дис. на тему «Пробле-
мы формирования этнич. самосознания (Куба XVI–XIX вв.)». Сфера. науч. 
интересов: этнич. история и этнография Латин. Америки, история этногра-
фии. Участник ряда экспозиций, науч. конгрессов. Член редколлегии «ЭО». 

 
Соч.: Индейцы Антильск. островов до европейск. завоевания. М., 1976. 

231 с.; Диффузионизм в зарубеж. зап. этнографии // Концепции зарубеж. 
этнологии. Критич. этюды. М., 1976. С. 26–67; Индейцы Венесуэлы (этно-
граф. меньшинство в развивающ. стране) // Расы и народы. М., 1977. № 7. 
С. 193–206; Этнич. аспекты формирования и развития кубин. нации // Расы 
и народы. 1978. Т. 8. С. 130–152; Индейцы Кубы (проблемы и возможности 
изучения) // Кубин. этнография. М., 1983. С. 18–34; Очерк истории этно-
графии Венесуэлы // Пути развития зарубеж. этнологии. М., 1983. С. 98–125; 
Формирование этнич. состава сельск. населения // Этнография кубин. про-
винции Матансас. М., 1988. С. 45–58; (совм. с Э. Тирадо Тайрак) Рабы 
сахарн. завода сер. XIX в. // Там же. С. 59–66; Заключение: Пространствен. 
различия в материальн. культуре сельск. населения Кубы // Там же. С. 188–
207; Описание антильск. аборигенов у королев. хроната Г. Фернандеса де 
Овьедо // Проблемы археологии и древ. истории Латин. Америки. М., 1990. 
С. 137–154; От чего танцевать в кубин. божио // Латин. Америка, 1992. 
№ 12. С. 3–14; Стать кубинцем: проблема формирования этнич. само-
сознания. М., 1978. 280 с.. Теория в рос. этнографии, что это такое? // ЭО. 
2004. № 3. С. 7–22; № 4. С. 3–10.

АЛЕКСАНДРОВ Вадим Александрович (29.11.1922, Москва — 
13.02.1994, Москва) из семьи служащих. 1939–1944 студент истор. ф-та 
МГУ. Учитель в науке — М.Н. Тихомиров. 1947–1952 ред. «Учпедгиз». 
1953–1955 н.с. Гос. центра НИИ физкультуры. 1956–1959 м.н.с., 1959–1963 
уч. секретарь, 1963–1986 с.н.с., 1986–1992 в.н.с., гл.н.с., 1992–1994 науч. 

Александренков
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советник ИЭА РАН. 1947 защитил канд. дис. на тему «Стрелец. войско 
в южн. городах рус. государства XVII в.», 1963 докт. дис. на тему «Рус. 
население Сибири XVII — нач. XVIII в. (Енисейск. край)». Сфера науч. 
интересов: история и этнография русских, преимущественно Сибири. 1993 
Лауреат Госпремии РФ по науке и технике.

Соч.: Русско-кит. торговля и Нерчин. торг в конце XVII в. // К вопро-
су о первонач. накоплении в России (XVII–XVIII вв.) М., 1958. С. 422–464; 
Россия на дальневост. рубежах. Вторая пол. XVII в. М., 1969. 240 с.; Хаба-
ровск, 1984. 271 с.; Рус. население Сибири XVII — нач. XVIII в. (Енисейск. 
край) М., 1964. 303 с.; Начало гос. освоения рус. населением Забайкалья 
и Приамурья (вторая пол. XVII в.) // История СССР. 1968. № 2. С. 44–61; 
Заселение Сибири русскими в конце XVI–XVII вв. // Рус. старожилы Си-
бири. М., 1973. С. 7–49; Сельск. община в России (XVII — нач. XIX в.) М., 
1976. 323 с.; Типы сельск. общины в позднефеод. России (XVII–XIX вв.) // 
Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 92–104; (в соавт.) Некотор. 
проблемы истории крестьянства СССР доокт. периода // История СССР. 
1979. № 3. С. 49–70; Типология рус. крестьян. семьи в эпоху феодализма // 
История СССР. 1981. № 3. С. 78–96; Обычное право крепост. деревни 
XVII — нач. XIX в. М. 1984. 255 с.; (совм. с Н.Н. Покровским) Власть 
и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. 400 с.

О нем: Липинская В. В.А. Александров. Некролог // ЭО.1994. № 5. 
С. 187–190; Александров В. А. // Чернобаев А.А. Историки России XX в.: 
Библиограф. словарь. Саратов, 2005. Т. I. С. 26–27.

АЛЕКСЕЕВ Валерий Павлович (22.08.1929, Москва — 07.11.1991, 
Москва), из семьи служащего. 1946–1947 студент ф-та коневодства Сельхоз. 
академии им. К.А. Тимирязева; 1947–1952 студент-уйгуровед МИВ; 1952–
1955 аспирант, 1955–1987 м.н.с., с.н.с. отд. антропологии ИЭ АН СССР; 
1988–1991 дир. ИА АН СССР. 1956 в ИЭ защитил канд. дис. на тему 
 «Палеоантропология Южн. Сибири (Алтае-Саян. нагорье)» (науч. рук. 
Г.Ф. Дебец); в 1967 докт. дис. на тему «Краниология народов Вост. Европы 
и Кавказа в связи с проблемами их происхождения». 1981 чл.-корр., 1987 
д.чл. АН СССР. Сфера науч. интересов: антропология народов мира, архео-
логия, этнография, история науки. Опыт. полев. исследователь. Участник 
многих междунар. и всесоюз. конгрессов и конференций.

Соч.: Материалы по палеоантропологии населения Минусин. котло-
вины времени таштык. культуры // КСИЭ. 1954. Вып. 20. С. 52–58; (совм. 

Алексеев

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



50

с Г.Ф. Дебецем) Краниометрия: Методика антрополог. исследований. М., 
1964. 128 с.; Остеометрия: Методика антрополог. исследований. М., 1966. 
251 с.; От животных к человеку: Легенды. Факты. М., 1969. 192 с.; (совм. 
с А.И. Першицем, А.Л. Монгайтом) История первобыт. общества. М., 1968. 
226 с.; 1974. 223 с.; 1983. 432 с.; 1986. 573 с.; 1988. 564 с.; В поисках пред-
ков: антропология и история. М., 1972. 304 с.; Происхождение народов 
Вост. Европы: краниолог. исследование. М., 1969. 324 с.; Происхождение 
народов Кавказа. М., 1974. 317 с.; География человеч. рас. М., 1974. 351 с.; 
Палеоантропология земного шара и формирование человеч. рас. Палеолит. 
М., 1978. 284 с.; Историч. антропология. М., 1979. 216 с.; Становление 
человечества. М., 1984. 462 с.; (совм. с И.И. Гохманом) Антропология 
Азиат. части СССР. М., 1984. 208 с.; Географ. очаги формирования человеч. 
рас. М., 1985. 237 с.; Этногенез. М., 1986. 173 с.; Историч. антропология 
и этногенез. М., 1989. 415 с.; (совм. с А.А. Аскаровым, Т.К. Ходжаевым) 
Историч. антропология Сред. Азии (палеолит — эпоха античности). Таш-
кент, 1990. 277 с.; Очерки экологии человечества. М., 1993. 191 с., 1998. 
231 с.; Общение // ЭО. 1993. № 1. С. 141–149; № 2. С. 149–155; № 3. 
С. 123–131; № 4. С. 142–149; № 5. С. 133–142; № 6. С. 128–137.

О нем: Амирханов Х.А. В.П. Алексеев (1929–1991) // Рос. Археология. 
1992. № 3. С. 67–84; Золотарева И.М., Арутюнов С.А. В.П. Алексеев 
(1929–1991) // ЭО. 1992. № 2. С. 168–170; В.П. Алексеев (1929–1991). Ма-
териалы к биобиблиографии ученых. М., 2002. 142 с.; Алексеева Т.И. Лич-
ность в науке: В.П. Алексеев // Выдающ. отечествен. этнологи и антропо-
логи XX века. М., 2004. С. 628–654.

АЛЕКСЕЕВ Василий Михайлович (02(14).01.1881, Санкт-Петер-
бург — 12.05.1951, Ленинград), из семьи рабочего. 1898–1902 студент ФВЯ 
СПб. ун-та. 1904–1909 совершенствовал знания в Англии, Франции, Герма-
нии, Китае. 1910–1918 приват-доц., 1918–1951 проф. Петерб. ун-та — Пет-
роград. ун-та — ЛГУ; 1920–1938 проф. ПИЖВЯ — ЛИЖВЯ — ЛВИ; 
1919–1523 проф. Географ. ин-та, ИИИ; 1937–1941 проф. МИВ. 1902–1930 
хранитель Азиат. музея; 1930–1951 зав. Китай. кабинетом ИВ АН СССР. 
Магистр («Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту») (20.11.1916); д-р 
филологии (без защиты, 12.01.1929). Чл.-корр. (1923), д.чл. АН СССР (1929). 
Д.чл. ИРГО (1911), Американ. акад. полит. и соц. наук (1923), чл.-корр. Гос. 
библиотеки (Китай, 1929). Член ССП (1947). Участник ряда междунар. кон-
грессов. Сфера научных интересов: литература, этнография и история Китая.

 
Соч.: Бессмертные двойники и даос с золотой жабой в свите бога 

богатства (Исследование в обл. кит. фольклора) // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. 
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Вып.1. С. 253–318; пер. с. кит. Ляо Чжай. Рассказы о людях необычайных. 
М.; Л., 1937. 494 с.; Отражение борьбы с завоевателями в истории и лите-
ратуре Китая // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка. 1945. Т. 4. Вып. 5. 
С. 187–199; В старом Китае. Дневники путешествия 1907 г. М., 1958. 312 с.; 
Кит. народ. картина. Духов. жизнь старого Китая в народ. изображениях. 
М., 1966. 260 с.; Наука о Востоке. Ст. и документы. М., 1982. 535 с.; Тр. по 
кит. литературе. М., 2002. Кн. 1. 574 с.; 2003. Кн. 2. 511 с.; Шедевры кит. 
классич. прозы в переводе акад. В.М. Алексеева. М., 2006. Кн. 1. 470 с.; 
кн. 2. 503 с.

О нем: Литература и культура Китая. Сб. ст. к 90-летию со дня рож-
дения акад. В.М. Алексеева. М., 1977. 360 с.; Традиц культура Китая. Сб. ст. 
к 100-летию со дня рождения В.М. Алексеева. М., 1983. 208 с..; Тихвинский 
С.Л. Китаевед-энциклопедист акад. В.М. Алексеев // Тихвинский С.Л. 
Китай и всемирная история. М., 1987. С. 231–246; Милибанд С.Д. Кн. 1. 
С. 50–52. 

АЛЕКСЕЕВА Прасковья Эрдниевна (24.02.1924, ст. Граббевская 
Зимовников. р-на Ростов. обл.). 1942–1946 студентка Башкир. учительск. 
ин-та, 1946–1950 студентка истор. ф-та Башкир. гос. пед. ин-та; 1946–1954 
учитель истории в школах Башкирии, 1958–1960 дир. Калмыцкой респ. 
библиотеки, с 1960 зав. библ. КИГИ РАН, затем ст. библ., ст. библиограф.

 
Соч.: Калмыцкие путешественники конца XIX — начала XX в. // Те-

егин герл. 1988. № 2. С. 94–96; Калмыкия в материалах экспедиций XVIII 
века // Теегин герл. 1988. № 2. С. 106–110; О калмыцком календаре // Тее-
гин герл. 1989. № 6. С. 108–109; Цаган Сар — светлый месяц // Мандала. 
Элиста, 1993. № 2. С. 16; Хурул «Арша ламин кит» // Шамбала. Элиста, 
1994. № 2. С. 10–11; Лама Менько Борманжинов (к 140-летию со дня рож-
дения) // Шамбала. Элиста, 1995. № 3–5. С. 14–16; Станица Граббевская 
(XVII в. — декабрь 1943 г.). Истор. очерк. Элиста, 1997. 169 с.; Андрей 
Руднев и музыкальный фольклор калмыков // Теегин герл. 1998. № 6. 
С. 76–82; Рассказы о калмыцком чае // Теегин герл. 1999. № 1. С. 106–109; 
(совм. с А.Э. Борманжиновым) Об этническом составе донских калмыков. 
Элиста, 1999. 40 с.; Женщина-мать и ее роль в калмыцкой семье // Altaicа. 
6. М., 2002. С. 7–13; (Автор-составитель) Богшрахинский аймак и богшра-
хинцы: Краткие исторические очерки. Элиста, 2002. 256 с.

АЛЕКСЕЕНКО Евгения Алексеевна (1.12.1930, Москва), из семьи 
служащих; отец — Быков Алексей Мелентьевич (1892–1973), гл. бухгалтер 
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Московско-Рязан. ж.д; мать — Мишина Мария Ивановна (1903–1986), зав. 
отделом кадров Биохимической лаборатории при Мавзолее В.И. Ленина. 
1948–1953 студентка кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя в нау-
ке: Б.О. Долгих, С.А. Токарев. С 1953 м.н.с., с.н.с. сектора Сибири ЛЧ ИЭ 
АН СССР. В мае 1968 г. в ИЭ АН СССР защитила канд. дис. по книге «Кеты: 
Историко-этнограф. очерки». Член (с 2003 г. — почет.) Харнеровского 
общества по изучению шаманства; Foundation of Shamanic Studies (Milvally, 
California, USA), участник Конгрессов финно-угроведов (начиная с 1-го — 
Будапешт, Хельсинки, Турку, Сыктывкар и др.), по изучению охотников 
и собирателей, происхождению аборигенов Сибири (Томск, с 1979 г.), 
антро пологов и этнографов России и др. Депутат 6-го созыва Василеостров. 
р-на Ленинграда (1957 г.); делегат 1-го съезда малочисленных народов 
Севера и Сибири (Москва, март 1990). Сфера науч. интересов: этнография 
кетов; этнография народов Сибири; фольклор кетов; этногенез кетов; исто-
рия традиционной культуры енисейскоязычных народов (кетов).

 
Соч.: Кеты: Историко-этнографические очерки. Л., 1967. 262 с.; Куль-

ты у кетов // Памятники культуры народов Сибири и Севера. Л., 1977. 
С. 54–57. (Сб. МАЭ. Т. 33); (отв. ред.) Кетский сборник = Studia Ketica. 
Вып. 3. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982. 
255 с.; Ребенок и детство в культуре кетов // Традиционное воспитание 
детей у народов Сибири. Л., 1988. С. 9–37; Кеты. СПб., 1999. 108 с.; Time 
and Traditional World-View of the Kets: Materials of the Bear Cult // Hunters 
and Gatherers in the Modern World: Confl ict, Resistance, and Self-Determination. 
New York, Oxford: Bergham Book, 2000. P. 455–459; У истоков формирова-
ния кетского фонда в МАЭ РАН // Сб. МАЭ. Т. 48. СПб., 2000. С. 113–119; 
Мифы, предания, сказки кетов. М., 2001. 343 с.; Кеты // Народы Западной 
Сибири. М., 2005. С. 629–732.

О ней: Сибирский сборник — 2. К юбилею Евгении Алексеевны 
Алексеенко. СПб., 2010. 320 с.; Список основных печатных работ к.и.н. 
Е.А. Алексеенко // Сибирский сборник — 2… С. 53–65.

АЛИМОВ Игорь Александрович (11.08.1964, Ленинград). Отец — 
Алимов Александр Федорович, академик РАН, б. директор ЗИН РАН; 
мать — Алимова Лора Павловна, пенсионер. 1981–1986 студент кафедры 
китайской филологии вост. ф-та ЛГУ. Учителями в науке считает О.Л. Фиш-
ман, В.В. Петрова, Е.А. Серебрякова, Л.Н. Меньшикова, В.Н. Горегляда. 
С 1987 м.н.с. отдела Зарубежной (в дальнейшем — Южной и Юго-Западной) 
Азии ЛЧ ИЭ АН СССР, с 2005 и.о., с 2007 зав. отд. Восточной и Юго-Вос-
точной Азии МАЭ; с 1992 по совместительству директор издательства 
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«Петербургское Востоковедение». В 1997 в СПбФ ИВ РАН защитил канд. 
дис. на тему «Авторские сборники бицзи как источник по истории и куль-
туре Китая эпохи Сун». Лауреат Беляевской премии за составление и на-
писание книги «Сосуды тайн: туалеты и урны в культурах народов мира» 
(СПб., 2002). Сфера научных интересов: традиционная культура старого 
Китая, китайские народные верования, китайская классическая литература 
и ее переводы, авторские сборники бицзи X–XIII вв. 

Соч.: «Жизнь после смерти» в сюжетной прозе старого Китая // ПВ. 
Вып. 4. СПб., 1993. С.159–214; Китайский культ лисы и «Удивительная 
встреча в Западном Шу» Ли Сянь-миня // ПВ. Вып. 3. СПб., 1993. С. 228–
254; Вслед за кистью: Материалы к истории сунских авторских сборников 
бицзи. Ч. 1. СПб., 1996. 272 с.; Письмена, завещанные древностью // Мар-
тынов А.С., Ермаков М.Е., Алимов И.А. Срединное государство: введение 
в традиционную культуру Китая. М., 1998. С. 69–97; (пер., сост., предисл., 
прим.) Нефритовая роса: Из китайских сборников бицзи X–XIII веков. 
СПб., 2000, 2004. 190 с.; (отв. ред., сост., предисл., статья «Поднебесная: 
туалеты и урны. Полевые заметки») Сосуды тайн: туалеты и урны в куль-
турах народов мира. СПб., 2002. 176 с.; (в соавт. с Е.А. Серебряковым) 
Вслед за кистью: Материалы к истории сунских авторских сборников 
бицзи. Исследования, переводы. Ч. II. СПб., 2004. 448 с.

АЛИМОВА Барият Магомедовна (1611.1937, с. Маджалис Кайтаг-
ского р-на ДагАССР). Окончила Московский гос. ин-т культуры в 1971. 
Своими учителями в науке считает С.Ш. Гаджиеву и М.-З. О. Османова. 1977 
защитила в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Брак и свадебные обычаи ку-
мыков в прошлом и настоящем (конец XIX–XX вв.)», 2003 в ИИАЭ ДагНЦ 
РАН докт. дис. на тему «Пища и культура питания тюркоязычных народов 
Дагестана в XIX — начале XX в. Общее и особенное в свете генетических 
истоков и этнокультурных взаимодействий». В.н.с. отдела этнографии ИИАЭ 
ДагНЦ РАН. Сфера науч. интересов: история и этнография малочисленных 
народов Дагестана; проблемы семьи и семейного быта; этнокультурные 
взаимодействия кумыков с народами Дагестана и Северного Кавказа. Участ-
ник ряда всесоюзных, региональных и местных научных конференций, 
конгрессов. З.д.н. Республики Дагестан. Занималась коллекционирование 
песен дагестанских ашугов. В разные годы ею изданы 3 небольшие книжки 
трех ашугов (Агая Капланова, Джамисаба Саларова, Султана Саидова). 

Соч.: Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем (равнинный 
Дагестан). Махачкала, 1989. 111 с.; Табасаранцы. XIX — нач. XX в. Исто-
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рико-этнографическое исследование. Махачкала, 1992. 263 с.; (в соавт. 
с Д.М. Магомедовым) Ботлихцы. XIX — нач. XX в. Историко-этнографи-
ческое исследование. Махачкала, 1993. 190 с.; (в соавт. с С.А. Лугуевым) 
Годоберинцы Историко-этнографическое исследование. XIX — нач. XX в. 
Махачкала, 1997. 176 с.; Кайтаги XIX — нач. XX в. Историко-этнографи-
ческое исследование. Махачкала, 1998. 232 с.; (в соавт. с Б.Б. Булатовым, 
Р.И. Сефербековым) Из истории духовной культуры табасаранцев. Махач-
кала, 2000. 244 с.; Пища и культура питания тюркоязычных народов Да-
гестана в XIX — нач. XX в.: Общее и особенное в свете генетических 
 истоков и этнокультурных взаимодействий. Махачкала, 2005. 244 с.; 

АЛИХОВА Анна Епифановна (01(14).07.1902, Москва — 30.06.1989, 
Москва), из семьи служащего. 1922–1930 студентка кафедры антропологии 
физико-математ. ф-та МГУ. Ученица Б.С. Жукова. 1930–1934 н.с. МО 
 ГАИМК, 1936–1938 н.с. ГИМ, 1938–1941 лаборантка кафедры археологии 
истор. ф-та МГУ. 1941–1943 в эвакуации учитель ср. шк.. 1943–1947 аспи-
рантка, 1947–1963 м.н.с., с.н.с. ИА АН СССР. 1947 защитила канд. дис. на 
тему «Мордов. могильники X–XIV вв.» Сфера науч. интересов: от эпохи 
поздней бронзы до средневековья.

Соч.: К вопросу о буртасах // СЭ. 1949. № 1. С. 48–57; Муран. могиль-
ник и селище // МИА. 1954. № 42. С. 259–301; Комаров. поселение у Моеч-
ного озера // МИА. 1958. № 61. С. 157–180; Из истории мордвы кон. I — 
нач. II тыс. // Из древ. и средневек. истории мордов. народа. Саранск, 1959; 
Памятники сруб. культуры Самар. Луки // МИА. 1960. № 80. С.96 — 119; 
Поселение у села Русская Бектяшка Ульяновской области // Там же. С. 128–
130; Русский поселок XIII–XIV вв. у села Березовка // Там же. С. 195–209; 
Древние городища Курск. Посеймья // МИА. 1962. № 113. С. 86–129.

О ней: Смирнов К.А. Памяти А.Е. Алиховой // СА. 1990. № 4. С. 295; 
Алихова А.Е. (1903–1989) // Ин-т археологии: история и современность. 
М., 2000. С. 29.

АЛЫМОВ Василий Кондратьевич (04.04.1883, д. Ручьи Тоснен. у. 
СПб. губ. — 22.10.1938, Ленинград), из крестьян. семьи. Спец. образования 
не имел. 1922–1923 зав. Мурман. губстатбюро. 1923–1924 секретарь губ. 
ЭКОСО, 1924–1927 предс. план. комиссии Мурман. губисполкома. 1926 
один из организаторов Общества изучения Мурман. края. 1928–1932 сек-
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ретарь Мурман. окрисполкома, 1932–1934 зав. сектором народнохоз. учета 
окруж. план. комиссии, 1934–1935 ст. экономист окрплана. 1936–1938 дир. 
Мурман. краевед. музея. Сфера науч. интересов: этнография, традиц. хо-
зяйство, фольклор саамов, демография населения Кольск. полуострова. 
Арестован 27.02.1938, ст. 58–10 ч. 11 УК. Осужден 15.10.1938 Тройкой 
УНКВД по Ленинград. обл. к ВМН. Расстрелян 22.10.1938. Реабилитирован 
04.07.1957 воен. трибуналом Север. воен. округа.

Соч.: Вымирают ли лопари? // Вест. Карело-Мурм. края. 1924. № 1. 
С. 20–22; Об ассимиляции лопарей // Вест. Карело-Мурм. края. 1925. № 17–
18. С. 7–10; Оленеводство в Мурман. губ. // Хозяйство Сев.-Зап. Края. 1924. 
№ 4. С. 71–78; Мурман. кустар. тресков. промысел в 1925 г. Мурманск, 1926. 
74 с., 22 табл.; Озерн. рыболовство в Мурман. округе // Доклады и сообщения 
Общества изучения Мурман. края. Вып. 2., Мурманск, 1928. С. 91–98; Оле-
неводство Мурман. округа Стат.-экон. очерк // Там же. С. 35–52; Рождаемость 
и смертность лопарей Кольск. полуострова // Кольск. сб. тр. антропол.-этно-
граф. отряда Кольск. экспедиции. Л., 1930. С. 71–101, 12 табл.; Лопари. М., 
1930. 63 с.; (сост. Е.Я. Пация) Саам. сказки (запись и перевод 32 сказок, 
осуществлен. В.К. Алымовым). Мурманск, 1980. С. 287–299.

О нем: Киселев А.А. Саам. заговор (дело № 46197) // Живая Арктика. 
1999. № 3–4. С. 58; Киселев А.А. Удивляла широта его знаний // Наука 
и бизнес на Мурмане. Сер.: История и право. 2004. Т. 16. № 2. С. 9–11; 
Мартюшова С.П. Алымов и Общество изучения Мурман. Края // Там же. 
С. 17–18; Сорокажердьев В.В. Библиография Алымова // Там же. С. 67. 

АЛЫМОВ Сергей Сергеевич (07.11.1977, Москва). 1994–1999 сту-
дент, 1999–2002 аспирант кафедры этнологии истор. ф-та МГУ. С 2002 
м.н.с. отдела тихоокеанских проблем ИЭА РАН. 11.10.2005 г. в ИЭА за-
щитил канд. дис. на тему «Павел Иванович Кушнер и развитие отечествен-
ной этнографии в 1920–1950-е годы». Сфера научных интересов: история 
российской/советской этнографии. Участник IV, V, VI Конгрессов этногра-
фов и антропологов России. 

Соч. (совм. с А. М. Решетовым): Борис Алексеевич Куфтин: изломы 
жизненного пути // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М., 2003. 
С. 227–268; Дмитрий Николаевич Анучин: «естественная история челове-
ка в широком смысле этого слова» // Выдающиеся отечественные этноло-
ги и антропологи XX в. М., 2004. С. 7–48; Павел Иванович Кушнер: между 
наукой и идеологией // Там же. С. 475–516.
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АМИРЬЯНЦ Ирина Анастасьевна (17.07.1940, г. Мегри АрмССР), 
из семьи служащих. 1958–1963 студентка араб. отд. ТашкентГУ. 1963–1964 
н.с. Музея народн. искусства, г. Ташкент; 1964–1967 гл. ред. ГРВЛ, Москва; 
1967–1971 аспирантка отд. Перед. Азии, 1971–1983 м.н.с. отд. Зарубеж. 
Азии, 1983–2008 зав. аспирантурой, с 1990 с.н.с. ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 
1972 защитила канд. дис. на тему «Соц.-эконом. и культур. развитие араб. 
общества Ирака (1917–1945) (Истор.-этнограф. очерк) (науч. рук. М.С. Ива-
нов). Сфера науч. интересов: этнография арабов и армян.

Соч.: Некоторые особенности армян. личн. имен // Ономастика Кав-
каза. Махачкала, 1976. С. 264–267; О некотор. араб. этнонимах в Сред. 
Азии // Ономастика Сред. Азии. Фрунзе, 1980. Вып. 2. С. 59–63; Этнич. 
развитие среднеазиат. арабов // Этнич. процессы у нац. групп Сред. Азии 
и Казахстана. М., 1980. С. 213–230; Перед. Азия (о пище арабов) // Этно-
графия пищи народов стран Зарубеж. Азии. М., 1981. С. 12–47; Жилище 
араб. стран // Типы традиц. сельск. жилища народов Юго-Запад. и Южн. 
Азии. М., 1981. С. 53–83; (совм. с Н.Н. Чебоксаровым, Б.-Р. Логашевой, 
В.И. Кочневым) Этнография стационар. и переносн. жилищ Юго-Запад. 
и Южн. Азии // Там же. С. 245–263; Этнич. процессы в Перед. Азии в на-
чальн. период распространения ислама // Истор. динамика расов. и этнич. 
дифференциации населения Азии. М., 1987. С. 180–183; (совм. с Р.К. Шид-
фар) Арабы // Календар. обычаи и обряды народов Перед. Азии. Годов. 
цикл. М., 1998. С. 194–228. 

АНДРЕЕВ Михаил Степанович (23.09.1873, г. Ташкент — 10.11.1948., 
г. Сталинабад). В 1883–1889 учащийся Ташкентской мужской гимназии, 
в 1889–1893 — Туркестанской учительской семинарии, в 1893–1895 пре-
подаватель в училищах и семинарии. В 1893 опубликовал первую работу 
по археологии и в 1895 по этнографии. В 1896–1914 работал вместе 
с А.А. Половцовым в Средней Азии и в Индии. В 1914–1918 сотрудник 
органов народного образования Самаркандской области. В 1918–1920 рек-
тор Туркестанского восточного института. В 1921–1931 вел преподаватель-
скую, научную, экспедиционную и музейную работу. В 1923 был избран 
чл.-корр. КИПС’а по туркестанскому отделу, в январе 1929 — чл.-корр. АН 
СССР. 18 мая 1931 арестован и по постановлению Особого совещания при 
коллегии ОГПУ как «участник контрреволюционной группы», был выслан 
в Казахстан на 3 года. В Алма-Ате преподавал в Казах. ГПИ, работал в НИИ, 
заведовал этнографическим отделом Центрального Республиканского му-
зея. В 1934–1940 консультант Музея искусств УзбССР, организатор средне-
азиатского отдела музея. В 1938–1939 находился под арестом, но освобож-

Амирьянц
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ден без последствий. С 3 ноября 1943 д.чл. АН УзбССР, с 1944 г. — з.д.н. 
ТаджССР, с 1945 г. — УзбССР. В 1944–1947 заведующий отделом этногра-
фии Института истории и археологии АН УзбССР. С 1947 в Сталинабаде 
организатор Музея археологии и этнографии. Основная сфера научных 
интересов: история, этнография, лингвистика и эпиграфика народов 
 Средней Азии. Собиратель коллекций для музеев Средней Азии и МАЭ. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета» и медалями. Собирательская деятельность его намного опережала 
работу по подготовке и публикации исследовательских трудов. После его 
кончины благодаря заботам его супруги А.К. Писарчик и коллег многие 
его фундаментальные труды были завершены и опубликованы. 

Соч.: (совм. с А.А. Половцовым) Материалы по этнографии иранских 
племен Средней Азии. Ишкашим и Вахан // Сб. МАЭ. 1911. Т. 1. Вып. 9. 
С. 1–41; Из материалов по мифологии таджиков // По Таджикистану. Таш-
кент, 1927. С. 77–83; Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи 
и киргизов Памира. Ташкент, 1928; Религиозные верования таджиков // 
Религиозные верования народов СССР. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 333–364; О тад-
жикском языке настоящего времени // Материалы по истории таджиков 
и Таджикистана. Сталинабад, 1945. С. 56–70; К характеристике древних 
таджикских семейных отношений // Известия Таджикского филиала АН 
СССР, Сталинабад, 1949. № 15. С. 1–19; О первоначальном способе до-
бывания огня в Средней Азии и в сопредельных странах // Известия Тад-
жикского филиала АН СССР, Сталинабад, 1951, № 29. С. 75–87; Таджики 
долины Хуф (верховьев Аму-Дарьи). Вып. I. Материалы к изучению куль-
туры и быта таджиков. Сталинабад, 1953. 251 с. (Тр. ИИАЭ АН ТаджССР. 
Т. 7); (совм. с Е.М. Пещеревой). Ягнобские тексты с приложением ягноб-
ско-русского словаря, составленного М.С. Андреевым, В.А. Лившицем 
и А.К. Писарчик. М.; Л., 1957. 392 с.; Таджики долины Хуф (верховья 
Аму-Дарьи). Вып. II. Материалы к изучению культуры и быта таджиков. 
Подготовлен к печати и снабжен примечаниями и дополнениями А.К. Пи-
сарчик. Сталинабад, 1958. 524 с. (Тр. ИИАЭ АН ТаджСССР. Т. 61); Ма-
териалы по этнографии Ягноба (Записки 1927–1928 гг.). Подготовка к пе-
чати, редакция, предисловие А.К. Писарчик. Душанбе, 1970. 192 с.; (совм. 
с О.Д. Чехович) Арк (кремль) Бухары в конце XIX — начале XX в. Душан-
бе, 1972. 163 с.

О нем: Памяти Михаила Степановича Андреева. Сборник статей по 
истории и филологии народов Средней Азии. Сталинабад, 1960 (Труды 
ИИАЭ АН ТаджССР. Т. 120). 345 с.; Акрамова Х.Ф., Акрамов Н.М. Вос-
токовед Михаил Степанович Андреев. Научно-биографический очерк. 
Душанбе, 1973. 223 с.; Андреев М.С. // Историография общественных наук 
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в Узбекистане. Био-библиографические очерки / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 
1974. С. 88–95; Васильков Я.В. и Сорокина М.Ю. С. 32–34. 

АНДРЕЕВ Николай Петрович (11(23).11.1892, г. Казань — 
15.01.1942, Ленинград), из семьи служащих. 1914–1918 студент словес. 
отд. истор.-филол. ф-та Казан. ун-та. Его учителя в науке: В.Н. Андерсон, 
Б.Ф. Адлер. 1918–1922 преп. Мусульман. пед. курсов, Казан. пед. ин-та; 
1922–1925 доц., 1925–1942 проф. ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1920 гг. чл. 
Сказоч. комиссии отд. этнографии РГО. 1937 без защиты присвоена уч. ст. 
д. филол. н. Сфера науч. интересов: теоретич. проблемы фольклора, жанры 
фольклора, история фольклора, взаимоотношения фольклора и литературы.

Соч.: Die Legende von den zwei Erzsündern // F.F. Communications. 1924. 
No 54; Die Legende von Räuber Madej // F.F. Communications. 1929. No 69; 
Указатель сказоч. сюжетов по системе Аарне. Л., 1929. 118 с.; Проблема 
истории фольклора // СЭ. 1934. № 3. С. 28–45; К характеристике украин. 
сказоч. материала // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К 50-летию научно-
обществен. деятельности. 1882–1932. М.; Л., 1934. С. 61–72; Рус. фольклор. 
Хрестоматия для высш. пед. учеб. заведений. М.; Л., 1936. 496 с., 1938. 
665 с., 1940. 655 с.; Народ. рус. сказки А.Н. Афанасьева / Под ред. М.К. Аза-
довского, Н.П. Андреева, Ю.М. Соколова. М.; Л., , 1936. Т. 1. 639 с.; 1938. 
Т. 2. 661 с.; 1940. Т. 3. 562 с.; (вступит. ст., ред. и примеч., сост. указателя) 
Былины. Рус. героич. эпос. Л., 1938. 576 с.; Пушкин и народ. творчество // 
Уч. зап. ЛГПИ. 1938. Т. XIV. С. 39–69; «Слово о полку Игореве» и народ. 
творчество // Народ. творчество. 1938. № 5. С. 5–10; (ред.) Фольклор Карело-
Фин. ССР. Вып. 1. Рус. фольклор. Петрозаводск, 1941. 252 с.; Рус. сказки 
в Карело-Фин. ССР // Там же. С. 67–104.

О нем: Астахова А.М. Н.П. Андреев в истории совет. фольклористики 
20–30-х гг. // ОИРЭФА. М., 1971. Вып. V. С. 181–200 (ТИЭ. Н.с. Т.95); Про-
фессора РГПУ им. А.И. Герцена в XX в. СПб., 2002. С. 19; Пушкин. Дом. 
С. 397–398.

АНДРИАНОВ Борис Васильевич (19.08.1919, Москва — 16.09.1993, 
Москва), из семьи служащего. В 1944 окончил географ. ф-т МГУ. 1944–1945 
служба в рядах Советской Армии. С 1945 н.с. ИЭ АН СССР, сначала Хо-
резмской экспедиции, затем отдела этнической картографии и статистики, 
с 1961 с.н.с. 28.03.1951 защитил канд. дис. на тему «Этническая территория 
каракалпаков в Северном Хорезме (XVIII–XIX вв.)», 14.05.1971 докт. дис. 

Андреев
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по монографии «Древние оросительные системы Приаралья (В связи 
с историей возникновения и развития орошаемого земледелия)». Участник 
ряда международных конгрессов и Всесоюзных конференций. Сфера на-
учных интересов: хозяйственно-культурное районирование, этнодемогра-
фические процессы в Африке.

Соч.: Этническая территория каракалпаков в Северном Хорезме (XVIII–
XIX вв.) // Труды Хорезмской экспедиции. М., 1958. Т. 3. С. 7–132; Карта 
народов Африки (с пояснительным текстом). М., 1960. 72 с.; Население 
Африки (этностатистический обзор). М., 1964. 276 с.; Проблемы формиро-
вания народностей и наций в странах Африки // ВИ. 1967. № 9. С. 101–114; 
Земледелие наших предков. М., 1968. 166 с.; Древние оросительные системы 
Приаралья (В связи с историей возникновения и развития орошаемого зем-
леделия). М., 1969. 254 с.; (совм. с Н.Н. Чебоксаровым) Хозяйственно-куль-
турные типы и проблемы их картографирования // СЭ. 1972. № 2. С. 3–16; 
(совм. с Н.Н. Чебоксаровым) Историко-этнографические области (проблемы 
историко-этнографического районирования) // СЭ. 1975. № 3. С. 15–25; (совм. 
с Н.Н. Чебоксаровым) Опыт историко-этнографического районирования 
некоторых районов Африки и зарубежной Азии // СЭ. 1975. № 4. С. 33–50; 
Современные этно-демографические ситуации в Африке // Расы и народы. 
М., 1981. Вып. 11. С. 105–119; Неоседлое население мира. М., 1985. 280 с.; 
Роль ирригации в становлении древних государств (на примере Средней 
Азии) // От доклассовых обществ к раннеклассовым). М., 1987. С. 73–88.

О нем: Список основным научных трудов Б.В. Андрианова (к 70-летию 
со дня рождения) // СЭ. 1990. № 2. С. 116–118; Краснопольский А.В. Отече-
ственные географы (1917–1992). СПб., 1993. Т. I. С. 42; Андрианов Б.В. 
(некролог) // ЭО. 1994. № 6. С. 169–170.

АНДРОНИКОВА Инга Михайловна (29.09.1937, Ленинград — 
03.10.1994, Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1959–1964 студентка 
ф-та журналистики ЛГУ; 1966–1969 аспирант ИЭ (науч. рук. С.А. Токарев); 
1969–1973 ст.н/т.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. Занималась собиранием фольклора 
и изучением этнографии рус. цыган. Участвовала в этнографич. экспеди-
циях по Ленинград., Псков., Калинин. и Смолен. обл.

Соч.: Инга Романы-чай. Сказки идущих за солнцем. Л., 1963. 303 с.; 
Эволюция жилища рус. цыган // СЭ. 1970. № 4, С. 31–45; Изменения в ма-
териальной культуре рус. цыган в процессе оседания // Крат. содерж. докл. 
годич. науч. сесс. ИЭ АН СССР. 1970. Л., 1971. С. 34–36; Язык цыган. весь 

Андроникова
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в загадках: Народ. афоризмы рус. цыган из архива И.М. Андрониковой / 
Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и справоч. аппарат С.В. Кучепатовой. СПб., 
2006. 648 с.

АНИСИМОВ Аркадий Федорович (15.01.1910, пос. Топорня Кирил-
лов. у. Вологод. губ. — 09.03.1968, Ленинград), из семьи рабочих. 1926–1927 
воспитатель Кириллов. детдома. 1927–1929 студент ФОН ЛГУ. 1929–1931 
учитель эвенкийск. шк.-интерната при фактории Байкит. 1931–1932 студент 
ЛИФЛИ. 1932–1935 аспирант ИНС. 1935–1941 с.н.с., уч. секр. НИА, доц. 
кафедры истории народов Севера ИНС. 1941–1942 участник ВОВ. 1942–
1945 референт Омск. облисполкома, преп. Омск. ГПИ. 1945–1946 с.н.с. 
ГМЭ. 1946–1949 с.н.с. ИЯМ. 1949–1954 зав. отд. Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР. 
1953–1968 с.н.с. МИР. 15.10.1935 защитил канд. дис. на тему «Родов. обще-
ство эвенков» (науч. рук. Я.П. Кошкин); 15.06.1948 докт. дис. на тему «Во-
просы генезиса религии эвенков». Сфера науч. интересов: этнография 
эвенков, первобыт. религиоз. мышление, воззрения и обряды, шаманизм, 
история первобытн. религии.

Соч.: Родов. общество эвенков (тунгусов). Л., 1936. 195 с.; К вопросу 
об аниматизме и антропоморфизме // КСИЭ. 1949. Вып. 8. С. 19–24; Пред-
ставления эвенков о шингкэн’ах и проблема происхождения первобыт. ре-
лигии // Сб. МАЭ. 1949. Т. 12. С. 160–194; Семейн. «охранители» у эвенков 
и проблема генезиса культа предков // СЭ. 1950. № 3. С. 28–43; Культ медве-
дя у эвенков и проблема эволюции тотемич. верований // Вопросы истории 
религии и атеизма. М., 1950. С. 303–323; Шаман. духи по воззрениям эвенков 
и тотемич. истоки идеологии шаманства // Сб. МАЭ. 1951. Т. 13. С. 187–215; 
Религия эвенков в истор.-генетич. изучении и проблема происхождения 
первобыт. верований. М.; Л., 1958. 235 с.; Космолог. представления народов 
Севера. М.; Л., 1959. 106 с.; Духов. жизнь первобыт. общества. М.; Л., 1966. 
243 с.; Этапы развития первобыт. религии. М.; Л., 1967. 162 с.; Общее и осо-
бенное в развитии общества и религии народов Сибири. Л., 1969. 148 с.; 
Истор. особенности первобыт. мышления. Л., 1971. 137 с.

О нем: От редакции // Анисимов А.Ф. Истор. особенности первобыт. 
мышления. Л., 1971. С. 3–8.

АНТРОПОВА Валентина Васильевна (01.11.1909, с. Лаврово Ка-
линин. у. Твер. губ. — 25.05.1976, Ленинград), из семьи крестьян. 1928–1930 

Анисимов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



61

студентка этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ, 1930–1931 студентка ЛИЛИ. 
Ее учителями в науке были В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин. 1931–1933 н./т.с. 
отдела Сибири МАЭ; 1933–1934 н./т.с., 1934–1943 м.н.с. ИЭ АН СССР, 
1943–1976 м.н.с. сектора Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР, 1941–1946 и.о. уч. секр. 
ИЭ — ЛЧ ИЭ АН СССР в Ленинграде. Сфера науч. интересов: этнография 
народов Сибири. Опыт. полев. исследователь, музейн. работник. 

Соч.: Старин. камчадальск. сани // Сб. МАЭ. 1949. Т. 10. С. 47–92; 
К истории археологич. изучения Камчатки // Сб. МАЭ. 1949. Т. 11. С. 380–
394; Расселение ительменов в пер. пол. XVIII в. // Изв. ВГО. 1949. Т. 81. 
Вып. 4. С. 414–419; Из истории транспорта у народов Сибири // КСИЭ. 
1952. Вып. 15. С. 23–26; Лыжи народов Сибири (Этнограф. очерк) // 
Сб. МАЭ. 1953. Т. 14. С. 5–36; Современ. чукот. и эскимос. резн. кость // 
Сб. МАЭ. 1954. Т. 15. С. 5–96; Воен. организация и воен. дело у народов 
Крайнего Севера — Вост. Сибири // ТИЭ. Н.с. М.; Л., 1957. Т. 35. С. 99–245; 
Коряки. Ительмены. Алеуты // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 950–990; 
(совм. с В.Г. Кузнецовой) Чукчи // Там же. С. 896–931; (совм. с М.Г. Леви-
ным) Упряж. собаководство // Историко-этнограф. атлас Сибири. М.; Л., 
1961. С. 55–77; Лыжи // Там же. С. 79–105; Лодки // Там же. С. 107–129; 
Культура и быт коряков. Л., 1971. 216 с.; Трубки народов Сибири // КПК. 
1995. Вып. 2–3. С. 235–251.

АНУЧИН (ОНУЧИН) Василий Иванович (02(14).04.1875, с. База-
иха Краснояр. окр. Енисейск. губ. — 04.11.1941, г. Самарканд), из семьи 
рабочего золот. промыслов. 1886–1891 учащийся Краснояр. духовн. учи-
лища, 1891–1896 студент Томск. духовн. семинарии, отчислен по собствен. 
прошению. 1897–1905 окончил Археолог. ин-т (СПб.), н.с. МАЭ. 1905–1909 
участник Турухан. экспедиции по изучению енисейск. остяков. 1911–1922 
занимался в Южн. Сибири общественно-политич. деятельностью. 1923–
1928 доц. отделения востоковедения Вост. пед. ин-та, член ОИАЭ при 
Казан. ун-те, 1928–1941 доц., проф. кафедры физич. географии Самарканд. 
ГПИ. Сфера науч. интересов: сибиреведение, востоковедение. Автор фаль-
сифицированных писем к нему от М. Горького и В.И. Ленина. 

Соч.: Предварит. отчет о поездке к енисейск. остякам // Изв. РКСВА. 
1906. № 6. С. 38–50; Очерки шаманства у енисейск. остяков // Сб. МАЭ. 
1914. Т. 2. Вып. 2. С. 1–89; Сибир. сказки. Тюмень, 1903. 36 с.; Сказания. 
СПб., 1905. 162 с.; В стране черн. дней и бел. ночей (Турухан. край). Пг., 
1916. 32 с.; Причины вымирания населения в Сев. Сибири // Сб., посвящ. 
В.М. Бехтереву к 40-летию профессор. деятельности (1885–1925). Л., 1926. 
С. 649–662.
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О нем: Самойлович А.Н. Краеведение в ТатарАССР // Краеведение. 
1925. Т. 2. № 1–2. С. 89; Азадовская Л.В. В.И. Анучин в Сибири: Легенды 
и факты // Фольклор и литература Сибири. Омск, 1976. Вып. 3; Тенишева 
Е.А. Анучин В.И. // Рус. писатели 1800–1917: Биограф. словарь. М., 1989. 
Т. 1. С. 95–96; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 35–36.

 

АНУЧИН Дмитрий Николаевич (27.08.(08.09.)1843, Санкт-
Петербург — 04.06.1923, Москва), из семьи военного. 1860–1861 студент 
истор.-филол. ф-та Петерб. ун-та, 1863–1867 студент естествен. отд. физи-
ко-математ. ф-та Москов. ун-та. 1867–1870 занятия самообразованием. 
1871–1976 уч. секретарь Общества акклиматизации животных и растений. 
1878–1884 магистр, доц., 1884–1923 проф. Москов. ун-та. 1888 впервые 
начал преподавание этнографии России и общей этнографии. 1922–1923 
основатель и дир. Антрополог. и Географ. ин-тов при МГУ. 1880 защитил 
магистр. дис. на тему «О некоторых аномалиях человеч. черепа и преиму-
щественно об их распространении по расам». 1889 удостоен уч. ст. д-ра 
географии без защиты диссертации. 1896–1898 д.чл., 1898–1923 почет. акад. 
АН. 1878 д.чл., 1893–1923 президент ОЛЕАЭ, 1894–1923 предс. антрополог. 
отд., 1914–1923 предс. этнограф. отд. ОЛЕАЭ. Ред. журналов «ЭО» (с 1889), 
«Землеведение» (с 1894), РАЖ (с 1900). Создатель Антропол. музея Москов. 
ун-та. 1861–1863, 1876–1877 совершенствовал знания за границей. С 1881 
постоян. сотрудник, 1887–1912 второй редактор газеты «Рус. ведомости». 
Удостоен серебряной медали (1884), малой золотой медали отд. статисти-
ки ИРГО (1889). 

Соч.: Материалы для антропологии Вост. Азии: племя айнов // Изв. 
ОЛЕАЭ. М., 1876. Т. 29. С. 79–203; О некотор. аномалиях человеч. черепа 
и преимущественно об их распространении по расам. М.. 1880. 120 с.; 
О древних искусственно деформированных черепах, найденных в пределах 
России. М., 1887. 72 с.; Лук и стрелы: археолого-этнограф. этюд. М., 1887. 
75 с.; О географич. распространении роста муж. населения России. СПб., 
1889. 184 с. (2-е изд. М., 2003. 117 с.); О задачах рус. этнографии // ЭО. 
1889. № 1. С. 1–35; Сани, ладья и кони как принадлежности похорон. об-
ряда. М., 1890. 146 с.; К истории искусства и верований у приурал. чуди: 
чудские изображения летящих птиц и мифич. крылатых существ // Мате-
риалы по археологии восточ. губерний. М., 1899. С.; О культуре Костром. 
курганов и особенно о находимых в них украшениях и религиоз. символах. 
М., 1899. 23 с.; О задачах и методах антропологии. М., 1902. 28 с.; Япония 
и японцы: географ., антрополог. и этнограф. очерк. М., 1907. 133 с.; К антро-
пологии украинцев // РАЖ. 1918. № 1–2. С. 49–60; Происхождение чело-
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века. М., 1922. 144 с. (2-е изд. М., 1925. 111 с., 3-е изд. М., 1927. 144 с.); 
Н.Н. Миклухо-Маклай: Его жизнь, путешествия и судьба его трудов // 
Землеведение. 1922. Кн. 3–4. С. 3–80; Н.Н. Миклухо-Маклай, его жизнь 
и путешествия // Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. М., 1923. Т. 1. 
С. 7–80; Географ. работы. М., 1954. 472 с.; Люди зарубеж. науки и куль туры. 
М., 1960. 231 с.; Курс лекций по истории землеведения. М., 1998. 254 с.

О нем: Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф // Этнография. 
1926. № 1–2. С. 7–13; Богданов В.В. Д.Н. Анучин: Антрополог и географ 
(1843–1923) М., 1941. 68 с.; Из переписки Л.С. Берга и Д.Н. Анучина // 
Памяти академика Л.С. Берга. М.; Л., 1955. С. 138–152; Карпов Г.В. Путь 
ученого: очерки жизни, науч. и обществ. деятельности Д.Н. Анучина. М., 
1958. 343 с.; Д.Н. Анучин. М., 1962. 63 с. (Замечат. ученые Москов. ун-та. 
Вып. 31); Алымов С.С. Д.Н. Анучин: «естествен. история человека в об-
ширном смысле этого слова» // Выдающиеся отечеств. этнологи и антро-
пологи XX в. М., 2004. С. 7–48 

 

АНФЕРТЬЕВ Александр Николаевич (25.03.1953, Ленинград — 
17.03.2007, Санкт-Петербург), из семьи профессора математики. 1969–1975 
студент истор. ф-та ЛГУ. 1975–1976 н./т.с., 1976–1979 аспирант, 1979–1986 
м.н.с., н.с. группы общ. проблем ЛЧ ИЭ АН СССР. 1980 защитил канд. дис. 
на тему «Календар. обходы и мартов. обрядность у народов Вост. Европы: 
преемственность и этно-культур. контакты» (науч. рук. Б.Н. Путилов). 
Сфера науч. интересов: источниковедение и этнография народов Вост. 
Европы. Известен как комментатор соч. Н.Н. Миклухо-Маклая и А.А. Ах-
матовой.

Соч.: К истории мартов. обрядов в Греции // СЭ. 1979. № 1. С. 133–139; 
Ареальное и историческое в исследовании календар. обрядности Вост. 
Европы // Ареал. исследования в языкознании и этнографии. Л., 1983. 
С. 191–198; Типологич. анализ религиозно-магич. обряда (на примере ка-
лендар. обходов домов) // Взаимосвязь соц. и этнич. факторов в современ. 
и традиц. культуре. М., 1983. С. 58–71; Об историзме в изучении этнограф. 
истоков фольклора // Фольклор и этнография. У этнограф. истоков фоль-
клор. сюжетов и образов. Л., 1984. С. 245–252; Греки // Брак у народов 
Центр. и Юго-Вост. Европы. М., 1988. С. 206–228; К методике изучения 
истории бесписьмен. этнич. общностей // Лингвистич. реконструкция 
и древнейш. история Востока: Тез. докл. Междунар. конференции. Москва, 
29 мая — 6 июня 1989 г. М., 1989. С. 5–6; Иордан (конституция текста, пер. 
и коммент.) // Свод древнейш. письмен. известий о славянах. М., 1991. Т. 1. 
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С. 98–161 (изд. 2-е, 1994); Пролегомены в изучении этнич. истории // Этнос 
и этнич. процессы. М., 1993. С. 62–69.

 

АНЧАБАДЗЕ Юрий Дмитриевич (14.02.1953 г. Ткварчели, Аб-
хАССР). 1970–1975 студент истор.-филол. ф-та Сухум. ГПИ; 1980–1982 
м.н.с. отдела этнографии Абхаз. ИЯЛИ им. Д. Гулиа; 1982–1986 с.н.с., зав. 
отд. Кавказа Гос. музея декоративно-приклад. искусства народов СССР, 
Москва; с 1986 н.с., с.н.с., в.н.с. отдела Кавказа ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 
08.12.1981 в ИЭ защитил канд. дис. на тему: «Общественный быт абхазов 
во второй половине XIX — начале XX в.» (науч. рук. В.К. Гарданов). Сфе-
ра науч. интересов: этнич., этносоц. и этнополит. развитие народов Кавка-
за; история этнограф. науки.

Соч.: Абаза. К этнокультурной истории народов Северо-Западного 
Кавказа // Кавказ. этнограф. сб. М. 1984. Вып. VIII. С. 141–166.; Народ. 
искусство в современ. обществе // СЭ. 1987. № 4. С. 8–48; (совм. с Н.Г. Вол-
ковой) Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке. М. 1990. 270 с.; 
Малые этнич. группы Грузии: динамика этнокультурного развития // 
 Современ. этнич. процессы в СССР и СФРЮ. М. 1992. С. 121–136.; (совм. 
с Н.Г. Волковой) Этническая история Северного Кавказа XVI–XIX вв. М. 
1993. 265 с.; Нац. история Грузии: мифы, идеология, наука // Нац. история 
в советских и постсоветских государствах. М. 1999. С. 111–142.; Власть 
и авторитет в современ. адыг. ауле // Расы и народы. М. 2001. Вып. 21. 
С. 95–137.

АПТЕКАРЬ Валериан Борисович (24.10.1899, г. Варшава — 
29.07.1937, Москва), проводник марксизма в общественных науках. 
В 1910–1918 гг. учащийся гимназии в г. Золотоноша Полтавской губернии. 
С 1918 г. принимал активное участие в общественно-политической жизни 
на Полтавщине. В 1919–1922 гг. студент отделения внешних сношений 
ФОН 1-го МГУ. В 1922–1925 гг. преподаватель Военно-политической шко-
лы Московского военного округа; в 1923–1925 гг. заведующий издатель-
ством Коммунистической академии. Позднее научный сотрудник НИИ 
этнических и национальных культур, доцент педагогического факультета 
2-го МГУ, ученый секретарь лингвистической подсекции Коммунистиче-
ской академии. На совещании этнографов Ленинграда и Москвы в апреле 
1929 г. выступал с докладом «Марксизм и этнология». С июля 1930 г. 
 действительный член ГАИМК, выступал как сторонник «нового учения 
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Н.Я. Марра о языке». Основная сфера научных интересов — исторический 
материализм, докапиталистические общественно-экономические форма-
ции, язык как надстройка. В 1932 г. исключен из ВКП(б). Арестован 14 мая 
1937 г., осужден 29 июля 1937 г. к ВМН. Реабилитирован в 1958 г. 

Соч.: Яфетическая теория Н.Я. Марра и марксизм // НВ. 1928. № 22. 
С. 189–193; Марксизм и этнология // Этнография. 1929. № 2. С. 115–116.; 
(рец.) Марр Н.Я. В тупике ли история материальной культуры? / Известия 
ГАИМК. 1933. Вып. 67. 149 с. // СЭ. 1935. № 2. С. 208–212.

О нем: Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991. 
С. 84–86, 95–97 и др.; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 36–37.

 

АРГУДЯЕВА Юлия Викторовна (02.11.1936, г. Хабаровск), из семьи 
служащих. 1954–1956 студентка ист. ф-та Хабаровск. ГПИ; 1956–1959 
студентка ист. ф-та ДВГУ. 1959–1962 ст. лаборант отд. истории и археоло-
гии ДВ филиала СО АН СССР; 1966–1981 м.н.с., 1981–1986 с.н.с. ИИАЭ 
народов ДВ ДВНЦ АН СССР; 1986–1991 с.н.с., и.о. зав. сектором социолог. 
исследов. Ин-та экономики и освоения океана ДВНЦ АН СССР; 1991–2008 
с.н.с., зав. Центром славяноведения, зав. отд. этнографии, этнологии 
и антропологии ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 1963–1966 аспирант ИЭ АН 
СССР. 03.02.1968 защитила канд. дис. на тему «Семейный быт рабочих 
Темлюйск. цементно-шифер. завода Бурят. АССР в его связях с бытом 
окрестн. сельск. населения» (науч. рук. В.Ю. Крупянская). 09.02.2002 за-
щитила докт. дис. на тему «Старообрядцы на ДВ России: этнокультур. 
развитие во второй пол. ХIХ — нач. ХХ в.» Сфера научн. интересов: этнич. 
и этнокультур. история, семья и семейный быт, семейная и календар. об-
рядность, демография, социология, религии русских, украинцев, белорусов 
ДВ России; взаимодействие культур восточных славян с абориген. и пришл. 
восточно-азиатск. народами; рус. эмигранты в Северо-Восточ. Китае и ре-
эмигранты.

Соч.: Труд и быт молодежи БАМа. М., 1988. 176 с; Крестьян. семья 
украинцев в Приморье (80-е гг. ХIХ — нач. ХХ вв.). М., 1993. 261 с.; Кре-
стьян. семья у восточ. славян на юге ДВ России (50-е гг. ХIХ — нач. ХХ в.). 
М., 1997. 314 с.; Старообрядцы на ДВ России. М., 2000. 365 с.; Семья 
и семейн. быт у рус. крестьян на ДВ России во второй пол. ХIХ — нач. 
ХХ в. Владивосток, 2001. 132 с.; Этнич. и этнокультур. история русских на 
юге ДВ России (вторая пол. ХIХ — нач. ХХ в.). Кн. I. Крестьяне. Влади-
восток 2006. 311 с.; В.К. Арсеньев — путешественник и этнограф. Русские 
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Приамурья и Приморья в исследованиях В.К. Арсеньева. Материалы, 
комментарии. Владивосток, 2007. 272 с. 

 

АРЗЮТОВ Дмитрий Владимирович (28.02.1982, г. Кемерово), из 
семьи служащих. 1999–2004 студент кафедры археологии ф-та истории 
и международных отношений КемеровГУ. Своими учителями в науке счи-
тает В.М. Кимеева, Я.А. Шера. 2004–2008 лаборант, с 2008 м.н.с. отдела 
этнографии Сибири МАЭ. 16.10.2007 в МАЭ защитил канд. дис. на тему 
«Шорцы и север. алтайцы в XIX — нач. XXI в.: этноконфессион. аспекты 
взаимодействия традиц. верований и христианства» (науч. рук. Л.Р. Пав-
линская). Сфера науч. интересов: современные этнические процессы у на-
родов Алтая, этническая и конфессиональная идентификация народов 
Южной Сибири, визуальная антропология. Участник V и VI Конгрессов 
этнографов и антропологов России. 

Соч.: Начальный этап формирования православно-языческого синкре-
тизма у аборигенов Притомья // Аборигены и русские старожилы Притомья. 
Кемерово, 2002. С. 193–200; Некоторые вопросы эволюции традиционных 
верований шорцев под влиянием православия // Культурное наследие на-
родов Сибири и Севера: Материалы Шестых Сибирских чтений. Санкт-
Петербург, 27–29 октября 2004 г. СПб., 2005. С. 235–241; Религиозная 
ориентация среднемрасской группы шорского этноса на современном 
этапе // Традиционные культуры и общества Северной Азии (с древнейших 
времен до современности). Кемерово, 2004. С. 375–378; (совм. с В.И. Дья-
ченко, Л.Р. Павлинской, Ю.К. Чистовым) Сибирь глазами этнографов на-
чала XX века. Концепция проекта по визуальной антропологии // Радловские 
чтения 2005. СПб., 2005. С. 126–131; (совм. с В.М. Кимеевым) Занятия 
русского населения и аборигенов Кузнецкой земли в XVII — XVIII вв. // 
История Кузбасса: Уч. пособ. Кемерово, 2004. С. 64–70; (совм. с В.М. Ки-
меевым) Современные этнокультурные процессы в шорском улусе Усть-
Анзас // Культурное наследие народов Сибири и Севера. СПб., 2005. 
С. 322–330; Горно-таежные шорцы: этноконфессиональные процессы 
в начале XXI века // Сибирь на рубеже тысячелетий: традиционная куль-
тура в контексте современных экономических, социальных и этнических 
процессов. СПб., 2005. С. 129–143. 

 

АРИСТОВ Федор Федорович (14(26).10.1888, г. Варнавин Костром. 
губ. — 05.11.1932, Москва), из семьи врача. 1907–1912 студент истор.-
филол. ф-та Москов. ун-та; экономич. отд. Москов. коммерч. ин-та. 1907–

Арзютов
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1917 создатель и рук. Карпатско-рус. музея в Москве, ред. журнала «Славян. 
путешественник». 1914–1918 ред. и изд. «Библиотеки карпато-рус. писа-
телей». 1918–1920 один из основателей и проф. ТифлисГУ. 1922–1932 проф. 
кафедры истории Востока 2-го МГУ, проф. Гос. ин-та журналистики. Сфе-
ра науч. интересов: славяноведение, история и этнография т.н. Карпатск. 
Руси, русинов, стран зарубеж. Востока. Первый биограф В.К. Арсеньева 
и П.К. Козлова.

Соч.: Карпато-рус. писатели. М, 1916. Т. 1. 304 с.; Рус. нац. вопрос 
в Закавказье. Тифлис, 1918; Библиография П.К. Козлова // Землеведение. 
1930. Т. 32. Вып. 1–2. С. 126–128; В.К. Арсеньев (Уссурийский) // Там же. 
Вып. 3–4. С. 208–243.

О нем: Федор П. Ф.Ф. Аристов (к 25-летию его научно-литератур. 
деятельности). Ужгород, 1930; Аристова Т.Ф., Ваврик В.Р. Ф.Ф. Аристов. 
1888–1932 // КСИС. 1959. Вып. 27. С. 87–93; Аристова Т.Ф. Аристов Ф.Ф. // 
Славяноведение в дореволюц. России. М., 1979. С. 55; Пашаева Н.М. За-
седание, посвящ. памяти Ф.Ф. Аристова // СЭ. 1983. № 6. С. 131–133; 
Аристова Т.Ф. Создатель Карпатско-рус. музея Ф.Ф. Аристов // Мир музея. 
1995. № 6. С. 26–27; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 40–41.

АРИСТОВА Татьяна Федоровна (16.08.1926, Москва — 2003, Мо-
сква), из семьи ученого, ее отец Ф.Ф. Аристов — востоковед и славист. 
После окончания в 1949 г. иранского отделения ближневосточного факуль-
тета МИВ’а поступила в аспирантуру ИЭ АН СССР. В 1953 защитила в ИЭ 
АН СССР дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
на тему «Курды Ирана (Историко-этнографический очерк)» (научный 
 руководитель проф. С.П. Толстов). Работу высоко оценил официальный 
оппонент крупный специалист по этнографии и фольклору курдов акад. 
И.А. Орбели. В 1993 г. на заседании Специализированного совета истори-
ческого факультета МГУ защитила дис. на соискание ученой степени 
доктора исторических наук на тему «Материальная культура курдов XIX — 
первой половины XX в.» В 1953–1979 гг. младший, в 1979–1984 гг. старший 
научный сотрудник отдела Зарубежной Азии ИЭ АН СССР. С 1984 г. на 
пенсии. Основная сфера научных интересов: этнография курдов. Автор 
публикаций о В.К. Арсеньеве и материалов из архива Ф.Ф. Аристова 
о русинах. В 1996–1997 учебном году прочитала курс лекций по истории 
и этнографии курдов для группы курдских студентов Университета друж-
бы народов. В последние годы принимала участие как почетный член 
в деятельности Русского культурного просветительского общества 
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им. А.В. Духновича в Пряшеве и Закарпатского областного культурно-про-
светительского общества в Мукачево; член редколлегии газеты «Свободный 
Курдистан». 

Соч.: Курды Ирана (Историко-этнографический очерк) // КСИЭ. М., 
1954. Вып. 21. С. 98–104; Курды. Язык и литература // Народы Передней 
Азии. М., 1957; Поездка к курдам Закавказья // СЭ. 1958. № 6. С. 134–145; 
Очерк культуры и быта курдских крестьян Ирана // Переднеазиатский эт-
нографический сборник. М., 1958. С. 223–258 (ТИЭ. Н. с. Т. 39); Некоторые 
сюжетные мотивы орнамента курдских ковров // КСИЭ. 1959. Вып. 32. 
С. 52–55; Из истории возникновения современных курдских селений в За-
кавказье // СЭ. 1962. № 2. С. 20–30; (совм. с А. Авдалом) Народы Армянской 
ССР. Курды // Народы Кавказа. М., 1962. Кн. 2. С. 602–616; (совм. с Г.П. Ва-
сильевой) Об этнических процессах на территории Южной Туркмении 
(О сближении курдов с туркменами) // СЭ. 1964. № 5. С. 17–30; Курды 
Закавказья (Историко-этнографический очерк). М., 1966. 210 с.; Опыт 
сравнительного изучения материальной культуры курдов // СЭ. 1970. № 4. 
С. 46–57; Отражение этнических процессов в традиционно-бытовой куль-
туре курдов Азербайджана и Туркмении // Этнические процессы у нацио-
нальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 186–201; Передняя 
Азия (Пища курдов) // Этнография питания народов стран Зарубежной 
Азии. М., 1986. С. 16–24; Материальная культура курдов XIX — первой 
половины XX в. Проблемы традиционно-культурной общности. М., 1990. 
231 с.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 86; Амирьянц И.А. Татьяна Федоровна 
Аристова (1926–2003). // ЭО. 2005. № 1. С. 175–176. 

 

АРСЕНЬЕВ Владимир Романович (07.08 1948, Ленинград — 
30.10.2010, Санкт-Петербург), из семьи врачей. 1966–1971 студент кафедры 
африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 1971–1974, 1980–1982 служба по линии 
МО СССР воен. переводчиком в Африке. 1974–1977 аспирант сектора 
Африки ЛЧ ИЭ АН СССР. 1977–2006 м.н.с., с.н.с. отдела Африки, 
с 2006 Центра полит. и соц. антропологии МАЭ. 27.01.1987 защитил канд. 
дис. на тему «Соц. аспекты традиц. хозяйствен. деятельности бамбара 
(Республика Мали)» (науч. рук. Д.А. Ольдерогге). Сфера науч. интересов: 
этнография зап. Африки, общие проблемы этнологии, культурологии, по-
литологии, социологии, проблемы методологии, музеология. Опыт. полевой 
исследователь. Собиратель муз. коллекций. С 2000 ред.-сост., основатель 
и издатель науч. альманаха «Манифестация. Учебно-теоретич. журнал 

Арсеньев
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ленинград. школы африканистики». 1978–1980, 1993–1997 пом. дир. МАЭ 
по зарубеж. науч. связям. 1999 чл. науч. совета РАН по проблемам Африки, 
иностр. чл. АН заморских стран. 2004 чл. Париж. общества африканистов. 

Соч.: Звери — боги — люди. М., 1991. 160 с.; Альтернативы будуще-
го. СПб., 1996. 40 с.; Бамбара: люди в переход. экономике. СПб,, 1997. 260 с. 
Бамбара: от образа жизни к образам мира и произведениям искусства. Опыт 
этнограф. музееведения. СПб., 2000. 270 с.; Основные понятия этнософии // 
Манифестация. СПб., 2000. № 7а. 94 с.

О нем: Бочаров В.В. Памяти Владимира Романовича Арсеньева // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 1 (54). 
С. 212–214.

 

АРТЕМОВА Ольга Юрьевна (28.09.1951, Улан-Батор, Монголия). 
1970–1975 студентка кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. 1975–1977 
библиограф Гос. публ. истор. библиотеки, 1977–1981 аспирантка, 1981–1991 
м.н.с., 1991–2002 с.н.с., с 2002 в.н.с. ИЭ АН СССР (с 1991 ИЭА РАН); с 2000 
по совместительству доц., зам. дир. Учебно-научного центра соц. антро-
пологии РГГУ. 1982 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Личность и соци-
альные нормы в обществе аборигенов Австралии», 2004 там же докт. дис. 
на тему «Охотники и собиратели: кросскультурное исследование соци-
альных систем (по австралийским, африканским и южно-азиатским мате-
риалам)». Сфера науч. интересов: ранние этапы соц. эволюции, история 
этнологии. Участник ряда международных и российских конгрессов и кон-
ференций.

Соч.: Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (по 
австралийским этнографическим материалам). М., 1987. 199 с.; Забытые 
страницы отечественной науки: А.Н. Максимов и его исследования по 
исторической этнографии // СЭ. 1991. № 4; Первобытный эгалитаризм 
и ранние формы социальной дифференциации // Ранние формы социальной 
стратификации. М., 1993. С. 40–70; Миф и мораль (по австралийским ма-
териалам) // Фольклор и этнография. СПб., 1997. С. 38–51; Лукавство или 
самообман? (О «латеральности» счета родства и о некоторых историко-со-
циологических реконструкциях) // Алгебра родства. СПб., 1999, Вып. 3. 
С. 21–81; В очередной раз о теории родового быта // Ранние формы соци-
альной организации. СПб., 2000, С. 25–50; А.М. Золотарев: трагедия со-
ветского ученого // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М., 2003, 
С. 193–226; Отечественная теория «первобытности» и социальная органи-

Артемова
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зация австралийских аборигенов // ЭО. 2004. № 1. С. 134–153; Monopolization 
of Knowledge, Social Inequality, and Female status: A Cross-Cultural Study // 
Cross-Cultural Research. The Journal of Comparative Social Science. 2003. 
Vol. 37. P. 62–80; Hunter-Gatherer Studies in Russia and the Soviet Union // 
Hunter-Gatherer in History, Archaeology and Anthropology. L.: Berg Publications, 
2004. P. 104–120; Охотники/собиратели и теория первобытности. М., 2004. 
251 с.

О ней: Милибанд С.Д. Ч. 1. С. 87–88.

АРУТЮНОВ Сергей Александрович (01.07.1932, г. Тбилиси), из 
семьи служащего. 1950–1954 студент япон. отд. МИВ, 1954–1957 аспирант, 
1957–1969 м.н.с., 1969–1985 с.н.с. отдела Зарубежной Азии, с 1985 зав. отд. 
Кавказа ИЭ АН СССР (с 1991 ИЭА РАН). 1962 в ИЭ защитил канд. дис. на 
тему «Древние восточноазиат. и айн. компоненты в этногенезе японцев», 
в 1971 докт. дис. на тему «Процессы и закономерности развития бытовой 
сферы в соврем. япон. культуре». Своими учителями в науке считает 
М.Г. Левина, Д.Ф. Дебеца, Н.Н. Чебоксарова. С 1963 преп. истор. ф-та МГУ, 
проф. (1987), читал лекции в зарубеж. ун-тах. Чл.-корр. АН СССР 
(15.12.1990). Вел полевые исследования на Чукотке, на Севере, в Армении, 
Японии, Вьетнаме, Индии. Участник многих междунар., всесоюзн. и рос. 
конгрессов и конференций. Первый президент Ассоциации этнографов 
и антропологов СССР/РФ (1990).

Соч.: Об айнских компонентах в формировании япон. народности 
и ее культуры // СЭ. 1957. № 2. С. 3–14; К оценке роли миграции в древ-
ней истории Японии // СЭ. 1960. № 1. С. 60–71; (совм. с Ю.В. Ионовой) 
Японцы // Народы Восточной Азии. М., Л., 1965. С. 851–935; Айны // 
Там же. С. 942–954; Современный быт японцев. М., 1968. 232 с., (совм. 
с Г.Е. Светловым) Старые и новые боги Японии. М., 1968. 200 с., (совм. 
с Д.А. Сергеевым) Древние культуры азиат. эскимосов. М., 1969. 206 с., 
(совм. с Д.А. Сергеевым) Проблемы этнич. истории Берингоморья 
 (Эквенский могильник). М., 1975. 240 с.; (совм. с И.И. Крупником 
и М.А. Членовым). Китовая аллея. Древности островов пролива Сеня-
вина. М., 1982. 174 с.; (совм. с А.В. Александровым и Д.Д. Бродянским) 
Палеометалл сев.-зап. части Тихого океана. Владивосток, 1982. 104 с.; 
(совм. с И.М. Семашко) Краткая истор.-этногр. характеристика эндогам. 
групп, исследованных в 1974–1975 г. // Новые материалы по антрополо-
гии Зап. Индии. М., 1982. С. 9–26; У берегов Ледовитого океана. М., 
1984. 192 с., (совм. с В.П. Кобычевым) В краю гор, садов и виноградов. 

Арутюнов
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М., 1987. 264 с., (совм. с Н.Л. Жуковской) «Святые реликвии». Миф 
и действительность. М., 1987. 119 с.; Народы и культуры. Развитие и взаи-
модействие. М., 1989. 246 с; (совм. с Р.Ш. Джарылгасиновой) Япония: 
народ и культура. М., 1991. 64 с.; (совм. с В.Г. Щебеньковым) Древнейший 
народ Японии: судьбы племени айнов. М., 1992. 209 с.; (совм. с Т.И. Алек-
сеевой). Максим Григорьевич Левин: ученый, учитель, человек // Вы-
дающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. М., 2004. 
С. 331–357, (совм. с С.И. Рыжаковой) Культурная антропология. М., 2004. 
216 с. 

О нем: Арутюнов С.А. // Науч. элита. Кто есть кто в РАН. М., 1993. 
С. 210–211; Милибанд С.Д. Ч. 1. С. 88–89; Современное кавказоведение. 
Ростов н/Д., 1999. С. 20–21; Банников К.Л. С.А. Арутюнов (К 70-летию со 
дня рождения) // Культурологические исследования в Сибири. 2003, № 1. 
С. 18–24. 

АРХИПОВ Георгий Архипович (20.05.1929, д. Средние Юри Мало-
пургинского района Удмуртской АО), из крестьян. семьи. В 1947 окончил 
Можгинское педучилище. В 1949–1953 студент филологического факуль-
тета Удмурт ГПИ. В 1953–1954 сотрудник редакции газеты «Советская 
Удмуртия», в 1954–1958 преподаватель Глазовского ГПИ, в 1958–1961 
аспирант Тартуск. ГУ (науч. рук. проф. П.А. Аристэ). В 1961–1976 препо-
даватель Глазовского ГПИ, Яровского педагогического училища, работал 
в редакции районной газеты. В 1976–1989 гг. научный сотрудник сектора 
языка Удмурт. НИИ, занимался изучением диалектов и ономастики. Из-
вестный краевед. С 1989 на пенсии.

Соч.: Удмуртские этнонимы // Ономастика Поволжья. Ульяновск, 1969; 
Зоонимы в Удмуртии // Ономастика Поволжья. Горький, 1971. Вып. 2; 
Родоплеменные названия удмуртов // Вопросы лингвистического краеве-
дения Прикамья. Пермь, 1975. Вып. 1 С. 52–58; Некоторые вопросы уд-
муртской ономастики // Вопросы удмуртской диалектологии: Сб. ст. Ижевск, 
1977. С. 110–123; Среднеюринский говор. I // Материалы по удмуртской 
диалектологии. Образцы речи. Ижевск, 1981. С. 5–44; Среднеюринский 
говор. II // Материалы по удмуртской диалектологии. Образцы речи 
 удмуртского языка. Ижевск, 1982, С. 28–59.

О нем: Георгий Архипов // Писатели Удмуртии. Ижевск, 1989. С. 19–
20; Христолюбова Л.С. Ученые-удмурты. Библиографический справочник. 
Ижевск, 1997. С. 257–258.

Архипов
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АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович (13(26).12.1902, Санкт-
Петербург — 17.02.1978, Москва), из семьи ученого. 1922–1925 студент 
археолог. отделения ФОН МГУ, его учитель В.А. Городцов. 1925–1929 
аспирант РАНИОН. 1925–1930 н.с., зав. отд. древнерус. археологии ГИМ; 
1927–1929 ассист., 1929–1937 доц., 1937–1978 проф., 1939–1978 зав. кафе-
дрой археологии, 1952–1957 декан истор. ф-та МГУ. 1929 защитил канд. 
дис. на тему «Курганы вятичей»; 1940 докт. дис. на тему «Древнерус. ми-
ниатюры как истор. источник». 1966 чл.-корр. АН СССР. 1966 лауреат 
Ломоносов. премии МГУ; 1970 лауреат Госпремии СССР. 1957–1978 осно-
ватель и отв. ред. ж. «СА»; 1956–1978 гл. ред. ж. «Вестник Москов. ун-та 
(сер. История)». Сфера науч. интересов: древнерус. и средневек. археоло-
гия, археология Новгорода, история средневек. культуры, источниковедение. 
Первооткрыватель, перв. исследователь и комментатор берестян. грамот. 

Соч.: Курганы вятичей. М., 1930. 223 с.; Взгляды Допша в свете архе-
олог. источников // СЭ. 1935. № 2. С. 16–40; К истории Новгорода // Истор. 
зап. М., 1938. Т. 2. С. 108–131; Введение в археологию. М., 1940. 164 с., 
2-е изд. М., 1941. 132 с.; 3-е изд., перераб. и доп. М., 1947. 220 с. Древнерус. 
миниатюры как истор. источник. М., 1944. 215 с.; Рус. оружие X–XIII вв. // 
Доклады и сообщения истор. ф-та Москов. ун-та. М., 1946. Вып. 4. С.3 — 
17; Культур. единство славян в сред. века // СЭ. 1946. № 1. С. 84–90; Лыжи 
на Руси // ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 1. С. 55–64; Новгород. грамоты на бересте. М., 
1953. 68 с.; 1954. 92 с.; 1958. 158 с.; 1958. 152 с.; 1963. 328 с.; 1963. 118 с.;  
Основы археологии. М., 1954. 280 с., 2-е изд. М., 1955. 279 с.; Одежда // 
Очерки рус. культуры XIII–XV вв. Ч. 1. Материальная культура. М., 1969. 
С. 277–296; Пища и утварь // Там же. С. 297–306; Средства передвижения // 
Там же. С. 307–316; Оружие // Там же. С. 389–415; (совм. с В.Л. Яниным) 
Новгород. грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978. 192 с.

О нем: А.В. Арциховский / Материалы к биобиблиографии ученых. 
СССР. Сер. истории. М., 1973. Вып. 12. 65 с.; Памяти А.В. Арциховского // 
СА. 1978. № 3. С. 5–8; Арциховский А.В. (1902–1978) // Ин-т археологии: 
история и современность. М., 2000. С. 38–42.

АСАНОВ Юрий Нухович (07.10.1940, с. Верх. Балкария Совет. р-на 
КБАССР), из семьи колхозников. 1964–1968 студент Кабардино-Балкар. 
ГУ. 1969–1971 аспирант ИИАЭ АН ГрузССР, г. Тбилиси. Своими учителя-
ми в науке считает Г.С. Читая, А.И. Робакидзе. 1972–1973 м.н.с. отдела 
истории, 1973–2007 с.н.с. отдела этнологии ИГИ КБНЦ РАН. 13.06.1972 
защитил канд. дис. на тему «Поселения, жилища и хоз. постройки балкар-

Арциховский
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цев во втор. пол. XIX — 40-х гг. XX вв.» (науч. рук. Г.С. Читая). Сфера науч. 
интересов: материальн. культура, формы соц. организации адыгов, бал-
карцев, карачаевцев и осетин в прошлом; героико-истор. песни балкарцев 
и карачаевцев. 

Соч.: Поселения и жилища балкарцев в XIX — пер. пол. XX в. // Шу-
ёхлукъ. Нальчик, 1971. № 4 (на балкар. яз.); Традиц. усадьба балкарцев // 
Шуёхлукъ.  Нальчик, 1972. № 1 (на балкар. яз.); К истории балкар. жилища 
в XIX — нач. XX в. // Вест. КБНИИ. Нальчик, 1972. № 6; Очаг балкар. 
жилища (XIX — нач. XX в.) // Вест. КБНИИ. Нальчик, 1972. № 6; Поселе-
ния, жилища и хоз. постройки балкарцев (втор. пол. XIX — 40-е гг. XX в.). 
Нальчик, 1976. 117 с.; (совм. с В.К. Гардановым) Города и их культур. 
особенности // Новое и традиционное в культуре и быте кабардинцев 
и балкарцев. Нальчик, 1986. С. 103–110; Родствен. объединения адыгов, 
балкарцев, карачаевцев и осетин в прошлом (генезис и проблемы типоло-
гии). Нальчик, 1990. 270 с.; Песня-поэма «Каншаубий», или «Плач княгини 
Гошаях» (Истор.-сравнит. анализ карачаево-балкар. и адыг. вариантов: 
аргументы и факты). Нальчик, 1996. 125 с. 

 

АСАФЬЕВ Борис Владимирович (псевдоним Игорь Глебов) 
(17 (29).07.1884, Санкт-Петербург — 27.01.1949, Москва). 1903–1908 сту-
дент ист.-филол. ф-та СПб. ун-та, 1906–1910 студент СПб. консерватории. 
1919–1930 н.с., рук. разряда истории музыки ИИИ.1925–1943 проф. Ле-
нинград., 1943–1949 проф. Москов. консерватории, основатель и рук. НИ 
кабинета при Москов. консерватории, сектора истории музыки ИИИ АН 
СССР. Д.чл. АН СССР (1943). Н.а. СССР (1946). Сфера науч. интересов: 
музыковедение, история музыки, этномузыковедение.

Соч.: Избранные труды: В 5 т. М., 1952–1957. 

О нем: Келдыш Ю.В. Б.В. Асафьев // Муз. энциклопедия. М., 1973. 
Т. I. С. 235–238; Земцовский И.И. Акад. Б.В. Асафьев как этномузыковед 
(к 100-летию со дня рождения) // СЭ. 1984. № 5. С. 81–93.

 

АСТАХОВА Анна Михайловна (22.06.(04.07.).1886, г. Кронштадт — 
30.04.1971, Ленинград), из семьи морск. офицера. 1903–1908 студентка 
филол. ф-та СПб. высш. женск. пед. ин-та. 1908–1909 преп. литературы 
и истории в гимназиях г. Валка, 1909–1911 г. Тифлиса, 1912–1914 Санкт-

Астахова
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Петербурга, 1914–1920 Петрограда. 1921–1922 слушатель курсов по под-
готовке н.с. ГИИИ, 1922–1931 н.с. ГИИИ. 1930–1931 секр. Художествен.-
политич. совета Этнограф. театра. 1931–1933 н.с. ИПИН АН СССР. 
1933–1939 н.с. ИАЭ/ИЭ АН СССР. 1939–1965 с.н.с. ИРЛИ АН СССР. 
1945–1947 преп., 1947–1956 проф. ЛГПИ им. М.Н. Покровского. 1935 при-
суждена уч. ст. к. филологии без защиты диссертации, 1944 защитила докт. 
дис. на тему «Север. период в истории рус. былины». 1932 д.чл. РГО, 
1932–1934 предс. Комиссии по детск. быту, яз. и фольклору. Сфера науч. 
интересов: эпосоведение, стиховедение, этнография, история рус. фольк-
лористики, различ. жанры рус. фольклора.

Соч.: Былина в Заонежье // Крестьян. искусство СССР. Искусство 
Севера. Л., 1927. Вып. 1. С. 77–103; Заговор. искусство на реке Пинеге // 
Крестьян. искусство СССР. Искусство Севера. Л., 1928. Вып. 2. С. 33–76; 
(совм. с Н.П. Колпаковой) Стар. и нов. Карелия в частушках. Петрозаводск, 
1937. 160 с.; Былины Севера. М.; Л., 1938. Т. 1. Мезень и Печора. 656 с.; 
1951. Т. 2. Прионежье, Пинега и Поморье. 848 с.; Народ. песни Вологод. 
обл. / Записи текста А.М. Астаховой и Н.П. Колпаковой. Л., 1938. 135 с.; 
(подгот. текстов, ст. и примеч.) Север. истор. песни. Петрозаводск, 1947. 
66 с.; Рус. былин. эпос на Севере. Петрозаводск, 1938. 396 с.; Фольклор 
ВОВ // Тр. II Всесоюз. географ. съезда. М., 1949. Т. 3. С. 382–392; А.А. Шах-
матов как фольклорист и этнограф // ОИРЭФА. Вып. 2. М., 1963. С. 132–155 
(ТИЭ. Н.с. Т.85); Художествен. образ и мировоззренческ. элемент в заго-
ворах. М., 1964. 11 с.; Былины. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. 
292 с.; Н.П. Андреев в истории совет. фольклористики 20–30-х гг. // 
 ОИРЭФА. М., 1971. Т. 5. С. 181–200. (ТИЭ. Н. с. Т. 95).

О ней: Путилов Б.Н. А.М. Астахова (к 80-летию со дня рождения) // 
СЭ. 1966. № 5. С. 156–157; Чистов К.В. А.М. Астахова // СЭ. 1971. № 5. 
С. 187–189; Адрианова-Перетц В.П. Памяти А.М. Астаховой (1886–1971) // 
Рус. литература. 1971. № 4. С. 237–239; Мельц М.Я., Митрофанова В.В. 
Памяти А.М. Астаховой (1886–1971) // Рус. фольклор. Л., 1972. Т. 13. 
С. 260–265; Слово об А.М. Астаховой // Лихачев Д.С. Прошлое — будуще-
му: Ст. и очерки. Л., 1985. С. 466–469; Шаповалова Г.Г. А.М. Астахова 
(К 100-летию со дня рождения) // Рус. фольклор. Л., 1987. Т. 24. С. 203–206.

АТАМАНОВ Михаил Георгиевич (19.09.1945, д. Старая Ирга (Вуж 
Ирга) Граховского р-на УдмуртАССР), из крестьянской семьи. Закончил 
Асановский совхоз-техникум, отслужил в армии, работал в д. Вуж Ирга 
зоотехником. 1970–1978 студент удмуртского отделения филол. ф-та Удмурт. 

Атаманов
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ГУ. 1975–1978 аспирант кафедры финно-угорских языков филол. ф-та 
Тартуск. ГУ (науч. рук. проф. П.А. Аристэ). 1978 защитил дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук на тему «Этнонимы удмуртов в топонимии». 
1978–1989 н.с. сектора языка Удмурт. НИИ. Автор около 60 научных работ. 
С конца 1989 служитель церкви, переводит Священное Писание на удмурт-
ский язык.

Соч.: Этимология некоторых воршудно-родовых имен удмуртов // 
Советское финно-угроведение. Таллин, 1977. № 1. С. 25–30; Микроэтно-
нимы удмуртов // Микроэтнонимы удмуртов и их отражение в топонимии. 
Ижевск, 1980. С. 3–66; Из истории расселения воршудно-родовых групп 
удмуртов // Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 81–127; 
Образцы речи сибирских удмуртов // Образцы речи удмуртского языка. 
Ижевск, 1982. С. 131–153; Расселение удмуртов по данным этнотопони-
мии // Проблемы этногенеза удмуртов. Устинов, 1987. С. 80–103; Удмуртская 
ономастика. Ижевск, 1988. 168 с.; Удмурт-нимбугор = Словарь личных имен 
удмуртов. Ижевск, 1990. 395 с.; К вопросу о прародине удмуртов по данным 
языка // Проблема этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск, 
1992. С. 3–17.

О нем: Христолюбова Л.С. Ученые-удмурты: Библиографический 
справочник. Ижевск, 1997. С. 259–260.

АУТЛЕВ Малич Гайсович (08.11.1917, аул Хакуринохабль Майкоп. 
отд. Шовгенов. р-на — 14.07.2001, г. Майкоп). 1934–1938 студент физико-
математ. ф-та Краснодар. ГПИ. 1939 дир. ср. шк. аула Ходзь. 1939–1952 
служба в Красной армии, участник ВОВ. 1954–1967 дир. Адыгейск. 
 НИИЯЛИ; 1967–1994 доц., проф., зав. кафедрой Краснодар. политехнич. 
ин-та. 27.05.1954 защитил канд. дис. на тему «Коммунистическая партия — 
вдохновитель и организатор разгрома немцев под Сталинградом» (науч. 
рук. Д.М. Кукин), 1987 докт. дис. на тему «Исторический опыт КПСС по 
осуществлению ленинской национальной политики на Северном Кавказе 
в 1920–1929 гг.»

Соч.: (совм. с Е.С. Зевакиным и А.О. Хоретлевым) Адыги (истор.- 
этнограф. очерк). Майкоп, 1957. 140 с.; (совм. с Е.С. Зевакиным) Адыгей-
цы // Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 200–231; Шахан-Гирей Хакурате. 
Майкоп, 1969; Адыги и хетты. Майкоп, 1998; Адыги и русские: дорогами 
втор. тысячелетия. Краснодар, 2000. 179 с.; Биография моего современни-
ка. Майкоп, 2000. 694 с.

Аутлев
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АФАНАСЬЕВА Галина Михайловна (12.10.1951, г. Ашхабад — 
12.03.2000, Москва), из семьи служащих. 1971–1976 студентка кафедры 
этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: Р.Ф. Итс, 
Н.Н. Чебоксаров, Ю.Б. Симченко. С 1976 м.н.с., с.н.с., в.н.с. отдела антро-
пологии ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 1980 в ИЭ защита канд. дис. на тему 
«Этнодемографич. особенности развития нганасан в XVII–XX вв. (к во-
просу о характере формирования особенностей популяций север. само-
дийцев)», 1991 докт. дис. на тему «Традиц. система воспроизводства 
 нганасан (Проблемы репродукции обособлен. популяций)». С 1995 воз-
главила группу по теме «Проблемы воспроизводства корен. народов Севе-
ра и Сибири в современ. эпоху». Лауреат премии Н.Н. Миклухо-Маклая 
Президиума РАН. Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Нганасан. род по документальн. материалам XVIII в. // Этно-
культур. процессы в современности в традиц. обществах. М., 1979. С. 3–16; 
(совм. с Ю.Б. Симченко) О брачных системах автохтонных народов Север. 
Азии // СЭ. 1981. № 1. С. 39–52; (совм. с. Ю.Б. Симченко) Опыт генеалогич. 
описаний (на примере чукчей) // СЭ. 1986. № 6. С. 106–115; Традиц. систе-
ма воспроизводства нганасан (проблемы репродукции обособленных по-
пуляций) М., 1990. 871 с.; Чукчи: популяционно-демографич. статус (вто-
рая половина XIX — первая половина XX в.) М., 1999. 269 с.

О ней: Дубова Н.А., Пивнева Е.А. Г.М. Афанасьева // ЭО. 2001. № 2. 
С. 187–190. 

АХАТОВА (ГАЛИЕВА) Фарида Габдулхаевна (18.12.1962, г. Мал-
мыж Киров. обл.), из семьи служащих. 1978–1982 студентка Нижнекам. 
муз. училища. 1983–1988 студентка Уфим. гос. ин-та искусств. Своими 
учителями в науке считает Р.Г. Кузеева, Ю.Г. Круглова, В.П. Аникина. 
1988–1989 стажер-исследователь, 1989–1997 м.н.с. отд. народов Урала 
ИИЯЛ Баш. НЦ УрО РАН; 1997–1999 н.с., 1999–2000 с.н.с., 2000–2002 уч. 
секр. Центра этнолог. исследований, 2002–2005 зам. дир. Филиала Москов. 
гос. педагог. ун-та им. М.А. Шолохова; 2005–2006 в.н.с., с 2006 зав. отд. 
этнологии Ин-та этнолог. исследований УНЦ РАН. 17.06.1997 в Уфе за-
щитила канд. дис. на тему «Украин. песни в Башкортостане (истор.-этно-
граф. исследование)» (науч. рук. Р.Г. Кузеев); 11.04.2007 в Москве докт. 
дис. на тему «Восточнославян. песни в Башкортостане (фольклор. про-
цессы в многоэтнич. регионе)». Сфера науч. интересов: проблема развития 
духов. культуры восточнославян. и тюрк. народов в условиях многоэтнич. 
среды. 

Афанасьева
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Соч.: Восточнославян. песни в Башкортостане (фольклор. процессы 
в многоэтнич. регионе). М., 2006. 286 с.; (вступ. ст., сост., примеч. совм. 
с В.Я. Бабенко) Песен. фольклор украин. переселенцев в Башкирии: Сб. 
песен. Киев, 1995. 240 с.; Украин. песни в Башкортостане (истор.-этнограф. 
исследование). Уфа, 2000. 146 с.; (вступ. ст., сост., примеч.) Песни белорус. 
переселенцев в Башкортостане. Уфа, 2001. 79 с.; (совм. с Е.Е. Никоноровой, 
С.Н. Шитовой) Башкир. народ. искусство: В 4 кн.; в 2 кн. Уфа, 2002; Традиц. 
муз. фольклор восточнославян. народов Башкортостана: к проблеме взаи-
модействия культур в многоэтнич. среде. Уфа, 2004. 213 с.; Народ. муз. 
культура башкир. Уфа, 2007. 91 с.; (совм. с С.Н. Шитовой, Е.Е. Никоноро-
вой) Искусство башкир. Традиц. худож. ремесла. Уфа, 2007. 480 с.; (в соавт.) 
Музей археологии и этнографии: Каталог музейн. экспозиции Центра эт-
нолог. исследований УНЦ РАН. 2007. 220 с.

АХМЕТОВА Шолпан Камалидиновна (16.02.1959). 1978–1983 
студентка истор. ф-та Омск. ГУ. Своими учителями в науке считает Н.А. То-
милова и И.В. Захарову. С 1991 н.с. ОФ ОИИФФ СО РАН. 20.12.2001 
в ИАрхЭ СО РАН (г. Новосибирск) защитила канд. дис. на тему «Совре-
менные этнические процессы у городских казахов Западной Сибири». 
Д.чл. РГО. Сфера науч. интересов: духовная и нормативная культура каза-
хов Западной Сибири. 

Соч.: Пища казахов Западной Сибири: традиции и новации // Матери-
альная культура народов России. Новосибирск, 1995. С. 196–216; (совм. 
с И.В. Захаровой, М.А. Коровушкиной, Н.А. Томиловым и др.) Хозяйство 
и средства передвижения сибирских татар в коллекциях Музея археологии 
и этнографии Омского государственного университета. Новосибирск, 1999. 
262 с.; Традиционная свадебная обрядность казахов Западной Сибири // 
Народная культура Сибири. Омск, 2001. С. 110–117; Казахи Западной Си-
бири и их этнокультурные связи в городской среде. Новосибирск. 2002. 
104 с.; (совм. с О.М. Бронниковой и др.) Народы Западной и Средней Си-
бири: Культура и этнические процессы. Новосибирск, 2002. С. 27–60; (совм. 
с И.В. Захаровой, М.А. Коровушкиной) Культура татар Западной Сибири 
в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского госуниверситета. 
Омск, 2003. 216 с., ил.; Традиционная магико-целительная практика в куль-
туре казахов Омской области // Олкетану — Краеведение [Республика 
Казахстан, г. Павлодар]. 2004. № 2. С. 6–14.

Ахметова
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БАБЕНКО Василий Яковлевич (20.06.1950, д. Верхний Кульчум 
Ермекеевского р-на БашАССР), из семьи колхозника. 1967–1969 ст. пио-
нервожатый Спартакск. шк. в родном р-не. 1969–1971 служба в Совет. 
Армии. 1971–1977 студент истор. ф-та Башкир. ГУ. 1977–1982 преподава-
тель общественных дисциплин в Уфимском радиотехническом техникуме 
и медицинском училище № 1. Одновременно начинает собирать этногра-
фический и фольклорный материал, в 1978 г. в Киеве выходит его первая 
научная статья. 1982 ассист. кафедры истории СССР Башкир. ГПИ, с 1985 г. 
н.с. ИИЯЛ БашФ АН СССР. 1985 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитил канд. дис. 
на тему «Материальн. культура украинцев Башкирии (Истор.-этнограф. 
исследование)» (науч. рук. Р.Г. Кузеев). С 1989 на обществен. работе. Ини-
циатор создания в 1990 г. в Уфе Общества почитателей украинской куль-
туры «Кобзарь» (с 1992 Республиканского национально-культурного центра 
украинцев Башкортостана «Кобзарь»). С 1998 г. директор Уфимского фи-
лиала Москов. гос. открыт. педагог. ун-та им. М.А. Шолохова. Сфера науч. 
интересов: этнография, история и фольклор украинцев Башкортостана. 
Участник многих всесоюз. науч. конференций и симпозиумов.

Соч.: Жилище украинских переселенцев в Башкирии (по материалам 
полевых поездок 1974–1981 гг.) // Источники и источниковедение истории 
и культуры Башкирии. Уфа, 1984. С. 49–56; Этнические процессы у укра-
инских переселенцев в Башкирии (конец XIX — XX в.) // Исследования по 
исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984. С. 137–143; (в соавт. 
с Р.Г. Кузеевым). Малые этнические группы: основные этапы этнокультур-
ного развития (по материалам СССР) // СЭ. 1985. № 4. С. 13–22; (в соавт. 
с Р.Г. Кузеевым и Н.Н. Моисеевой) Этнографические и этнические группы 
в новое и новейшее время // Этнические процессы в Башкирии в новое 
и новейшее время. Уфа, 1987. С. 11–34; Пища украинского населения Баш-
кирии // СЭ. 1989. № 2. С. 94–104; Семья и семейный быт украинцев Баш-
кирской АССР. Уфа, 1990. 45 с.; Украинцы в Башкирской АССР: поведение 
малой этнической группы в полиэтнической среде. Уфа, 1992. 260 с.; 
Украинские переселенцы в Башкирии (этнокультурные и языковые про-
цессы) // Украина — Башкортостан: годы испытаний и сотрудничества. 
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Уфа, 1993. С. 7–24; (в соавт. с А.З. Асфандияровым, Л.Л. Галиной и др.) 
Народы и традиции // Земля Ермекеевская. Уфа, 1999. С. 163–271.

О нем: Булгакова Л.А., Мамлеева З.А. (сост.) Бабенко Василий Яков-
левич. Библиография трудов (к 50-летию со дня рождения). Уфа, 2000. 18 с.

БАБИЧ Ирина Леонидовна (17.08.1959, г. Майкоп). 1978–1985 сту-
дентка кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. 1986–1991 аспирантка, 
1986–1994 м.н.с. отд. первобыт. общества, с 1994 н.с., с.н.с., в.н.с. отд. 
Кавказа ИЭА РАН. 25.02.1992 защитила канд. дис. на тему «Народ. тра-
диции кабардинцев в обществ. быту и их истор. эволюция» (науч. рук. 
А.И. Першиц); 23.05.2000 докт. дис. на тему «Правов. культура адыгов: 
история и современность». Сфера науч. интересов: юридич. антропология, 
межнац. конфликты, история становления рос. судопроизводства на Север. 
Кавказе, правов. традиции народов Север. Кавказа, традиц. кавказ. культу-
ра, этнополитич. ситуация на Север. Кавказе, сельск. конфликты, кровн. 
месть, ислам, мусульман. право. Участник многих междунар. и всерос. 
конгрессов и конференций. 

Соч.: (составитель и ответств. ред.).Этнополитич. ситуация в Кабар-
дино-Балкарии. Сб. документов. М. 1994. Т. 1. 243 с.; Т.2. 313 с.; Народ. 
традиции в обществ. быту кабардинцев во втор. пол. ХIХ — ХХ в. (взаи-
мопомощь, гостеприимство, уважение к женщине, почитание старших). 
М., 1995. 129 с.; Эволюция правов. культуры адыгов (1860–1990-е гг.) М., 
1999. 238 с.; Правов. монизм в Север. Осетии: история и современность. 
М., 2000. 26 с. (Исслед. по приклад. и неотлож. этнологии. № 133); (совм. 
с А.А. Ярлыкаповым) Ислам. возрождение в Кабардино-Балкарии: пер-
спективы и последствия. М., 2003. 144 с.; (совм. с В.О. Бобровниковым, 
Л.Т. Соловьевой, А.А. Ярлыкаповым) Правов. статус ислама на Север. 
Кавказе. Кабардино-Балкария, Адыгея, Краснодарский край. М., 2004. (Сер. 
«Ислам и право в России». Вып. 3). 189 с.; (совм. с В.О. Бобровниковым, 
Л.Т. Соловьевой и др.) Север. Кавказ в составе Рос. империи. СПб., 2007. 
460 с. (Сер. Института «Открытое общество» «Окраины Российской им-
перии»); Islamic Movements in Contemporary North Caucasus // Qloballasma 
prosessinde Qafqaz ve merkezi Asiya. Baki, 2007, Vol. 3. P. 1083–1092. 

БАГАШЕВ Анатолий Николаевич (28.06.1957, г. Березники Перм. 
обл.), из семьи служащих. 1974–1979 студент истор. ф-та Томск. ГУ. 1979–

Багашев
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1981 учитель истории Самусь. сред. шк. (Томск. р-н Томск. обл.); 1981–1990 
н.с. проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири 
Томск. ГУ; 1990–2001 с.н.с., с 2001 гл.н.с. лаборатории археологии и этни-
ческой антропологии, с 2001 зам. дир. по науч. работе Ин-та проблем осво-
ения Севера СО РАН. Учителя в науке: В.А. Дремов, И.И. Гохман. 28.03.1989 
защитил в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Антропологический состав 
и проблемы формирования тоболо-иртышских татар по данным кранио-
остеологии», 5.12.2000 там же докт. дис. на тему «Формирование древнего 
и современного населения Западной Сибири по данным краниологии». 
Сфера науч. интересов: палеоантропология и этническая антропологии Се-
верной Евразии. Основные рассматриваемые проблемы — происхождение 
и антропологический состав древнего и современного населения. 

Соч.: (совм. с Г.А. Аксяновой, Р.М. Бирюкович, В.А. Дремовым, 
Э.Л. Львовой, Г.Л. Хить) Тюрки таежного Причулымья. Популяция и этнос. 
Томск, 1991. 246 с.; Этническая антропология тоболо-иртышских татар. 
Новосибирск, 1993. 152 с.; (совм. с В.А. Дремовым, А.Р. Кимом, М.П. Ры-
кун) Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 4. Расогенез 
коренного населения. Томск: Изд-во ТомГУ, 1998. 352 с.; Палеоантрополо-
гия Западной Сибири: лесостепь в эпоху раннего железа. Новосибирск, 
2000. 374 с.; Антропологический состав средневекового населения Средне-
го Прииртышья // Палеоантропология и археология Западной и Южной 
Сибири. Новосибирск, 1988. С. 22–54; Краниологический тип нижне-
иртышских хантов // Обские угры (ханты и манси). М., 1991. С. 29–37; 
Таксономическое положение тоболо-иртышских татар в системе расовых 
типов Западной Сибири // Проблемы антропологии и исторической этно-
графии Западной Сибири. Омск, 1991. С. 18–37; Материалы к краниологии 
сарматов // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 1997. 
Вып. 1. С. 65–74; Краниологический тип пелымских манси // Там же. 1999. 
Вып. 2. С. 69–77.; В.А. Дремов и сибирская антропология // Труды Томско-
го областного краеведческого музея. Томск, 2000. Т. 10. С.186–192; On the 
Problems of Anthropology of West Siberian Populations during the Neolithic 
period // Journal of Korean Ancient Historical Society. Seoul, 1994. No 16. 
Р. 171–198; (совм. с А.Р. Кимом) Craniology of Western and Southern Siberian 
Peoples // Journal of Korean Ancient Historical Society. Seoul, 1994. No 16. 
Р. 347–365; The Racial Structure of West Siberia Ugrians // Europa et Sibiria. 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999. P. 41–47. 

БАГЛАЙ Валентина Ефимовна (15.09.1947, г. Кореновск Крас-
нодар. кр.), из семьи служащих. 1966–1971 студентка философ. ф-та 

Баглай
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ЛГУ. 1974–1977 аспирантка сектора Америки ЛЧ ИЭ АН СССР. 1971–
1974 ассист. кафедры марксистско-ленинск. философии, 1978–1982 
ст. преп. Ухтин. индустриальн. ин-та. 1982–1984 доц. Липец. ГПИ; 
1984–1985 доц. Ярослав. ГПИ; 1985–1987 доц. Кировоград. ГПИ; 
1988–1992 доц. Орлов. филиала Москов. ин-та культуры и искусств; 
1992–1994 доц. Кубан. ГУ; 1993–2001 доц., с 2001 проф., зав. кафедрой 
этнографии и фольклора Краснодар. ГУ культуры и искусств. 10.11.1977 
в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Представление о ми-
ров. этапах в древнемексикан. ацтек. мифологии» (науч. рук. Р.В. Кин-
жалов); 21.11.2001 в Ставроп. ГУ докт. дис. на тему «Эконом., соц. 
и политич. структуры ацтек. общества (доколониальная Мексика)». 
Сфера науч. интересов: доколониальная история, культура и быт ацтеков 
и тарасков.

Соч.: Эволюция представления о Солнцах в древнеацтек. мифологии // 
СЭ. 1977. № 4. С. 122–128; Природа, бог и человек в древнемексикан. ми-
фологии // Латин. Америка. 1977. № 4. С. 166–183; Соц.-классист. струк-
тура древнеацтек. общества // Ран. формы соц. стратификации. М., 1993. 
С. 169–196; Некотор. традиции семейно-брач. отношений и терминология 
родства древ. ацтеков // Алгебра родства. СПб., 1998. Вып. 2. С. 201–213; 
Система земледелия в древнеацтек. обществе // Природа. 1998. № 11; Ац-
теки. История, экономика, соц.-политич. строй (доколониальный период). 
М., 1998. 432 с.; Древнеацтек. медицина (этнограф. аспект) // ЭО. 1998, 
№ 6. С. 28–40; Соц. структура тарасков (доколониальная Мексика) // Ран. 
формы соц. организации. СПб., 2000. С. 143–155; Женщины в доколони-
альной истории индейцев тарасков (к проблеме гендера в истории доколумб. 
Америки) // Проблемы всеобщ. истории. Армавир, 2001. Вып. 7; Религиоз. 
традиция тарасков (доколониальная Мексика) // Открытие Америки про-
должается. СПб., 2001. Вып. 3. С. 26–39; Эсхатология в системе мировоз-
зрения древн. мексиканцев (представления о предзнаменованиях в рели-
гиоз. традиции ацтеков и тарасков доколониальн. Мексики // Латин. 
Америка. 2004. № 4. С. 70–75; Этнич. хореография народов мира: Учебн. 
пос. Ростов н/Д., 2007. 405 с.

БАЖЕНОВА Жанна Михайловна (04.10.1974, г. Владивосток), из 
семьи служащих. 1992–1997 студентка ф-та японоведения ВИ ДВГУ; 
1998–2003 аспирантка Ин-та истории ДВО РАН. С 1997 м.н.с. ИИАЭ на-
родов ДВ ДВО РАН. 27.12.2006 защитила канд. дис. на тему «Этногенез 
и этнич. история рюкюсцев» (науч. рук. В.А. Тураев). Сфера науч. интере-
сов: этнич. история и традиц. культура рюкюсцев.

Баженова
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Соч: Средневек. садовое искусство Японии // Россия и АТР. 1998. № 2. 
С. 97–105; Страницы истории рюкюск. народа // Вестник ДВО. 1998. № 3. 
С. 86–92; К проблеме американ. воен. присутствия на Окинаве // Россия 
и АТР. 2003, № 3. С. 132–138; Каратэ как вид традиц. искусства на Окина-
ве // Матер. VII Дальневосточ. конф. молодых историков. Владивосток, 
2002. С. 232–240; Шаманство на Окинаве // Матер. межд. науч.-практ. конф. 
«Россия — Япония: диалог и взаимодействие культур». Южно-Сахалинск, 
2003. С. 93–96; Окинава — Япония: проблемы ассимиляции и аккультура-
ции // Этнос и культура в условиях общественных трансформаций. Влади-
восток, 2004. С. 177–195; Гражданская идентичность и политика «деасси-
миляции» на Окинаве в период американ. оккупации // Этнич. идентичность 
и конфликт идентичностей. Владивосток, 2007. С. 7–20;.  

БАКАЕВА Эльза Петровна (24.04.1960, г. Элиста), из семьи служа-
щих. 1977–1982 студентка отд. истории искусства истор. ф-та МГУ, 1982–
1985 м.н.с. Калм. респ. краев. музея; 1985–1989 аспирантка ИЭ АН СССР, 
1989–1989 м.н.с., 1989–2000 с.н.с., 2000–2001 уч. секр. КИГИ РАН; 2001–
2006 доц., с 2006 проф. Калм. ГУ. 07.12.1989 в ИЭ АН СССР защитила канд. 
дис. на тему «Ламаизм в Калмыкии в XVII — начале XX в. Историко- 
этнографическое исследование» (науч. рук. Н.Л. Жуковская), 23.05.2006 
в ИЭА РАН докт. дис. на тему «Добуддийские верования калмыков (ис-
следование и опыт реконструкции)». Сфера науч. интересов: религиоведе-
ние, фольклор, этнография народов Центральной Азии и Сибири, история 
монгольских народов.

Соч.: Символика мандалы и бхавачакры в ламаистском искусстве // 
Материальная и духовная культура калмыков. Элиста, 1983. С.109–123; 
(совм. с Э.-Б. Гучиновой) Погребальный обряд у калмыков в XVII–
XX вв. // СЭ. 1988. № 4. С. 98–110; Буддизм в Калмыкии. Историко-этно-
граф. очерки. Элиста, 1994. 128 с.; Героический эпос «Джангар» и не-
которые  проблемы исследования шаманизма // Проблемы современного 
джангароведения. Элиста, 1997. Кн. 1. С.87–91; Из истории деятельности 
А. Дор жиева в Калмыкии // Материалы Всерос. науч. конференции «Цы-
биковские чтения — 7». Улан-Удэ, 1998. С. 117–124; Buddhism (Lamaism) 
in Kalmykia // Anthropology and Archeology of Eurasia. Winter 2000–2001. 
Vol. 39. No. 3. New York, 2001. P. 8–87; К вопросу о знаковой функции 
украшений в культуре калмыков // Монголоведение. № 2. Элиста, 2003. 
С. 238–251; Добуддийские верования калмыков. Элиста. 2003. 358 с.; 
О современной религиозной ситуации в Калмыкии (буддизм и «посвя-
щенные») // ЭО. 2004. № 3. С. 23–39; (совм. с Ю.И. Сангаджиевым) 

Бакаева
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Культура жилища: этнические традиции и современные приоритеты 
у калмыков. Элиста, 2005. 196 с.

О ней: Ученые КИГИ. Элиста, 2001. С. 58–60. 

БАЛДАЕВ Сергей Петрович (18.10.1889, Бохан. аймак Балаган. у. 
Иркут. губ. — 29.10.1978, г. Улан-Удэ), из богат. бурят. семьи. 1910–1927 
учитель, собиратель этнограф. и фольклор. материалов. 1926 чл. Союза 
сиб. писателей. 1927–1931 студент, аспирант Ин-та народов Востока. 
1931–1938, 1940–1948 н.с. Гос. ИЯЛИ в Улан-Удэ. 1948–1956 н.с. ГМЭ 
в Ленинграде. 1956–1968 н.с. БИОН. 1938–1940 под арестом и следствием 
в Улан-Удэ. Опыт. полев. исследователь. Сфера науч. интересов: фольклор 
и этнография бурят, шаманизм как традиц. религия. 

Соч.: Ленин и Октябрь в фольклоре бурят-монголов // СЭ. 1932. № 5–6. 
С. 15–27; (совм. с Г.О. Туденовым) Руководство по собиранию бурят. фольк-
лора. Улан-Удэ, 1959. 104 c.; Бурят. свадеб. обряды. Улан-Удэ, 1959. 180 c.; 
Происхождение и расселение иволгин. бурят // Этнограф. сб. Улан-Удэ, 
1960. Вып. 1. С. 59–67; Избранное. Улан-Удэ, 1961. 256 c.; Родослов. пре-
дания и легенды бурят. Ч. 1. Булагаты и эхириты. Улан-Удэ, 1970. 362 c. 

О нем: Туденов Г.О., Уланов А.И. С.П. Балдаев — фольклорист и эт-
нограф. К 70-летию со дня рождения. Улан-Удэ, 1959. 27 с.; Туденов Г.О., 
Жанов В.Д. С.П. Балдаев // Биобиблиограф. словарь репрессирован. писа-
телей Бурятии. Улан-Удэ, 1996. С. 25–27; Тулохонов М.И. Сергей Балдаев 
(1889–1979) // Выдающ. бурят. деятели. Улан-Удэ, 1959. Вып. 3. С. 81–83; 
Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 52.

БАННИКОВ Константин Леонардович (16.09.1969, г. Новосибирск). 
1990–1995 студент истор. ф-та Новосибир. гос. пед. ун-та; 1996–2000 аспи-
рант, лаборант, м.н.с. ИЭА РАН, 1999–2002 доцент РГГУ (центр социально-
антропологических исследований), 2002–2005 докторант ИЭА РАН, 
с 2002 зав. отделом страноведения и путешествий и зам. главного редак-
тора международной медиакорпорации «Иностранец». 22.12.1999 в ИЭА 
защитил канд. дис. на тему «Архаические мифоритуальные системы 
в формировании и развитии традиционной японской культуры» (науч. рук. 
С.А. Арутюнов). Сфера науч. интересов: мифоритуальные системы, социо- 
и культурогенез, технологии формирования идеологий и субкультур; 

Банников
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 полевые этнографические исследования коренных народов Сибири, Вос-
точной и Юго-Восточной Азии, Крайнего Севера; популяризация науки, 
научная журналистка, этническая фотография, научный туризм, PR-проекты, 
организация и проведение экспедиций, путешествий. Участник ряда 
междунар. и рос. конгрессов, более 20 экспедиций (Сибирь, ДВ., Крайний 
Север, Южная Африка, Вост. и Юго-Вост. Азия). 

Соч.: Представления о жизненной силе в традиционных японских ве-
рованиях // ЭО. 1997. № 3. С. 86–94; Наука и шаманство. Диалог мировоз-
зрений // Восток. 1997. № 5. С. 158–164; Неосинтоизм и шаманские культы 
в Японии эпохи Мэйдзи // «Избранники духов», «избравшие духов»: Сб. 
науч. ст. М., 1999. С. 287–306; The Anthropology of Outlying Groups. Moscow, 
2000. 62 p.; Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения 
среди военнослужащих срочной службы Российской Армии. М., 2002. 400 c.; 
Жизнь в эпицентре. Социокультурный резонанс сейсмических процессов 
Горного Алтая // Полевые исследования Института этнологии и антропо логии 
2003. М., 2003; В бесконечности невоплощенных смыслов. Мысли о тофа-
ларской глине // Наука из первых рук. Новосибирск, 2004. 

БАРАДИЙН (БАРАДИН) Бадзар Барадиевич (16.06.1878, м. Могой-
туй Агин. аймака Бурятии — 24.08.1937, Ленинград), из семьи скотовода. 
1902–1905 вольнослушатель СПб. ун-та. 1905–1907 путешествие в Тибет. 
1907 удостоен премии имени Н.М. Пржевальского за экспедиции, этнограф. 
и географ. исследования. 1907–1917 преп. монг. яз. ФВЯ СПб. ун-та. 1917–
1935 занимался обществен.-полит. и научно-педагог. деятельностью в Буря-
тии и Монголии, в т.ч. 1923–1926 нарком просвещения Бурят.-Монг. АССР, 
1923–1930 чл. Бурят. ЦИК, 1923–1929 предс. Учен. Комитета Бурят.-Монг. 
АССР, 1925 предс. историко-этнограф. секции Бурят.-Монг. науч. общества 
им. Д. Банзарова, 1925 д.чл. Учен. Комитета МНР, 1929–1935 зам. дир. Ин-та 
культуры, 1932–1935 зав. кафедрой бурят. яз. и литературы пед. ин-та в Улан-
Удэ. 1936–1937 жил в Ленинграде при буддйск. храме. Сфера науч. интересов: 
бурят. и монг. яз., этнография, буддология. Арестован 22.02.1937, 24.08.1937 
приговорен к ВМН. 1958 реабилитирован.

Соч.: Путешествие в Лавран. СПб., 1908. 50 с.; Цам Миларайбы // Сб. 
в честь 70-летия Г.Н. Потанина // Зап. ИРГО по отд. Этнографии. Т. 34. 
СПб., 1909. С. 157–162; Отрывки из бурят. народ. литературы. СПб., 1910; 
Из легенд Тибета // ЖС. 1912. Вып. 2–4. С. 437–444; Статуя Майтреи в Зо-
лотом храме в Лавране. Пг., 1924. 12, 98 с.; Очерки Монголии // Жизнь 
Бурятии. 1924. № 4–5. С. 8–13; Беседы буддийск. монахов // Сб. МАЭ. 1925. 

Барадийн
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Т. 5. Вып. 2. С. 631–656; Вопросы повышения бурят.-монг. культуры // 
Культура и письменность Востока. Баку, 1929. Кн. V. С. 3–27; Бурят-мон-
голы: Крат. очерк оформления бурят-монг. народности // Бурятоведение. 
1927. № 3–4. С. 39–52; Буддизм и Россия // Orient. Альманах. СПб., 1992. 
Вып. 1. С. 61–120.

О нем: Дугаров Р.Н. Путешественник Б.Б. Барадийн как этнограф // 
Проблемы развития культуры народов и изучения культуры по музейн. 
коллекциям. Всесоюзн. науч. конференция «Этнограф. наука и пропаганда 
этнограф. знаний» Омск, 1987. С. 113–114; Базар Барадийн: Жизнь и дея-
тельность. Улан-Удэ, 1993; Найдаков В.Ц., Миткинов М.К. Базар Барадин 
(1878–1937) // Биобиблиограф. словарь репрессирован. писателей Бурятии. 
Улан-Удэ, 1996. С. 12–20; 

БАРАЗБИЕВ Муслим Исмаилович (31.12.1971), из семьи служащих. 
1989–1994 студент истор. ф-та КБГУ. Своими учителями в науке считает 
Г.Х. Мамбетова, А.И. Мусукаева. 1995–2000 ассист., ст. преп. кафедры 
истории народов КБР КБГУ; с 2003 доц., зав. кафедрой культурологии 
и этнологии КБГУ. 24.12.1999 защитил канд. дис. на тему «Этнокультур. 
связи балкарцев и карачаевцев с народами Кавказа в XVIII — нач. XX в.» 
(науч. рук. Г.Х. Мамбетов). Сфера науч. интересов: этнология тюрков Север. 
Кавказа. 

Соч.: Этнокультур. связи балкарцев и карачаевцев с осетинами // Да-
рьял. Владикавказ, 1997. № 4. С. 228–235; Аренд. отношения в связях 
балкарцев и карачаевцев с народами Кавказа в XVIII — нач. XX в. // Сб. 
науч. тр. молод. ученых КБГУ. Нальчик, 1998. С. 33–38; Карачаево-балкар. 
фамилии адыго-абхаз. происхождения // Эльбрус. Нальчик, 1998. № 1 (10). 
С. 135–141; Этнокультур. связи балкарцев и карачаевцев с народами Кав-
каза в XVIII — нач. XX в. Нальчик, 2000. 112 c.; Традиц. формы межэтнич. 
отношений балкарцев и карачаевцев с кабардинцами // Respublica. Альма-
нах соц.-полит. и правов. исследований. Нальчик, 2000. Вып. 1. С. 48–70; 
Генеалогия Ислама Крым-Шамхалова // Генеалогия Север. Кавказа. Наль-
чик, 2002. № 4. С. 78–85; Генеалог. предания о происхождении высш. со-
словия Балкарии // Сб. науч. тр. молод. ученых КБГУ. Нальчик, 2003. 
С. 31–36; Сословие чанка в Балкарии и Карачае // Материалы Всерос. науч. 
конференции студентов, аспирантов и молод. ученых. Нальчик, 2005. Т. 2. 
С. 288–293; Карачай и Балкария в Кавказ. войне // Истор. вест. ИГИ КБР 
и КБЦ РАН. Нальчик, 2005. Вып. II. С. 126–140; Этнокультур. связи бал-
карцев и карачаевцев со сванами в XVIII–XX вв. // Истор. вест. ИГИ КБР 

Баразбиев
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и КБЦ РАН. Нальчик, 2007. Вып. V. С. 122–141; Обычай аталычества во 
взаимоотношениях ногайцев с соседн. народами // Архивы и общество. 
Нальчик, 2007. № 3. С. 152–155.

БАРТОЛЬД Василий Владимирович (15.11.1869, Санкт-Петербург — 
19.08.1930, Ленинград), из немецкой семьи биржевого маклера, евангелист-
ско-лютеранского вероисповедания. В 1887 окончил с золотой медалью 
гимназию, в 1887–1891 студент арабско-персидско-турецко-татарского 
разряда ФВЯ Петерб. ун-та. В 1891–1892 совершенствовал знания за гра-
ницей. 19.11–2.12.1900 при защите магистерской дис. на тему «Туркестан 
в эпоху монгольского нашествия» получил степень доктора истории Вос-
тока. С 1893 приват-доцент, с 1901 экстраординарный, с 1906 ординарный 
профессор по кафедре истории Востока ФВЯ. 1895–1917 один из органи-
заторов и сотрудников Туркестанского кружка любителей археологии 
(Ташкент). 1903–1918 секретарь РКСВА. 1905–1912 секретарь Восточного 
отделения Императорского Русского археологического общества. 1906–1910 
секретарь ФВЯ. 4 декабря 1910 г. избран чл.-корр., 12 октября 1913 дей-
ствительным членом Императорской АН по литературе и истории азиатских 
народов. Основная сфера научных интересов: история, археология, этно-
графия, религиоведение, музееведение. 1918–1921 представлял МАЭ в от-
делении исторических наук и филологии РАН. 22 апреля 1921 избран ди-
ректором МАЭ, 1 октября 1921 покинул пост. 1918–1930 руководитель 
Радловского кружка при МАЭ. 1921–1928 член Совета ГЭ, 1918–1927 на-
учный сотрудник ИИИ, 1919–1930 товарищ председателя ГАИМК, заведу-
ющий Среднеазиатским отделом КИПС (ИНС), член совета ГО. Помимо 
университета в 1920–1928 также профессор Петроградского (Ленинград-
ского) ИЖВЯ (ЛВИ), 1921–1924 профессор Туркестанского ГУ, читал 
лекции в Баку, Стамбуле. Почетный член многих российских и зарубежных 
научных обществ. Возглавлял Среднеазиатскую экспедицию АН СССР. Его 
супруга Бартольд (Жуковская) Мария Алексеевна. Супруги Бартольд по-
хоронены в одной могиле на Смоленском кладбище.

Соч.: В 9 т. М., 1963–1977; Умняков Ц.И. Аннотированная библиогра-
фия академика В.В. Бартольда. Туманович Н.Н. Описание архива академи-
ка В.В. Бартольда. М., 1976. 476 с. Записка академика В.В. Бартольда по 
вопросу об исторических взаимоотношениях турецких и иранских народ-
ностей Средней Азии // КПК. СПб., 1995. Вып. 2–3. С. 53–55.

О нем: Акрамов Н.М. Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд. 
Научно-популярный очерк. Душанбе, 1963. 112 с.; Кононов А.Н. В.В. Бар-

Бартольд
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тольд — выдающийся востоковед // Советская тюркология. 1970. № 6. С. 56–
61; Решетов А.М. Василий Владимирович Бартольд // КПК. СПб., 1995. 
Вып. 2–3. С. 37–53; Bregel Y. Barthold and modern oriental studies // International 
Journal of Middle East studies. L.; N.Y., 1980. Vol. 12. No 3. P. 385–406.

БАРТОЛЬД Мария Алексеевна (08.02.1866, г. Воронеж — май 1928, 
Ленинград), из семьи служащих. 1920–1928 н.с. II р. Среднеазиат. отдела 
КИПС. Супруга В.В. Бартольда, мл. сестра В.А. Жуковского.

БАСАНГОВА (БОРДЖАНОВА) Тамара Горяевна (25.08.1949, с. По-
дольское Андреев. р-на Новосибир. обл.). 1966–1970 студентка филол. ф-та 
КГУ, 1970–1972 учитель сред. шк., 1972–1975 аспирантка ИВ АН СССР, 
1976–1979 м.н.с., 1980–1999 с.н.с., 1999–2003 зав. отделом литературы 
и фольклора, 2003–2006 докторант, с.н.с., 30.11.1979 в ИВ защитила канд. 
дис. на тему «Проблемы поэтики монголо-ойратского героического эпоса» 
(науч. рук. Г.И. Михайлов). Основные интересы: общая фольклористика, 
лингвофольклористика, фольклор и этнография монгольских народов.

Соч.: Калмыцкие заклинательные песни // Итоги полевых исследова-
ний ИЭ АН СССР. Сухуми, 1989. С. 192–193; Проблемы сохранения тра-
диционной культуры калмыков // Теегин герл. 1995. № 6. С. 90–95; Маги-
ческая поэзия калмыков. Исследование и материалы. Элиста, 1999. 200 с.; 
Отчеты Номто Очирова как фольклорно-этнографический источник // 
Старая Сарепта народы Поволжья в истории России. Волгоград, 1997. 
С. 46–48; Калмыцкие топонимические и этнонимические наименования 
в путевых заметках Номто Очирова // Ономастика Поволжья. Тез. докл. 
VII Междунар. науч. конф. Волгоград, 1997. С. 46–48; (пер., вступит. ст., 
коммент.) Сандаловый ларец. Калмыцкие народные сказки. Элиста, 2003. 
250 с.; Обрядовый фольклор калмыков (система жанров, этнопоэтика). 
Элиста, 2006. 350 с.

БАСИЛОВ Владимир Николаевич (18.01.1937, Москва — 16.05.1998, 
Португалия), из семьи служащих. 1954–1959 студент кафедры этнографии 
истор. ф-та МГУ; 1959–1964, 1967–1998 м.н.с., с.н.с., 1971–1978 уч. секр., 
1987–1998 зав. сектором Средней Азии и Казахстана ИЭ АН СССР 
(с 1991 — ИЭА РАН). 1964–1967 н.с. Ин-та науч. атеизма АОН при ЦК 

Басилов
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КПСС. 30.05.1967 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Пережитки доислам-
ских верований в мусульманском культе святых (на примере Туркмении)», 
1991 докт. дис. на тему «Исламизированное шаманство у народов Средней 
Азии и Казахстана». Сфера науч. интересов: проблемы общей этнографии, 
этнография народов Средней Азии и Казахстана, тюркология, история 
религий (исследования шаманизма). Участник многих междунар., всесоюз., 
рос. конференций и конгрессов. Опыт. полев. исследователь.

Соч.: Культ святых в исламе. М., 1970. 144 с.; (совм. с К. Ниязклыче-
вым) Пережитки шаманства у туркмен-човдуров // Домус. верования и об-
ряды в Сред. Азии. М., 1975. С. 5–93; Избранники духов. М., 1984. 208 с.; 
Пережитки шаманства у туркмен-чёкленов // Древн. обряды, верования 
и культы народов Сред. Азии. М., 1985. С. 94–110; Шаманство у народов 
Средней Азии и Казахстана. М., 1992.

 
О нем: Schoeberlein-Engel J.S. P. 44; Милибанд С.Д. Ч.1. С.133; Бушков 

В.И. В.Н. Басилов (18.01.1937 — 16.05.1998) // ЭО. 1998. № 5. С. 158–159; 
Жуковская Н.Л., Семашко И.М., Ярлыкапов А.А., Брусина О.И. Памяти 
ученого. В.Н. Басилов // ЭО. 1999. № 1. С. 174–179; Список работ В.Н. Ба-
силова // Там же. С. 179–182; Решетов А.М. В.Н. Басилов (Памяти коллеги 
и друга) // Л(САК)Ч 1996–1997. СПб., 1998. С. 5–6.

БАСКАКОВ Николай Александрович (09(22).03.1905, г. Сольвыче-
годск Вологод. губ. — 26.08.1996, Москва), из семьи служащих. 1925–1929 
студент тюрк. цикла этнограф. отделения истор.-этнолог. ф-та МГУ. Среди 
его учителей В.В. Бартольд, В.А. Гордлевский, Н.К. Дмитриев, А.Н. Мак-
симов, П.Ф. Преображенский. 1929–1931 н.с., д.чл. (проф.) Комплекс. НИИ 
в г. Турткуль (Каракалпакия); 1931–1933 н.с. НИА по изучению нац. и ко-
лониальн. проблем при Коммунист. ун-те трудящихся Востока; 1932–1938 
с.н.с. Москов. ин-та национальностей; 1933–1937 с.н.с. ЦК нового алфа-
вита при ЦИК СССР; 1937–1996 с.н.с., гл.н.с. ИЯП — ИЯМ — ИЯ АН 
СССР/РАН; 1942–1948 зав. кафедрой алтайск. яз. и литературы МГПИ 
им. В.И. Ленина; 26.02.1938 доц., 20.06.1969 проф. 07.06.1934 без защиты 
присуждена уч. ст. кандидата языкознания; 28.06.1951 защитил докт. дис. 
на тему «Каракалпак. язык». Сфера науч. интересов: лингвистика, фольклор, 
этнография, история науки тюрк. народов. Д.чл. мног. науч. обществ, участ-
ник ряда междунар. науч. конгрессов. Опыт. полев. исследователь. 1951–
1964 чл. редколлегии ж. «ВЯ», 1957–1980 ж. «СЭ», 1970–1990 ж. «Совет. 
тюркология». 1980 ПИАК присудил премию Индиан. ун-та за алтаистич. 
исследования («Золот. медаль ПИАК»).

Баскаков
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Соч.: Ногайск. язык и его диалекты. М.; Л., 1940. 272 с.; Карапалпак. 
яз. М., 1951. Т. 1. 411 с.; 1952. Т. 2. 544 с.; Алтайск. язык: (Введ. в изучение 
алтайск. яз. и его диалектов). М., 1958. 115 с.; Введ. в изучение тюрк. яз. 
М., 1962. 332 с.; 1969. 383 с.; Тюрк. языки народов Сред. Азии и Казахста-
на // Народы Сред. Азии и Казахстана. М., 1962. Т. 1. С. 115–130; Рус. фа-
милии тюрк. происхождения. М., 1979. 279 с.; 1993. 279 с.; Алтайск. семья 
языков и ее изучение. М., 1981. 136 с.; Народ. театр Хорезма. Ташкент, 1984. 
128 с.; Диалект лебединск. татар-чалканцев (куу-кижи). М., 1985. 233 с.; 
Тюрк. лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985. 207 с.; Собствен. име-
на древ. тюрков Вост. Европы // Ономастика: Типология. Стратификация. 
М., 1988. С. 120–127; «Слово о полку Игореве» и древ. тюрки Вост. Евро-
пы (XI–XII вв.) // Rocznik orientalistyczny. Warczawa, 1933. Т. 48. Z. 2; (совм. 
с Н.Я. Якимовой) Шаман. мистерии Горн. Алтая. Горно-Алтайск, 1994. 
124 с.; Я сделал все, что мог… (Биобиблиограф. очерк. 1930–1990). Бишкек, 
1995.

О нем: Севортян Э.В. Н.А. Баскаков (к 70-летию со дня рождения) // 
Сов. тюркология. 1975. № 3. С. 118–122; Баскаков Н.А. // Биобиблиограф. 
очерки о деятелях обществен. наук Узбекистана / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 
1976. Т. 1. С. 91–95; Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 134–136; Тенишев Э.Р., Солн-
цев В.М., Поцелуевский Е.А., Благова Г.Ф. Памяти Н.А. Баскакова // Восток. 
1997. № 3. С. 225–227.

БАТИЕВА Елена Федоровна (13.11.1955, г. Каменск-Шахтинский 
Ростов. обл.). 1973–1978 студентка Ростовского-на-Дону ГУ. С.н.с. Южн. 
науч. центра РАН, г. Ростов-на-Дону; преп. истор. ф-та Южн. федерально-
го ун-та (б. Ростов-на-Дону). 25.06.2005 в МГУ защитила канд. дис. на тему 
«Происхождение и эпохальная динамика населения Нижнего Подонья 
в IX в. до н.э. — IV в. н.э. (палеоантропологическое исследование)» (науч. 
рук. Т.И. Алексеева). Сфера науч. интересов: антропология и палеоэкология 
населения Нижнего Подонья и Восточного Приазовья в различные хроно-
логические периоды истории. Участник археолог. экспедиций и ряда на-
учных форумов. 

Соч.: Черепа из курганов междуречья Маныча и Сала (сарматское 
время) // Сарматы междуречья Маныча и Сала. Ростов н/Д., 1992. С. 262–
271; Антропология срубно-абашевских погребений междуречья Дона 
и Чира // Вестник антропологии. 2000. № 6. С. 130–139; Новые данные по 
антропологии Танаисского некрополя // Некрополь Танаиса. Раскопки 
1981–1995 гг. М., 2001. С. 223–260; Антропология населения Нижнего По-

Батиева
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донья в хазарское время // Донская археология. 2002. № 3–4. С. 71–101; 
Травматические поражения костей скелета у населения Нижнего Подонья 
в сарматское время // Антропология на пороге III тысячелетия. М., 2003. 
Т. 1. С. 250–267; Искусственно деформированные черепа в погребениях 
нижнедонских могильников (первые века нашей эры) // Искусственная 
деформация головы человека в прошлом Евразии // OPUS: междисципли-
нарные исследования в археологии. Вып. 5. М., 2006. С. 53–72; Население 
Танаиса в эпоху великого переселения народов // Вестник антропологии. 
2006. № 14. С. 22–27.

БАТЬЯНОВА Елена Петровна (19.08.1945, г. Карачев Брянской обл.). 
1962–1966 студентка истор.-филол. ф-та Орлов. ГПИ, 1970–1975 кафедры 
этнографии истор. ф-та МГУ. 1966–1970 учитель русского языка и литера-
туры в школах Новосибир. и Орлов. обл.; 1976 ст. библиограф справочно-
библиограф. отд. Гос. истор. библиотеки (Москва); 1977–1983 экскурсовод 
музея «Новодевичий монастырь» — филиала ГИМ (Москва); 1983 ст. лабо-
рант, м.н.с., н.с., с.н.с. ИЭ АН СССР. 12.12. 2002 защитила в ИЭ канд. дис. 
на тему «Род и община у телеутов в XIX–XX вв.» Сфера науч. интересов: 
социальная организация, традиционная духовная культура, народные знания, 
устная история, история науки. Крайний Север, Южная Сибирь. Участник 
около 20 экспедиций (начиная с 1976) к телеутам, корякам, чукчам. Участник 
ряда международных и российских научных конгрессов и конференций. 
Награждена Почетным знаком и медалью Лиги малочисленных народов 
и этнических групп «За заслуги перед малочисленными народами». 

Соч.: Некоторые вопросы этнического самоопределения телеутов // 
Проблемы истории СССР. Вып. 9. М., 1979, С. 92–110; Структура телеут-
ского сеока // Полевые исследования ИЭ. 1983. М., 1987. С. 55–66; (совм. 
с Д.А. Функом) Телеуты. Материалы к серии «Народы и культуры». М., 
1992. 270 с.; Телеуты рассказывают о шаманах // Шаманизм и ранние ре-
лигиозные представления. М., 1995, С. 48–62; Коряки рассказывают о себе // 
Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. История. Археология. 
Культурная антропология. М., 1996, С. 329–336; (совм. с А.Н. Калабановым) 
Этнические стереотипы в меняющемся мире. М., 1998. 135 с.; Ritual Violence 
among the Peoples of Northeastern Siberia // Hunters and Gatherers in the Modern 
World. NY; Oxford. 2000, P. 150–163; Мухомор как мифологический персо-
наж народов Крайнего Севера // Художественный мир традиционной куль-
туры. М., 2001, С. 165–176; (подготовка издания совм. с С.И. Вайнштейном) 
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1999. Т. 1. 630 с.; 2000. Т. 2. 796 с.; 2005 
Т. 3. 598 с.; Телеутская версия бурханизма // ЭО. 2005. № 4. С. 70–85; (совм. 
с С.А. Арутюновым, М.М. Бронштейном, Е.А. Пивневой, Н.В. Плужнико-
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вым, И.Г. Ригой, Д.А. Функом) Чукотка: История и культура: Учебник для 
учащихся 8–9 классов общеобразовательных учреждений. М., 2005. 319 с.; 
Род и община у телеутов в XIX–XX вв. М., 2006. 395 с. 

БАТЫРЕВА Светлана Гарриевна (05.05.1949, Алма-Ата). 1966–1971 
студентка КазГУ, 1975–1980 студентка Ленинград. ин-та живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина. 1985–1987 аспирантка Гос. ин-та 
искусствознания Минкультуры СССР (Москва). 1975–1992 н.с., зав. от-
делом науки Калмыц. гос. картинной галереи. 1992–1999 преп. культуро-
логических дисциплин в Центре образования одаренных детей «Элистин-
ский лицей». 1996 преп., доц. Калмыцк. ГУ. 1997 защитила канд. дис. на 
тему «Старокалмыцкое искусство XVIII — нач. XX в. Опыт историко-
культурной реконструкции» (науч. рук. С.И. Тюляев). 1999 н.с. КИГИ РАН, 
зав. Музеем традиционной культуры имени Зая-пандиты КИГИ РАН. 
Сфера науч. интересов: традиционная культура и изобразительное искус-
ство калмыков: народное декоративно-прикладное, буддийское и совре-
менное, этнография монголоязычных народов, музееведение и вопросы 
культурологического образования.

Соч.: Концепция Музея традиционной культуры имени Зая-пандиты // 
Вестник КИГИ РАН. 2001. Вып. 16; Калмыцкий народный костюм в свете 
этнокультурных влияний / Альманах — 2000. Музеи РАН, М., 2001. С. 93–
100; Этнокультурогенез калмыков в свете теории Л.Н. Гумилева / Мате-
риалы конференции «Л.Н. Гумилев. Теория этногенеза и исторические 
судьбы Евразии». СПб., 2002. Т. 2. С. 87–91; Войлок в калмыцком быту 
и его художественная обработка // Сарепта и народы Поволжья в истории 
и культуре России, 2002; Образная память предков. Живопись Г. Рокчин-
ского во времени и пространстве традиционной культуры. Элиста, 2004. 
103 с.; О калмыцкой народной вышивке // Монголоведение 3: Сб. науч. тр. 
КИГИ РАН. Элиста, 2004. С. 228–233; Калмыцкая кибитка «ишкя гер» и ее 
убранство // Альманах — 2003. Музеи РАН. М., 2005; Старокалмыцкое 
искусство XVIII — начала XX в. Опыт историко-культурной реконструкции. 
М., 2005. 155 с.; Народное декоративно-прикладное искусство калмыков 
XIX–XX вв. Элиста, 2006. 160 с.

БАШИЛОВ Владимир Александрович (08.09.1936, Ленинград). 
1953–1958 студент кафедры археологии истор. ф-та МГУ. 1960–1962 лабо-
рант, 1962–1965 аспирант, с 1965 м.н.с., с.н.с., в.н.с., 1988–1993 зав. отд. 
скифо-сармат. археологии ИА АН СССР/РАН. 1967 защитил канд. дис. на 
тему «Древ. цивилизации Центр. Анд» (науч. рук. Г.Ф. Дебец); 1998 докт. 
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дис. на тему «Неолитич. революция» в Центр. Андах». Сфера науч. инте-
ресов: археология Латин. Америки, закономерности древ. истории, «неолит. 
революция»; методология и методика археолог. исследований; скифо-сар-
мат. археология. 1973–1978 отв. секр., 1978–1988 зам. гл. ред. издания 
«Археология СССР».

Соч.: Древ. цивилизации Перу и Боливии. М., 1972. 210 с.; Общ. за-
кономерности и специфика «неолит. революции» в Перу // Древ. культуры 
Сибири и Тихоокеан. бассейна. Новосибирск, 1979; Темпы истор. процес-
са в важнейш. центрах «неолит. революции» // Истор. судьбы америк. ин-
дейцев. Проблемы индеанистики. М., 1985; (совм. с Э.Н. Лооне) Об уров-
нях исследования и познават. задачах археологии // СА. 1986. № 3. 
С. 192–208; Первич. центр производ. экономики в горн. Перу // Проблемы 
археологии и древ. истории стран Латин. Америки. М., 1990.

О нем: Башилов В.А. // Ин-т археологии сегодня. М., 2000. С. 90–91.

БАШИНДЖАГЯН Армен Георгиевич (Геворкович) (1903, г. Тиф-
лис — 17.10.1938, Ленинград), из семьи художника и писателя Г. Башин-
джагяна, мл. брат Л.Г. Башинджагяна. 1927–1932 студент музейно-краевед. 
отделения ЛГУ, а затем ЛИЛИ по специальности «этнография Армении». 
1930–1935 аспирант ГАИМК по истории Армении. 1934–1938 чл. Правле-
ния Ассоциации востоковедов при ИВ АН СССР; 1935–1938 н.с. Кавказ. 
кабинета ИВ АН СССР. Сфера науч. интересов: исследование источников 
по истории этнографии, языку и фольклору армян, последователь акад. 
Н.Я. Марра. Арестован 04.02.1938 по обвинению в шпионаже. Постанов-
лением Особой тройки Управления НКВД по Ленинград. обл. приговорен 
к ВМН. 

О нем: Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 58–59. 

БАШИНДЖАГЯН Леон (Левон) Георгиевич (Геворкович) 
(04.01.1884, г. Тифлис — 11.10.1938, Ленинград), из семьи художника и пи-
сателя Г. Башинджагяна, брат А.Г. Башинджагяна. 1913–1916 студент ис-
тор.-филол. ф-та СПб. ун-та. Будучи мобилизованным, 1917–1921 служил 
на Кавказе, в т.ч. 1918–1921 в армян. войсках. 1921–1922 преп. рус. яз. 
в Тебризе (Иран). 1923–1927 студент ФОН ЛГУ. 1926–1929 практикант 
КИПС’а; 1929–1937 н.с., уч. секр. Яфетич. Ин-та — ИЯМ. Внештат. 
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чл. КИАИ. 1934 утвержден в уч. ст. кандидата языкознания и должности 
проф. 1929–1936 преп., доц., проф. ЛГУ, ЛИЛИ, ЛИФЛИ, доц. ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Работал над докт. дис. на тему «Опыт палеонтологии 
речи на материалах балкарско-карачаев. лексики». Арестован в нач. 1938 
по обвинению в шпионаже. Читал сокамерникам в тюрьме «Большого 
дома» лекции о происхождении языка и человеч. культуре.

Соч.: К функционал. семантике (по материалам поездки в Грузию 
летом 1927 г.) // Доклады АН СССР. Серия В. 1928. С. 137–138; О нескол. 
жилищн. терминах в груз. яз. // Яфетич. сб. 1930. Т. 6. С. 37–45; Н.Я. Марр 
и общ. языкознание // ПИДО. 1935. № 3–4. С. 90–104.

О нем: Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 59–60.  

БГАЖНОКОВ Барасби Хачимович (01.11.1947, г. Баксан КБ АССР), 
из крестьян. семьи. 1966–1970 студент КБГУ; 1970–1973 аспирант Ин-та 
языкознания АН СССР. Учителя в науке: А.А. Леонтьев, С.А. Арутюнов, 
А.Х. Шарданов, З.М. Налоев. 1974–1987 ассист., ст. преп. кафедры педа-
гогики и психологии КБГУ, 1985–1988 с.н.с. отдела этнографии, 1988–2003 
зав. отделом этнологии, 2003–2007 в.н.с., с 2007 дир. КБИГИ. 1974 защитил 
канд. дис. на тему «Психолингвистич. проблемы общения» (науч. рук. 
А.А. Леонтьев), 1984 в ИЭ АН СССР докт. дис. на тему «Культура общения 
и этнос». Сфера науч. интересов: культура общения адыгов, народов Север. 
Кавказа; проблемы нравствен. экологии.

Соч.: Адыг. этикет. Нальчик, 1978. 159 с.; Образ жизни адыг. феодал. 
знати // Из истории феодал. Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1981. С. 78–104; 
Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. 229 с.; Черкес. игри-
ще. Нальчик, 1991. 188 с.; Адыг. этика. Нальчик, 1999. 96 с.; Основания 
гуманистич. этнологии. М., 2003. 269 с.; Нравствен. экология и культур. 
политика. М., 2008. 

БЕЛИКОВА (КОКОРИНА) Ольга Борисовна (24.12.1954, г. Колпа-
шево Томск. обл.), из семьи учителей. 1972–1977 студентка, 1987–1990 
аспирантка по археологии истор. ф-та Томск. ГУ. 1974–1987 лаборант 
Музея археологии и этнографии Сибири и Проблемной н.-и. лаборатории 
истории, археологии и этнографии Томск. ГУ, 1990 м.н.с., 1991–1992 н.с., 
1993–2004 с.н.с., с 2004 вед.н.с. Проблемной н.-и. лаборатории. 1998–2001 
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докторант Алтай. ГУ. Своими учителями в науке считает Л.М. Плетневу, 
Л.А. Чиндину. В.А. Дремова. 24.12.1990 в Кемерово защитила канд. дис. 
на тему «Среднее Причулымье в XI–XVII вв.». Сфера науч. интересов: 
этноархеология, этнокультурная история Запад. Сибири и Центр. Азии. 
Участник ряда междунар. и рос. конгрессов и конференций. 

Соч.: (совм. с Л.М. Плетневой) Памятники Томского Приобья V–
VIII вв. н.э. Томск, 1983. 244 с.; О длительности пребывания кыргызов на 
Среднем Чулыме // Этническая история тюркоязычных народов Сибири 
и сопредельных территорий (по данным археологии). Омск, 1992. С. 13–19; 
Среднее Причулымье в X–XIII вв. Томск, 1996. 272 с.; Символика Умай по 
материалам детского погребения на Чулыме // Интеграция археологических 
и этнографических исследований: Сб. науч. тр. М.; Омск, 1999. С. 249–254; 
Енисейских кыргызов культура // Народы и культуры Томско-Нарымского 
Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. 
С. 58–60; Проблема источников для реконструкции истории таежного При-
чулымья X–XVII вв. // Тюркские народы: Материалы V Сибирского сим-
позиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9–11 декабря 
2002 г.). Тобольск; Омск, 2002. С. 21–28; Сожжение лошади у кыргызов 
таежного Причулымья (юг Западной Сибири) // Древние кочевники Цент-
ральной Азии (история, культура, наследие): Материалы международной 
научной конференции 23–29 августа 2005 г., г. Улан-Удэ, Россия. Улан-Удэ, 
2005. С. 45–48; (совм. с Т.Н. Глушковой) Археологические ткани из памят-
ников II тыс. Таежного Причулымья // Источники по археологии Западной 
Сибири: Сб. науч. тр. Сургут, 2005. С. 85–99. 

 

БЕЛКОВ Павел Людвигович (09.04.1958, Ленинград), из семьи 
служащих. В 1975 студент кафедры этнографии и антропологии историч. 
ф-та ЛГУ. Этнограф, своими учителями считает Р.Ф. Итса и Н.А. Бутинова. 
1980–1982 гг. служба в Сов. Армии, 1983–1986 аспирант. С 1986 м.н.с., 
с.н.с. отдела Австралии, Океании и Индонезии ЛЧ ИЭ АН СССР (с 1991 
МАЭ РАН). 1994–1996 доц. кафедры этнографии и антропологии истори-
ческого факультета СПбГУ. В 1989 в ЛЧ ИЭ защитил кандидатскую дис. 
на тему «Этнос аборигенов Австралии». Сфера основных научных инте-
ресов: этнография Австралии и Океании, вопросы теории первобытного 
общества и культуры (социальная организация, мифология), теория этноса 
(этничности), потестарная этнография, история этнографии и философия 
этнографической науки, этнографическое источниковедение, этнографи-
ческое музееведение (история ранних океанийских коллекций, последняя 
четверть XVIII — первая четверть XIX в.).
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Соч.: О методе построения теории этноса // Этносы и этнические 
процессы. М., 1993. С. 48–61; Раннее государство, предгосударство, прото-
государство: игра в термины? // Ранние формы политической организации. 
М., 1995. С. 165–187; Этнос: опыт реконструкции проблемы // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История, языкознание, 
 литературоведение. 1995. Вып. 4. С. 21–26; Мифологическое родство 
у аборигенов Австралии // Алгебра родства. 1999. Вып. 4, С. 207–213; 
Личные имена аборигенов Австралии. Материалы к исследованиям по 
малым жанрам фольклора // Радловские чтения 2002. СПб., 2002. С. 10–
16; Предметная область этнографии: проблема исчезновения // Российская 
наука о человеке. Вчера, сегодня, завтра. СПб., 2003, С. 17–27; Миф 
и тотем в традиционном обществе аборигенов Австралии. СПб., 2004, 
287 с.

БЕЛОРУКОВА Галина Павловна (25.10.1939, с. Черевково Архан-
гельской обл.), из семьи служащих. 1958–1962 студентка Архангельского 
государственного педагогического института. 1962 учитель сельской шко-
лы. 1968–1970 лаборант отдела этнографии и археологии Коми филиала 
АН СССР (г. Сыктывкар). 1970–1972 аспирантка ИЭ АН СССР (науч. рук. 
В.В.Пименов). 1974 защитила канд. дис. «Лесные рабочие Коми АН СССР. 
Современные этнокультурные процессы». 1973–1976 м.н.с. сектора этно-
графии и археологии Удмуртского НИИ. 1976–1985 с.н.с. сектора этногра-
фии и археологии Удмуртского НИИ. 1985–1993 преп., с 1990 доц. кафедры 
истории КПСС (кафедры политической истории и политологии) Ижевской 
сельскохозяйственной академии. 1993–2001 зав. сектором этносоциологи-
ческих исследований Института истории культуры народов Приуралья 
Удмурт. ГУ. Участник международных, всероссийских и региональных 
конференций. Автор около 70 научных статей.

Соч.: Лесные рабочие Коми // СЭ. 1973. № 5. С. 29–39; (совм. 
с Э.К. Васильевой) Методические принципы многомерной классификации 
сельских населенных пунктов (на примере Удмуртской АССР) // Сельские 
поселения Удмуртии: Сб. ст. Ижевск, 1981. С. 121–141; Социальные пе-
ремещения сельского населения Удмуртской АССР // Вопросы социально-
экономического и демографического развития сельской местности 
 Удмуртской АССР: Сб. ст. Ижевск, 1983. С. 84–109; Социально-профес-
сиональный и этнический состав современного городского населения 
Удмуртской АССР // Современное городское население Удмуртии (образ 
жизни и этнические процессы): Сб. ст. Устинов, 1986. С. 29–46; Обу-
чающаяся молодежь Удмуртии в период реформирования российского 
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общества (опыт этно социологического изучения) // Вестник Удмурт. ГУ. 
Этнос: вопросы психологии и культуры. Ижевск, 1999. № 4. С. 22–31; 
Языковая ситуация в молодом поколении Удмуртии (этносоциологический 
аспект) // Раннее языковое образование: состояние и перспективы. Ма-
териалы всерос. науч.-практ. конф. (5–8 апр. 2001 г.). Ижевск. 2001. 
С. 21–25.

БЕЛЫХ Сергей Константинович (13.05.1966, с. Зура Игринского 
р-на УдмАССР), из семьи рабочих. 1981–1985 студент Ижевского инду-
стриального техникума. 1985–1987 служба в армии, 1988–1994 студент 
заочн. отделения истор. ф-та Удмурт. ГУ. 1994–1997 аспирант УИИЯЛ УрО 
РАН по этнографии. 1998 защитил канд. дис. на тему «Пермские истоки 
этногенеза удмуртского народа (проблема распада прапермской общности)» 
(науч. рук. В.В. Напольских). 1998 н.с. УИИЯЛ УрО РАН, затем Междунар. 
Восточно-европ. ун-та в г. Ижевске.

Соч.: Об этнониме калмез // Вордскем кыл. Ижевск, 1992. № 3. С. 64–
68; (совм. с В.В. Напольских) Удмуртский Кылдысин — мансийская Кал-
тась: истоки параллелизма // Культурно-генетические процессы в Западной 
Сибири. Томск, 1993. С. 172–173; (совм. с В.В. Напольских) Этноним 
 удмурт: исчерпаны ли альтернативы? // Linguistica Uralica. T. XXX. № 4. 
Таллинн, 1994. С. 278–288; О времени и причинах распада прапермской 
этнолингвистической общности // Узловые проблемы современного финно-
угроведения: Материалы I Всероссийской конф. финно-угроведов. Йошкар-
Ола, 1995. С. 285–287; Следы общепермского праязыкового континуума 
в удмуртском и коми языках // Финно-угроведение. Йошкар-Ола, 1995. № 2. 
С. 3–17; Чудь в этнической истории пермских народов // Христианизация 
Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар, 
1996. Т. 1. С. 48–51; Еще раз об этнониме ар // Финно-угроведение. 
 Йошкар-Ола, 1996. № 3. С. 86–94.

БЕЛЬГИБАЕВ Ержан Адильбекович (07.08.1972, г. Барнаул). 
В 1990–1995 студент Алтай. ГУ. 2001–2004 ст. преп., 2004 доц. кафедры 
археологии, этнографии и источниковедения истор. ф-та Алтай. ГУ. Учи-
телями в науке считает Н.А. Томилова, А.Г. Селезнева. В мае 2001 в Ново-
сибирске защитил канд. дис. на тему «Традиционная материальная 
культура челканцев бассейна р. Лебедь (вторая половина XIX–XX вв.)». 
Сфера науч. интересов: этнография народов Алтая. 

Белых
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Соч.: Полозные средства передвижения и их место в охотничьем ком-
плексе челканцев // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 
2000. № 1. С. 118–123; Погребальная обрядность казахов Барнаула // Исто-
рический ежегодник. Спецвыпуск. Омск, 2002. С. 118–123; Традиционная 
материальная культура челканцев бассейна р. Лебедь (вторая половина 
XIX–XX вв.), Барнаул. 2004. 300 с.; Челканцы: ландшафт и культура // 
Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2004. С. 102–126 (Чалкан-
ский сборник. Вып. 15); Обряд жертвоприношения лошади и его место 
в традиционной культуре северных алтайцев // Интеграция археологических 
и этнографических исследований. Алматы; Омск, 2004. С. 182–185; (совм. 
с А.Г. Селезневым, И.А. Селезневой) Рыболовство коренного тюркоязыч-
ного населения таежной полосы юга Сибири // Проблемы междисципли-
нарных исследований в гуманитарных науках. Томск, 2004. С. 363–407; 
Традиционные религиозно-мифологические представления северных ал-
тайцев об окружающем мире // Культура и народы Западной Сибири в кон-
тексте междисциплинарного изучения. Томск, 2005. Вып. 1. С. 230–234. 

БЕНЕВОЛЕНСКАЯ Юлия Дмитриевна (11.04.1937, г. Кемерово — 
11.04.2011, Санкт-Петербург) из семьи служащих. 1956–1961 студентка 
кафедры антропологии биолог. ф-та МГУ. Среди ее учителей Е.Н. Хрисан-
фова, В.В. Бунак, М.А. Гремяцкий. 1961–1969 ст.н.-т.с., 1969–1983 м.н.с., 
1983–2006 с.н.с. отдела антропологии ЛЧ ИЭ АН СССР — МАЭ РАН. 
08.12.1972 в МГУ защитила канд. дис. на тему «Морфология затылоч. об-
ласти черепа» (науч. рук. В.В. Гинзбург). Сфера науч. интересов: проблемы 
расов. и эволюцин. антропологии по данным краниоморфологии. 

Соч.: Груп. изменчивость краниометрич. корреляций // Проблемы 
этнич. антропологии и морфологии человека. Л., 1974. С. 158–165; Мор-
фология затылоч. области черепа и закономерности груп. вариации // Ра-
согенетич. процессы в этнич. истории: Сб. памяти Г.Ф. Дебеца. М., 1974. 
С. 43–70; О характере полиморфизма популяций человека по системе Ре-
зус // Антропология и геногеография: Сб. в честь 80-летия В.В. Бунака. М., 
1974. С. 103–135; Проблемы этнич. краниологии: морфология затылоч. 
области черепа. М., 1976. 152 с.; (совм. с В.В. Бунаком) Антропология об-
ласти черепа. М., 1976. 152 с.; (совм. с В.В. Бунаком) Антрополог. иссле-
дования группы сельск. населения Алтайск. края западноевроп. проис-
хождения (биологодемограф. сведения и соматич. характеристики группы) // 
Вопросы антропологии. 1977. Вып. 57. С. 35–54; Группо-разграничит. 
свойства признаков затылоч. области черепа // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36. 
С. 108–120; Миров. распределение затылочно-темен. указателя // Современ. 

Беневоленская
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проблемы и нов. методы в антропологии. Л., 1980. С. 70–90; Дифференци-
ация народов Сибири и ДВ по некотор. краниологич. признакам // СЭ. 1981. 
№ 2. С. 68–77; (совм. с А.Г. Башлай) Группы крови // Кет. сб. Л., 1982. 
С. 49–69; Арктич. раса (проблемы формирования) // Расы и народы. 1998. 
№ 18. С. 75–92; Гипотеза о существовании чукот. типа в составе арктич. 
расы // Антропология сегодня. СПб., 1995. Вып. 1. С. 108–129; Проблема 
выявления сапиент. и неандертальск. линий на ран. стадиях эволюции // 
КПК. 1999. Вып. 8–9. С. 62–77; К проблеме происхождения нанайцев 
и ульчей по краниологич. данным // Сб. МАЭ. 2000. Т. 48. С. 294–301; 
 Проблемы эволюции рода Homo и формирование некотор. монголоид. 
рас // Некотор. актуальн. проблемы современ. антропологии. СПб., 2006. 
С. 10–51. 

БЕРГ Лев Семенович (02.(14).03.1876, г. Бендеры Бессараб. губ. — 
24.12.1950, Ленинград). Окончил Кишинев. гимназию. 1893–1898 студент 
физико-математ. ф-та Москов. ун-та, ученик Д.Н. Анучина. 1899–1902 зав. 
рыбными промыслами на Сырдарье, 1903–1904 — в Казани. 1904–1913 
зоолог Зоолог. музея АН в СПб., 1914–1918 проф. Москов. с/х ин-та. С 1916 
проф. Петроград. ун-та — ЛГУ. 1918–1925 один из основателей, проф. 
Географ. ин-та в Петрограде. С 1917 н.с. КИПС. 1934–1950 зав. лаборато-
рией Зоолог. ин-та АН СССР. 1940–1950 президент ВГО. Д-р географии 
(1909), д. биолог. н. (1935), чл.-корр. АН СССР (1928), д.чл. АН СССР 
(1946), з.д.н. РСФСР (1934), д.чл. ИРГО (1901), почет. чл. ГО СССР (1935). 
Константинов. медаль ИРГО (1915). Разработал учение о ландшафтах, 
развил учение В.В. Докучаева о природ. зонах. Зоолог-ихтиолог; историк 
науки; этнограф. 

Соч.: Аральское море. СПб., 1908. 580 с.; Киргиз. сказание о циклопе // 
ЭО. 1915. № 3–4. С. 62–67; Бессарабия, страна, люди, хозяйство. Пг., 1918. 
242 с.; Население Бессарабии, этнограф. состав и численность // Тр. КИПС. 
Пг., 1923. Т. 6. 59 с.; Открытие Камчатки и Камчат. экспедиции Беринга. 
М.; Л., 1924. 246 с.; 2-е изд. 1935. 409 с.; 3-е изд. 1946. 379 с.; Рус. этнограф. 
карты // Человек. 1928. № 1. С. 63–66; О происхождении алеутов // Человек. 
1928. № 2–4. С. 220–223; Н.Н. Миклухо-Маклай как путешественник // Изв. 
ВГО. 1939. № 1–2. С. 128–169; О древнем расселении Енисей, самоедов 
или энцев // Изв. ВГО. 1945. № 5. С. 257–260; Дмитрий Николаевич Анучин. 
К столетию со дня рождения // Наука и жизнь. 1945. № 10. С. 44–45; Очер-
ки по истории рус. географ. открытий. М.; Л., 1946. 358 с.; 2-е изд. 1949. 
467 с.; Всесоюз. географ. общество за сто лет. М.; Л., 1946. 264 с.; Родина 
тохаров и распространение лосося // Изв. ВГО. 1946. № 1. С.122; Названия 

Берг
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рыб и этнич. взаимоотношения славян // СЭ. 1948. № 2. С. 62–73; Вклад 
Географ. общества в изучение Китая // Вест. АН СССР. 1950. № 6. 
С. 120–121.

О нем: Токарев С.А. Л.С. Берг (1876–1950) // СЭ. 1951. № 1. С. 200–202; 
Памяти академика Л.С. Берга: Сборник работ по географии и биологии. 
М.; Л., 1955. 562 с.; Гаген-Торн Н.И. Л.С. Берг как этнограф // ОИРЭФА. 
1977. Т. VII. С. 133–137 (ТИЭ. Н. с. Т. 104); Мурзаев Э.М. Лев Семенович 
Берг. 1876–1950. М., 1983. 177 с.; Краснопольский А.В. Л.С. Берг // Отече-
ствен. географы 1917–1992. СПб., 1993. Т. 1. С. 86–88. 

 

БЕРЕЗКИН Юрий Евгеньевич (27.12.1946, Ленинград). 1970 за-
кончил кафедру археологии истор. ф-т ЛГУ. Учителя в науке: В.М. Массон, 
В.А. Башилов. 1977 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Мочика, Перу. Опыт 
истор.-этнограф. реконструкции»; 1990 в ИЭ докт. дис. на тему «Древней-
шая история Южной Америки и индейская мифология: от охотников- 
собирателей к ранним земледельцам». 1973–1986 н.-т.с., м.н.с., с.н.с. ИЭ 
АН СССР; 1986–2003 в.н.с. ЛОИА АН СССР — ИИМК РАК; с 2003 зав. 
отделом Америки МАЭ. Совместительство: с 1997 преп. ф-та этнологии 
Европейского университета в СПб. Сфера науч. интересов: предыстория 
(древнеперуанская иконография, археология Южной Туркмении, средне-
масштабные общества, социальная эволюция, заселение Америки, ареаль-
ное распределение мифологических мотивов). Член World Archaeological 
Congress (с 1990); Institute of Andean Studies (Berkeley, CA, с. 1982).

Соч.: Мочика. Цивилизация индейцев северного побережья Перу 
в I–VII вв. Л., 1983. 165 с.; Инки. Исторический опыт империи. Л., 1991. 
229 с.; «Город мастеров» на древневосточной периферии. Планировка по-
селения и социальная структура Алтын-депе в III тыс. до н.э. // ВДИ. 1994. 
№ 3. С.14–27; Мост через океан. Заселение Нового Света и мифология 
индейцев и эскимосов Америки. Lewiston; N.Y., 2001. 430 с., 114 рис. (Рос-
сийские исследования в гуманитарных науках. Т. 23); Сакрализация власти 
в доиспанском Перу // Сакрализация власти в истории цивилизации. Ч. 1. 
М., 2005. С. 161–196; Continental Eurasian and Pacifi c Links in American 
Mythologies and Their Possible Time-depth // Latin American Indian Literatures 
Journal. 2005. Vol. 21 (2). P. 99–115; Евразийская прародина аборигенов 
Америки (анализ ареального распределения фольклорно-мифологических 
мотивов) // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Программа фунда-
ментальных исследований Президиума Российской академии наук. М, 2006. 
Кн. 1. С. 228–240.

Березкин
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БЕРЕЗНИЦКИЙ Сергей Васильевич (11.07.1959, с. Соколовка 
Чугуев. р-на Примор. края). 1986–1991 студент ист. ф-та ДВГУ; 1992–1995 
аспирант МАЭ. С 1988 м.н.с., с.н.с., гл.н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН; 
с 2010 г. — с.н.с. МАЭ РАН; 04.07.1995 в МАЭ защитил канд. дис. на тему 
«Верования и обряды орочей (сер. XIX–XX вв.)» (науч. рук. Ч.М. Такса-
ми), 28.11.2005 докт. дис. на тему «Верования и ритуалы корен. народов 
юга ДВ: этнокультур. компоненты и современ. состояние». Сфера науч. 
интересов: духовная культура коренных народов Дальнего Востока, ве-
рования, ритуалы;  антропология смеха.

Соч.: Об этногенезе тунгусо-маньчжуров ДВ // Сибирь. Древние 
 этносы и их культуры. СПб., 1996. С. 146–163; (авт. разделов) История 
и культура эвенов: Историко-этнографические очерки. СПб., 1997. 
179 с.; Этапы освоения русскими Приамурья и Сахалина (XVII–XIX вв.) // 
Народы Сибири в составе Государства Российского: очерки этнич. ис-
тории. СПб., 1999. С. 332–357; Мифология и верования орочей. СПб., 
1999. 208 с.; (авт. разделов) История и культура орочей: Историко-этно-
графические очерки. СПб., 2001. 172 с.; О роли смеха в ритуалах и пре-
даниях народов ДВ России // Смех: истоки и функции. СПб., 2002. 
С. 104–119. Этнич. компоненты верований и ритуалов корен. народов 
Амуро-сахалин. региона. Владивосток, 2003.486 с.; (авт. разделов). Исто-
рия и культура нанайцев: Историко-этнографические очерки. СПб., 2003. 
328 с. 

БИКБУЛАТОВ Наиль Валеевич (14.02.1931, д. Этбаево Аргаяшск. 
р-на Челябин. обл. — 18.04.1996, г. Уфа). 1947 окончил педучилище, 
1947–1951 студент истор. ф-та БашГПИ. 1951–1957 завуч., дир. сред. шк. 
сел. Яныбаево Белокатайск. р-на БашАССР. 1957–1978 м.н.с., с.н.с., 1978–
1992 зав. отд. этнографии, 1992–1996 в.н.с. ИИЯЛ УНЦ РАН. 1965 в ИЭ 
АН СССР защитил канд. дис. на тему «Декор.-приклад. искусство башкир: 
декор. ткачество, вышивка, аппликация» (науч. рук. Р.Г. Кузеев). Один из 
создателей Музея археологии и этнографии (г. Уфа). Сфера науч. интересов: 
этнография, духов. культура башкир. народа, декор.-приклад. творчество, 
система родства. 

Соч.: (совм. с С.А. Авижанской, Р.Г. Кузеевым) Декор.-приклад. ис-
кусство башкир. Уфа, 1964. 259 с.; (совм. с С. Авижанской, Р. Кузеевым) 
Народ. искусство башкир: Альбом. Уфа, 1968. 109 с.; Башкир. аул: Очерк 
обществ. и культур. жизни. Уфа, 1969. 214 с.; (совм. с Р.Г. Кузеевым 
и С.Н. Шитовой) Декорат. творчество башкир. народа. Уфа, 1979. 226 с.; 

Березницкий
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Система земледелия башкир в XIX — нач. XX в.; Пахот. орудия башкир 
в XIX — нач. XX в. // Хозяйство и культура башкир в XIX — нач. XX в. 
М., 1979. С. 45–61; Башкир. система родства. М., 1981. 124 с.; (совм. 
с Ф.Ф. Фатыховой) Становление и развитие этнограф. науки // В науч. 
поиске: к 50-летию Ин-та истории, языка и литературы. Уфа, 1982; Ша-
риат и обычай в наследовании и разделе имущества у башкир // Иссле-
дования по истор. этнографии Башкирии. Уфа, 1984. С. 29–46; Этноним 
башкорт // Башкир. этнонимия. Уфа, 1987. С. 29–48; (совм. с В.В. Пиме-
новым) Башкиры // Народы мира: историко-этнограф. справочник. М., 
1988. С.93; Башкиры // Семейн. быт народов СССР. М., 1990; С. 199–211; 
(совм. с Ф.Ф. Фатыховой). Семейн. быт башкир. XIX–XX вв. М., 1991. 
189 с.; Урбанизация населения Башкирии // Вопросы этнографии город. 
населения Башкортостана. Уфа, 1992. С. 17–36; Башкиры: крат. этноистор. 
справочник. Уфа, 1995. 35 с.; (совм. с Р.М. Юсуповым, С.Н. Шитовой, 
Ф.Ф. Фатыховой) Башкиры. Этнич. история и традиц. культура. Уфа, 2002. 
247 с.; 

О нем: Хусаинова Г.Т. Бикбулатов Н.В. // Башкортостан: Крат. энци-
клопедия. Уфа, 1996. С. 178–179; Этнография и антропология в Башкор-
тостане: Сб., посвящен. 70-летию Н.В. Бикбулатова. Уфа, 2001. 170 с.; 
Янгузин Р.З. Бикбулатов Н.В. // Этнография башкир. Уфа, 2002. С. 140–158; 
Отд. этнологии // Ин-т истории, языка и литературы: Время, открытия, 
люди. Уфа, 2007. С. 60–69. 

БИНКЕВИЧ Евгения Рейнгольдовна (15.09.1891, г. Темир-Хан-
Шура, Дагестан — 1981, Москва), из семьи учителя музыки. После окон-
чания гимназии 1907–1925 учительствовала. 1925–1929 студентка этнолог. 
ф-та 1-го МГУ. 1923–1932 н.с., пом. хранителя отд. Кавказа ЦМН. 1930–1933 
н.с. Центр. антирелиг. музея. 1933–1957 библиограф 1-го р., гл. библиоте-
карь отд. обработки и каталогов ГБЛ. 10.12.1946 в ИЭ защитила канд. дис. 
на тему «История черкес. жилища». Сфера науч. интересов: этнография, 
библиотековедение, библиография, музееведение. Опыт. полев. исследо-
ватель.

Соч.: Верования грузин // Религиоз. верования народов СССР. М., 1931. 
Т. 2. С. 105–139; Верования осетин // Там же. С. 142–161; Армяне // Там 
же. С. 162–173; Экскурсия по Центр. антирелигиоз. музею. Раздел Ислам // 
Юные безбожники. 1932. № 2. С. 14–17; Через игру — к знаниям // Игруш-
ка. 1938. № 6. С. 7; Устн. творчество народов СССР: Библиограф. указатель. 
М., 1940. 100 с.; Лужичане (Материалы к библиографии) // СЭ. 1947. 

Бинкевич
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№ 6–7. С. 277–284; Е.Н. Елеонская (К 70-летию со дня рождения) // Там же. 
С. 329; К истории черкес. жилища // КСИЭ. 1949. Вып. 6. С. 75–79; Биб-
лиотечно-библиограф. Классификация. Таблица для науч. библиотек. М., 
1964. 194 с.

О ней: Науч. работники Москвы. М., 1930. С. 25; Страницы отечествен. 
кавказоведения. М., 1992. С. 157.

БИЧЕ-ООЛ Светлана Монгушевна (28.01.1937, г. Кызыл), из семьи 
учителя. 1956–1962 студентка кафедры этнографии истор. ф-та МГУ; 
1971–1974 аспирантка кафедры этнографии и антропологии истор. ф-та 
ЛГУ. Своими учителями в науке считает С.А. Токарева, Г.Е. Маркова, 
К.И. Козлову, А.С. Рыбакова, Л.Р. Кызласова, Р.Ф. Итса, Л.П. Потапова. 
1962–1966 с.н.с., зав. отд. дореволюц. прошлого Тувин. краевед. музея; 
1966–1974 м.н.с., 1975–1981 с.н.с. сектора истории и этнографии Тувин. 
НИИЯЛИ; 1981–1986 доц., 1987–1994 зав. кафедрой марксизма-ленинизма, 
1995 зав. кафедрой обществен. наук Кызыл. филиала Краснояр. политех. 
ин-та; 1996 с.н.с., зав. сектором истории и этнографии, 1997–2001 зам. дир. 
по науке и и.о. дир. Тувин. гуманитар. ин-та Респ. Тува; 2001–2008 в.н.с., 
зав. сектором социологии и права, с 2008 в.н.с. сектора истории ТИГИ. 
31.01.1975 в ЛГУ защитила канд. дис. на тему «Традиц. брачно-семейн. 
отношения тувинцев и их изменения в связи с социалист. преобразовани-
ями в Туве» (науч. рук. Р.Ф. Итс). Сфера науч. интересов: семейн. община, 
брач. отношения, система родства.

Соч.: Религиоз. пережитки среди тувинцев и пути их преодоления // 
Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей 
и становления нов. обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири. Улан-
Удэ, 1966. Вып. 1; 1968. Вып. 2. Нов. быт в тувин. деревне // Уч. зап. Кызыл, 
1970. Вып. XIV; Искусство и архитектура Тувин. АССР // Искусство стран 
и народов мира. М., 1971. Т. 3; Роль женсоветов республики в преобра-
зовании культуры быта тувин. населения // История рабоч. класса, кре-
стьянства и интеллигенции нац. районов Сибири. Улан-Удэ, 1971; (совм. 
с Г.С. Гончаровой) Структура и функции город. семьи // Город. население 
Тувин. АССР, Новосибирск, 1981. С. 34–45; Система родства у тувинцев // 
Гуманитар. исследования в Туве. М., 2001; Тувин. свадеб. обряд «Дугдэш-
кин» // Письмен. наследие тюрков. Кызыл, 2003; К вопросу о положении 
женщины в Туве с нач. XX в. до 1940-х гг. // Уч. зап. ТИГИ. Кызыл, 2004. 
Вып. XX; Полоролев. стереотипы и нормы в традиц. жизни тувинцев // 
Междунар. конгресс Востоковедов, ICANAS — 37. М., 2004. Вып. IV; От-

Биче-оол
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ношение собственности на землю в тувин. кочев. обществе // IX Конгресс 
монголоведов, Улан-Батор, 2006; Соц. структура общества и демограф. 
ситуация // История Тувы. Кызыл, 2007. Т. 2.

О ней: Кунгаа М.Б. Неугомон. этнограф // Информ. бюллетень 
 «ЭРТЕМ» Союза ученых Респ. Тува. Кызыл, 2007. № 2.

БЛОМКВИСТ Евгения Эдуардовна (08(20).11.1890, Санкт-
Петербург — 27.07.1956, Ленинград), из семьи рабочего. 1909–1914 сту-
дентка естественно-географ. отд. физико-матем. ф-та 1-го Пед. ин-та. 
1914–1920 преп. географии в школах Петрограда. 1919–1924 студентка 
этнограф. отд. Географ. ин-та. 1920–1921 библиотекарь Географ. ин-та; 
1921–1935 н.с. ЭО ГРМ; преп. эконом. географии Ленинград. обл. Ком. 
академии. 1935–1942 с.н.с. отдела Север. Америки ИЭ АН СССР; 1942–1945 
в эвакуации в Ташкенте; 1945–1956 зав. восточнослав. сектором ЛЧ ИЭ 
АН СССР. 1935 кандидат этнографии по защите диссертаций. Сфера науч. 
интересов: этнография восточных славян, финнов, индейцев Север. Аме-
рики; крестьян. постройки и искусство. Опыт. полев. исследователь, музее-
вед. Член РГО.

Соч.: Крат. путеводитель по северновеликорус. р-ну ЭО РМ. Л., 1926. 
С. 1–24; Постройки Мологского у. // Верхне-Волж. этнолог. экспедиция. Л., 
1926. С. 59–106; Западные финны. Л., 1927. С. 1–32; Крестьян. жилище 
Калуж. губ. // Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. III. Вып. 2. С. 1–16; 
Кто такие бухтармин. старообрядцы // Бухтармин. старообрядцы. Л., 1930. 
С. 1–48; Хоз. быт бухтармин. старообрядцев // Там же. С. 49–192; Построй-
ки бухтармин. старообрядцев // Там же. С. 193–312; Искусство бухтармин. 
старообрядцев // Там же. С. 397–432; Отдел Север. Америки. М.; Л., 1936. 
С. 1–30; Этнограф. работа среди уральцев // КСИЭ. 1947. Вып. III. С. 49–54; 
Рисунки И.Г. Вознесенского // Сб. МАЭ. 1951. Т. 13. С. 230–303; Крестьян. 
постройки русских, украинцев и белорусов // ТИЭ. Н.с. М., 1956. Т. 31. 
С. 3–458; (совм. с И.А. Золотаревской, Б.А. Липшиц) Завоевание и коло-
низация Север. Америки и Рус. Америка // Народы Америки. М., 1959. Т. 1. 
С. 81–104; (совм. с Е.П. Орловой, Л.А. Файнбергом) Американ. эскимосы // 
Там же. С. 105–131; (совм. с Ю.П. Аверкиевой) Охотничьи племена аме-
рикан. севера // Там же. С. 171–193; (совм. с. Ю.П. Аверкиевой) Индейцы 
северо-вост. и приозер. р-нов США (ирокезы и алгонкины) // Там же. 
С. 194–227; (совм. с. Ю.П. Аверкиевой) Современ. население Канады // 
Там же. С. 520–593; (пер. с англ.) Морган Л.Г. Лига ходеносауни, или иро-
кезов. М., 1983. 301 с.

Бломквист
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О ней: Е.Э. Бломквист (8 (21) ноября 1890 —– 27 июля 1956) // СЭ. 
1956. № 4. С. 170–173; Станюкович Т.В. Е.Э. Бломквист — исследователь 
восточнославян. этнографии // ЭО. 1992. № 4. С. 78–84; Сагнаева С.К. 
«Уральская» тема в науч. наследии Е.Э. Бломквист // Там же. С. 84–90. 

БОГАТЫРЕВ Петр Григорьевич (16(28).01.1893, г. Саратов — 
18.08.1971, Москва) — фольклорист, филолог, этнограф, театровед. После 
окончания 2-й Саратовской гимназии в 1912–1918 гг. студент истор.-филол. 
ф-та Москов. ун-та. Под влиянием В.В. Богданова, В.Ф. Миллера, Д.Н. Уша-
кова собирал лингвистический, фольклорный и этнографический матери-
ал, участвовал в работе научных обществ. 1921–1939 работал в Чехосло-
вакии. Вместе с Н.С. Трубецким, Р.О. Якобсоном член Пражского 
лингвистического кружка (1926). Доктор философии Карлова ун-та (1930), 
доцент Братиславского ун-та им. Коменского (1937), и.о. доц. Ун-та Мюн-
стера (Германия, 1931–1933). В 1928–1939 выполнял задания Литератур-
ного Музея (Москва) по сбору материалов в архивах Чехословакии и Дании. 
В 1922–1939 вел интенсивную научно-исследовательскую и экспедицион-
но-собирательскую деятельность. Особенно плодотворны были его по-
ездки в Закарпатье и Словакию. Мировое признание получили его труды 
«Магические акты, обряды и верования в Прикарпатской Руси» (Париж, 
1929), (совместно с Р.О. Якобсоном) «Фольклор как особый вид творчества» 
(Утрехт, 1929), «Чешский и словацкий народный театр» (Прага, 1940) и др. 
Разработал и применил структурный, семиотический и функциональный 
методы к анализу этнографического и фольклорного материала, подчер-
кивал важность определения знаковой природы костюма и маски в обряде 
и действий в игре и народном театре; выделяя доминирующую функцию 
(магическую, эстетическую, развлекательную, художественную, бытовую 
и др.), ввел понятие многофункциональности. Исследовал разнообразные 
виды народного искусства и фольклорных жанров, народную зрелищно-
игровую культуру и т.д. В 1939 г. вернулся в Москву. Профессор МИФЛИ 
и МГУ (1940). Доктор филологического факультета (1941). В 1943–1948 
заведующий сектором фольклора ИЭ АН СССР. В 1948 был обвинен 
в безыдейности и космополитизме, уволен из Института и отстранен от 
преподавания. В 1952–1959 профессор Воронеж. ГУ. С 1956 член Союза 
советских писателей. Один из авторов и редактор учебного пособия «Рус-
ское народное поэтическое творчество» (1954, 1956). В 1958–1963 старший 
научный сотрудник ИМЛИ АН СССР. С 1964 профессор филол. ф-та МГУ. 
Почетный доктор Карлова ун-та в Праге (1968) и Братиславского ун-та им. 
Коменского (1969). Участник международных научных конгрессов и сим-
позиумов. Переводчик на русский язык романа Я. Гашека «Похождения 

Богатырев
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бравого солдата Швейка». В 1972–1980 в Ленинграде ежегодно проводились 
и с 1993 возобновились в Москве Богатыревские чтения. 

Соч.: Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpathique. Paris, 
1929; (совм. с Р.О. Якобсоном) Die Folklore als eine besondere Form des 
Schaffens // Donum Natalicum Schrijnen. Utrecht, 1929; Lidové divadlo české 
a slovenské. Praha, 1940; Фольклорные сказания об опришках Западной 
Украины // СЭ. 1941. Вып. 5. С. 59–80; Отчет о поездке в Балканские стра-
ны // КСИЭ. 1947. Вып. 3. С. 82–94; Некоторые задачи сравнительного 
изучения эпоса славянских народов. М., 1958; Словацкие эпические рас-
сказы и лироэпические песни («Звойницкий цикл»). М., 1963; Проблемы 
изучения материальной и духовной культуры населения Карпат // СЭ. 1964. 
№ 4. С. 126–135; Традиция и импровизация в народном творчестве. М., 
1964. 9 с.; Вопросы теории народного искусства. М., 1971. 544 с. (библио-
графия научных работ и переводов П.Г. Богатырева. С. 523–543).

О нем: Грацианская Н.Н., Померанцева Э.В. Петр Григорьевич Бога-
тырев // СЭ. 1971. № 6. С. 192–194; Гусев В.Е. Этнографическая проблема-
тика в трудах П.Г. Богатырева (К 100-летию со дня рождения) // ЭО. 1993. 
№ 5. С. 116–126; Гусев В.Е. Методологические основы научной деятель-
ности П.Г. Богатырева // КЭТ. 1993. Вып. 2–3. С. 307–314; Сорокина С.П. 
Функциональный метод в малоизвестных работах П.Г. Богатырева // Там 
же. С. 324–329; Якобсон Р., Поморска К. Беседы. Иерусалим, 1982. 141 с.; 
Толстой Н.И. Петр Григорьевич Богатырев и Роман Осипович Якобсон // 
ЖС. 1994. № 1. С. 10–13; Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. 
Документы. Статьи. СПб., 2002. 366 с.

БОГОРАЗ Владимир Германович (настоящее имя; псевдоним 
Н.А. Тан, В.Г. Тан) (15(27).04.1865, Овруч Волынской губ. — 10.05.1936, 
по пути в Ростов-на-Дону; похоронен в Ленинграде) — этнограф, фолькло-
рист, лингвист, музеевед, педагог, общественный деятель. Окончив в 1880 
в Таганроге классическую греко-римскую гимназию, поступил на ес-
тественное отделение физико-матем. ф-та, но вскоре перешел на юрид. ф-т 
Петербургского ун-та. Уже в ноябре 1882 за участие в нелегальной студен-
ческой сходке был выслан на юг страны. В 1886 арестован как народоволец, 
полтора года содержался в Петропавловской крепости. В 1888 выслан 
в Сибирь на Колыму сроком на 10 лет. С 1890 изучал фольклор, язык и эт-
нографию колымчан, чукчей и ламутов. Свои материалы посылал для пуб-
ликации в Москву. В 1896 появились первые научные и литературные 
публикации. В 1894–1896 участник Якутской этнографической, в 1900–

Богораз
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1901 — Северо-Восточной экспедиции Джезупа, изучал чукчей, коряков, 
эскимосов, камчадалов. В 1899 удостоен малой серебряной медали по 
отделению этнографии ИРГО. В 1902–1903 в Нью-Йорке в Музее есте-
ственной истории обрабатывал свои материалы, которые опубликованы 
в 1904–1910 на английском языке. С 1904 в России занимался обществен-
ной, литературной и научной деятельностью. В 1914–1917 участник Первой 
мировой войны. В 1918 возобновил работу в МАЭ, с 1933 заведующий 
отделом ИАЭ АН СССР, автор экспозиции «Чукотское общество» в МАЭ. 
С 1921 профессор этнографического отделения Географического институ-
та, ФОН и географ. ф-та ЛГУ. Разрабатывал методические принципы об-
учения этнографов, полевой этнографической работы, инициатор изучения 
современной деревни. В 1930–1936 профессор ИНС. Создатель письмен-
ности и учебников на чукотском языке. Автор фундаментальных трудов по 
этнографии, фольклору и языку чукчей. Один из основоположников отече-
ственного научного сибиреведения. Для его художественных произведений 
характерна сюжетная занимательность, достоверность описания быта 
малых народов. С 1924 член Президиума Комитета содействия народностям 
северных окраин при ВЦИК (Комитета Севера), председатель его Ленин-
градского филиала. В 1931 организатор и первый директор МИР АН СССР. 
Член редколлегии журналов «СЭ», «Советский фольклор». Участник 
международных конгрессов американистов. Автор свыше 100 научных 
трудов. В последние годы жизни старался овладеть марксизмом, называя 
себя «комсомольцем».

Соч.: Русское население на Колыме // Землеведение. 1899. Кн. IV. 
С. 107–120; Краткий отчет об исследовании чукоч Колымского края (с кар-
той маршрутов) // Изв. ВСОИРГО. Иркутск, 1899. Т. 30. Вып. 1. С. 1–51; 
Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Ко-
лымском округе. СПб., 1900; Очерк материального быта оленных чукчей, 
составленный на основании коллекций Н.Л. Гондатти, находящихся в Эт-
нографическом музее Императорской Академии наук // Сб. МАЭ. 1901. 
Т. 1. Вып. 2. 66 с.; The Chukchee. Material Culture // Publications of the Jesup 
North Pacifi c Expedition. Leiden; N.Y., 1904. Vol. 7. Pt. 1. 276 p. (Memoir of 
the American Museum of Natural History); The Chukchee. Religion // 
Publications of the Jesup North Pacifi c Expedition. Leiden; N.Y., 1907. Vol. 7. 
Pt. 2. Р. 277–636; The Chukchee. Social Organization // Publications of the Jesup 
North Pacifi c Expedition. Leiden; N.Y., 1909. Vol. 7, Pt. 3. Р. 537–733; The 
Chukchee. Mythology // Publications of the Jesup North Pacifi c Expedition. 
Leiden; N.Y., 1910. Vol. 8. Pt. 1; Собрание сочинений: В 10 т.. СПб., 1910–
1911; Собрание сочинений: В 4 т. М.; Л., 1928–1929; Распространение 
культуры на земле. Основы этнографии. М.; Л., 1928. 314 с.; К вопросу 
о применении марксистского метода к изучению этнографических явле-

Богораз
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ний // Этнография. 1930. № 1–2. С. 3–56; Классовое расслоение у чукоч-
оленеводов // СЭ. 1931. № 1–2. С. 93–116; Чукчи. Л., 1934. Ч. 1. 192 с.; 1939. 
Ч. 2. Религия. 196 с.; Воскресшее племя. М., 1935. 281 с.; Восемь племен. 
Чукотские рассказы. М., 1962. 403 с.; Восемь племен. Хабаровск, 1991. 
397 с.; Материальная культура чукчей. М., 1991.223 с.

О нем: Винников И.Н. Библиография этнографических и лингвисти-
ческих работ В.Г. Богораза // СЭ. 1935. № 4–5. С. 235–241; Памяти В.Г. Бо-
гораза (1865–1936): Сб. ст. М.; Л., 1937. 382 с.; Иванов С.В. Памяти В.Г. Бо-
гораза.// СЭ. 1946. № 3. С. 3–8; Вдовин И.С. В.Г. Богораз — исследователь 
языков и культуры народов Северо-востока Сибири. (К столетию со дня 
рождения) // СЭ. 1965. № 3. С. 70–78; Историко-этнографический сборник 
памяти В.Г. Тана-Богораза. Магадан, 1967. 72 с.; Кулешова Н.С. Тан-Богораз. 
Минск, 1975. 111 с.; Колесницкая И.М. В.Г. Богораз-Тан — фольклорист // 
ОИРЭФА. М., 1971. Вып. V. С. 139–159 (ТИЭ. Н.с. Т.95); Вдовин И.С. 
В.Г. Богораз-Тан — ученый, писатель, общественный деятель (К 125-летию 
со дня рождения) // СЭ. 1991. № 2. С. 82–92; Михайлова Е.А. Владимир 
Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Вы-
дающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М., 2004. 
С. 95–134.

БОГУСЛАВСКАЯ Ирина Яковлевна (30.10.1929, Ленинград), из 
семьи филолога и врача. Окончила среднюю школу в Ленинграде, училась 
и в годы блокады. 1948–1953 студентка кафедры истории искусств истор. 
ф-та ЛГУ, специализация «искусствовед». Своими учителями в универси-
тете считает Э.П. Гомберг (1912–2002), М.Н. Каменскую (1900–1961), 
в науке — докторов искусствоведения В.М. Василенко (1905–1991), 
Г.К. Вагнера (1908–1995) и д.и.н. С.В. Иванова (1895–1986). С 29 августа 
1953 г. научный сотрудник, с 1963 г. заведующая отделом народного ис-
кусства ГРМ. В октябре 1973 на кафедре русского и советского искусства 
истор. ф-та МГУ защитила дис. на соискание ученой степени канд. искус-
ствоведения на тему «Древние мотивы русской народной вышивки (к про-
блеме образования и развития орнаментальных форм в народном искус-
стве)», в 1987 в Москве, в Ученом совете АХ СССР, на соискание ученой 
степени докт. искусствоведения на тему «Проблемы формирования местных 
художественных особенностей в народном искусстве. Дымковская игруш-
ка». Основная сфера научных интересов: теоретические проблемы форми-
рования и развития народного искусства, его современное состояние, му-
зееведение (теория и практика). Участник VII МКАЭН (Москва, 1964), 
Международного конгресса по ковроделию (Милан, 1999) и др. В 1961–

Богуславская
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2002 гг. читала спецкурс «Русское народное искусство» на кафедре истории 
искусств истор. ф-та ЛГУ — СПбГУ.

Соч.: Резьба по дереву // Русское народное искусство. Л., 1959. С. 15–27; 
Ткань и набойка // Там же. С. 61–66; Русское народное искусство. Л., 1968. 
159 с.; О месте народного искусства в декоративно-прикладном искусстве // 
Стенограмма Всесоюзного семинара по вопросам экспозиции и анализа 
произведений декоративно-прикладного искусства в художественных музе-
ях. М., 1968. С. 84–108; Русская народная вышивка. М., 1972. 150 с., Русская 
глиняная игрушка. Л., 1975. 142 с.; (совм. с Б.В. Графовым) Искусство Жо-
стова. Л., 1979. 147 с.; Художественные особенности русской народной вы-
шивки с геометрическим орнаментом // СЭ. 1982. № 1. С. 101–112; Специфи-
ка исследований «изобразительного фольклора» // Методы изучения 
фольклора. Л., 1983. С. 118–125; Дымковская игрушка. Л., 1988. 333 с.; На-
следие или ширпотреб? // Искусство Ленинграда. Л., 1991. С. 90–95; Совре-
менные проблемы народного искусства // ЭО. 1992. № 4. С. 140–143; Жосто-
во. Декоративная живопись. М., 1994. 136 с.; Коллекция народного искусства. 
Экспедиции отдела народного искусства // Государственный Русский музей. 
Из истории музея. СПб., 1995. С. 222–232; О некоторых понятиях и терминах 
в применении к народному искусству // Научные чтения памяти В.М. Васи-
ленко: Сб. ст. М., 1997. Вып. 1. С. 8–21; Туркменские ковры в собрании Го-
сударственного Русского музея. СПб., 2001. 35 с.; Русская народная игрушка 
в собрании Русского Музея. 2002. 176 с.; Значение местных традиций для 
развития современного народного искусства // Народное искусство России 
в современной культуре. М., 2003. С. 115–126.

О ней: Список основных работ доктора искусствоведения Ирины 
Яковлевны Богуславской (К 50-летию творческой деятельности) // ЭО. 
2004. № 5. С. 151–152.

БОЙКО Игорь Александрович (08.12.1973, г. Рожнява, Чехослова-
кия). 1990–1995 студент кафедры географии биол.-хим. ф-та Калуж. Гос. 
пед. ун-та. 1995–1998 учитель сред. школы № 39 г. Калуги. 1996–2000 
аспирант, с 2005 н.с. ИЭА РАН. 23.11.2004 в ИЭА защитил канд. дис. на 
тему «Природные условия и система материального жизнеобеспечения 
бойков (верховинцев) конца XVIII — середины XX в.». Сфера науч. инте-
ресов: этническая экология, антропогеография, этномузыковедение За-
падных и Восточных Карпат (Украина, Словакия, Польша, Чехия). Участ-
ник конгрессов этнографов и антропологов РФ. Провел ряд полевых 
исследований в Запад. Украине.

Бойко
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Соч.: Жилые постройки бойков (верховинцев) конца XVIII — первой 
половины XX в. // ЭО. 2002. № 3. С. 39–57; Природные условия и особен-
ности скотоводства бойков (верховинцев) Закарпатья в первой половине 
XX в. // Этноэколог. исслед.: Сборник статей к 80-летию со дня рождения 
В.И. Козлова. М., 2004. С. 401–438; Роль различных факторов в формиро-
вании этнокультурного разнообразия украинского народа// Труды молодых 
ученых. М., 2004. Вып. I. С. 7–14; Географ. аспекты формирования и диф-
ференциации музыкального фольклора украинцев Карпат // Этноэколог. 
аспекты духовной культуры. М., 2005. С. 221–265; Культурная адаптация 
к природной среде обитания на примере хозяйственной деятельности на-
селения Карпат и гор Центр. Европы // Гуманитарная культура и этноиден-
тификация (Тр. молодых ученых.). М., 2005. Вып. 2. С. 109–126; Хозяй-
ственная деятельность бойков (верховинцев) в XX в. // Полевые материалы 
ИЭА РАН 2004 г. М., 2006. С. 198–217; Украинские Карпаты: Этнокультур-
ная региональность и социокультурная адаптация // Меняющаяся Европа: 
Проблемы этнокультурного взаимодействия. М., 2006. С. 384–425. 

БОКАРИУС Снежана Эдуардовна (10.04.1961, г. Кишинев), из семьи 
служащих. 1980–1985 студентка истор. ф-та ЛГУ. 1986–1989 аспирантка, 
1989 лаборантка, 1990–1997 м.н.с. сектора европеистики ЛЧ АН СССР 
(с 1991 — МАЭ РАН). 22.06.1993 защитила канд. дис. на тему «Свадеб. 
обрядность серболужичан: этнокультур. аспекты ассимиляции» (науч. рук. 
А.С. Мыльников). Сфера науч. интересов: этнография серболужичан.

Соч.: Свадеб. обрядность серболужичан: (Источники по серболужиц. 
этнографии в собрании МАЭ // Сб. МАЭ. 1992. Т. 45. С. 152–163; Сведения 
о серболужичанах в архиве И.И. Срезневского // Этнограф. наука и этно-
культур. процессы: Способы взаимодействия. СПб., 1993. С. 229–238.

БОЛО СЭСЭН ДЬЯЧКОВСКИЙ Дмитрий Иванович (08.11.1905, 
Бологур. наслег Ботурус. ул. Якут. обл. — 15.07.1948, Бологур. наслег Чу-
рапчин. р-на ЯАССР), из семьи состоят. якута. 1925–1931 самостоятельно 
занимался сбором фольклор. и этнограф. материалов. 1934–1937 инструк-
тор Бюро краеведения и общества изучения ЯАССР; 1937–1946 н.с. Ин-та 
языка и культуры при СНК ЯАССР.

Соч.: Прошлое якутов до прихода русских на Лену. Якутск, 1938; 
Прош лое якутов до прихода русских на Лену. По преданиям якутов бывш. 

Боло Сэсэн Дьячковский
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Якут. округа. Якутск, 1994; Из жизни велик. предков: Предания. Якутск, 
2002. 128 с.

О нем: Окладников А.П. Вклад Боло в изучение истории фольклора 
Якутии // Тр. ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. 1959. Вып. 1 (6). С. 40–46; Эргис Г.У. 
Боло // Календарь знаменат. и памят. дат на 1965 г. Якутск, 1965. С. 94–96; 
Сэсэн Боло: извест. и неизвест. / Сост. П.В. Винокуров. Якутск, 1993. 57 с. 

БОНДАРЕНКО Дмитрий Михайлович (09.06.1968, Москва), из 
семьи служащих. 1985–1990 студент кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. 
Учителями в науке считает Л.Е. Куббеля, Э.С. Львову, И.В. Следзевского. 
С 1990 м.н.с., н.с., с.н.с.; с 1999 зав. сектором культурной антропологии 
Ин-та Африки РАН. 1996–2000 доц., с 2000 проф. РГГУ. 30.11.1993 в Ин-те 
Африки РАН защитил канд. дис. на тему «Бенинское общество накануне 
первых контактов с европейцами Стадиальные и цивилизационные особен-
ности»; 20.09.2000 там же докт. дис. на тему «Доимперский Бенин: фор-
мирование и эволюция системы социально-политических институтов». 
Сфера науч. интересов: теория социокультурной эволюции, политическая 
антропология, доиндустриальные общества, современные проблемы взаи-
модействия культур (этнорасовые и конфессиональные аспекты) культура 
и история народов Африки южнее Сахары. 

Соч: Бенин накануне первых контактов с европейцами. Человек. 
Общество. Власть. М.: 1995. 339 с.; Теория цивилизаций и динамика исто-
рического процесса в доколониальной Тропической Африке. М., 1997. 71 с.; 
Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-по-
литических институтов. М., 2001. 350 с.; A Popular History of Benin. The 
Rise and Fall of a Misty Forest Kingdom. Frankfurt am Main, 2003. 391 p.; 
Homoarchy: A Principle of Culture’s Organization. The 13th–19th Centuries Benin 
Kingdom as a Non-State Supercomplex Society. Moscow, 2006. 184 p.; The 
«Fruit of Enlightment»: Education, Politics, and Muslim-Christian Relations in 
Contemporary Tanzania // Islam and Muslim-Christian Relations (Birmingham — 
Washington, DC). Vol. 15. No 4. P. 443–468; Социально-политическая эво-
люция от равноположенности типов общины к альтернативности форм 
надобщинной организации // Alacia. 2004. C. 32–53.

БОНДАРЬ Николай Иванович (18.09.1949, ст. Старолеушковская 
Павлов. р-на Краснодар. края). 1968–1973 студент кафедры этнографии 

Бондаренко
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и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Среди учителей в науке Р.Ф. Итс, Д.К. Зе-
ленин, В.Я. Пропп, Н.И. Толстой, Б.Н. Путилов, К. Леви-Строс, Б. Мали-
новский, А.В. Гадло, В.Н. Топоров, Н.И. Кирей. Основная работа: с 1981 
профессор кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой 
истории Кубанск. ГУ. Совместительство: директор Научно-исследователь-
ского центра традиционной культуры Государственного научно-творческо-
го учреждения «Кубанский казачий хор». 26.01.1989 в ЛЧ ИЭ защитил канд. 
дис. на тему «Формирование и развитие традиционной культуры кубанско-
го казачества. Календарные праздники и обряды. Конец XVIII — начало 
ХХ в.». Сфера научных интересов: теория этноса и межэтнические отно-
шения, фольклор и этнография славянских народов, фольклор и этнография 
народов Северного Кавказа, семиотика традиционной культуры.

Соч.: (член авторского коллектива) Кубанское казачество: история, 
этнография, фольклор. М., 1995. 364 с.; Магия начала (некоторые аспекты 
традиционных верований славянского населения Кубани) // Слово и куль-
тура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. II. С. 64–72; Кубанское 
казачество в контексте проблемы: этнос — пространство — время // Старый 
Свет: археология, история, этнография. Краснодар, 2000. С. 147–159; Ка-
лендарные праздники и обряды кубанского казачества. Краснодар, 2003. 
263 с.; Семиотика традиционных гаданий: коды («языки») // Palaeoslavica. 
XII. 2004. No 1. Cambridge; Massachusetts. 2004. C. 154–170; (член автор-
ского коллектива) Очерки традиционной культуры казачеств России. М.; 
Краснодар, 2005. Т. I. 590 с.; т. II. 632 с.; Хлеб/Хлиб: пища и символ (мате-
риалы к этнокультурному словарю Кубани) // ЖС. 2006. № 3. С. 37–39; 
(совм. с Н.И. Киреем) Основные классификации народов мира: Учеб. пос. 
2-е доп. изд-е. М.; Ростов н/Д., 2006. 239 с.

 
О нем: Захарченко В.Г. Ученый и гражданин // Бондарь Н.И. Тради-

ционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999. С. 5; Кирей Н.И. 
Н.И. Бондарь — исследователь традиционной культуры кубанского каза-
чества // Там же. С. 6–10.

БОРИНА Любовь Степановна (15.10.1964, г. Новокузнецк Кемеров-
ской обл.). 1981–1986 студентка истор. ф-та Томск. ГУ. С 1986 преп. Куз-
басской гос. пед. академии. 2002 защитила канд. дис. на тему «Формиро-
вание этнического самосознания шорцев (вторая половина XIX–XX в.)» 
(науч. рук. В.М. Кулемзин). В настоящее время основная тема работы 
«Формирование этнического самосознания народов Саяно-Алтая в 1920–
1930-е гг.». Сфера научных интересов: формирование и функционирование 
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этнического самосознания, народные календари, городская антропология, 
история общественной мысли. 

Соч.: (совм. с В.М. Кулемзиным). Традиционные культуры Сибири: 
деградация или возрождение // Дефиниции культуры: Сб. трудов участни-
ков Всерос. семинара молодых ученых. Томск, Вып. 5. С. 155–159; Этни-
ческое самосознание: к истории формирования понятия // Проблемы 
межпредмет. связей в преподавании гуманитарных дисциплин. Материалы 
науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2002. С. 37–41; Этническое самосознание 
шорцев в начале XX века // Содержание регионального компонента об-
разования Кемеровской области. Материалы регион. науч.-практ. конф. 
Новокузнецк, 2002. С. 70–72; Деятельность Алтайской духовной миссии 
(к изучению христианизации коренных народов) // Проблемы национально-
регионального компонента в условиях модернизации. Материалы второй 
регион. науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2002. С. 298–304; Роль Алтайской 
духовной миссии в трансформации этнических культур народов Саяно-
Алтая. // Материалы Всерос. науч. конф. Бийск, 2002. С. 47–51; К пробле-
ме восстановления деятельности Алтайской духовной миссии // Материа-
лы науч.-практ. конф. Прокопьевск, 2002. С. 98–103.

БОРИСКОВСКИЙ Павел Иосифович (14(27).05.1911, Санкт-
Петербург — 27.09.1991, Ленинград), из семьи врача. 1927–1930 студент 
археолог. отд. ФОН ЛГУ. Ученик П.П. Ефименко. 1930–1933 аспирант, 
1934–1941 с.н.с. ГАИМК — ИИМК. 1941–1942 участник ВОВ. 1942–1945 
преп. соц.-эконом. цикла Ашхабад. военно-пехот. училища. 1946–1991 
с.н.с., зав. отд. палеолита, н.с. — консультант ЛО ИА АН СССР. 1936–1941, 
1946–1991 преп., доц., с 1959 проф. кафедры археологии истор. ф-та ЛГУ. 
1934 защитил канд. дис. на тему «Истор. предпосылки оформления т.н. 
Homo sapiens» (науч. рук. П.П. Ефименко); 1952 докт. дис. на тему «Пале-
олит Украины. Истор.-археолог. очерки». 1960–1961 проф. Ханойск. ун-та 
(ДРВ). Рук. автор. коллектива монографии «Палеолит СССР». Сфера науч. 
интересов: история первобыт. общества, становление и развитие человеч. 
общества и его культуры начиная с эпохи палеолита. Опыт. полев. иссле-
дователь.

Соч.: Начатки текстильн. техники у австралийцев // Сообщ. ГАИМК. 
1931. № 8. С. 18–25; О пережитках родов. отношений на Северо-Востоке 
Азии (юкагиры и коряки) // СЭ. 1935. № 4–5. С. 85–108; Освоение огня // 
КСИИМК. 1940. № 6. С. 47–51; О преодолении вульгаризатор. псевдомарк-
сист. концепций Н.Я. Марра в изучении ран. этапов развития первобытно-

Борисковский
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общин. строя // Против вульгаризации марксизма в археологии. М., 1953. 
С. 70–93; Палеолитич. жилища на территории СССР и этнограф. паралле-
ли к ним. М., 1956. 32 с.; Изучение палеолитич. жилищ в Совет. Союзе // 
СА. 1958. № 1. С. 1–19; Первобыт. прошлое Вьетнама. М.; Л., 1966. 184 с.; 
Древ. камен. век Южн. и Юго-Вост. Азии. Л., 1971. 174 с.; Происхождение 
человека в свете новейш. открытий // Вест. АН СССР. 1975. № 3. С. 51–61; 
Возникновение человеч. общества // Возникновение человеч. Общества. 
Палеолит Африки. Л., 1977. С. 11–42; Древнейш. прошлое человечества. 
Л., 1979. 240 с.; Вопросы привлечения этнограф. материалов для археоло-
гич. реконструкций в свете высказывания К. Маркса // Письмен. памятни-
ки и проблемы истории культуры народов Востока. М. 1985. Т. 18. Ч. 1. 
С. 27–29; Критерии выделения позднепалеолит. историко-культур. областей 
(на примере степн. зоны) // Проблемы культур. адаптации в эпоху верхн. 
палеолита. Л., 1989. С. 24–27; Петр Петрович Ефименко: Воспоминания 
ученика // СА. 1989. № 3. С. 253–258.

О нем: Праслов Н.Д. Памяти П.И. Борисковского // Рос. Археология. 
1992. № 3. С. 288–290; Список работ П.И. Борисковского // Там же. С. 290–
296; Васильев С.А. Вклад П.И. Борисковского в становление проблематики 
современ. палеолитоведения // Рос. Археология. 1996. № 1. С. 201–204. 

БОРОЗДИН Илья Николаевич (22.10.(03.11.)1883, г. Ярославль — 
13.10.1959, г. Воронеж). 1903–1907 студент истор.-филол. ф-та Москов. 
ун-та. 1914 участник IX Междунар. конгресса по первобыт. археологии во 
Франции. Д.чл. этнолог. и археолог. отд. РАИМК. 1921–1930 чл. президи-
ума и зав. истор.-этнолог. отд. НАВ СССР. 1924–1930 предс. этнолог. под-
секции Бюро Съездов Госплана. 1925–1930 чл. учен. совета ЦМН. Чл. 
редколлегии ж. «Восток». Зав. отд. Совет. Востока Музея вост. культур. 
Преп. МГПИ им. В.И. Ленина, Туркмен. пед. ин-та, 1949–1959 зав. кафедрой 
всеобщ. истории Воронеж. ГУ. С 1947 проф. Сфера науч. интересов: исто-
рия культуры, археология, этнография народов Востока.

Соч.: Изучение Востока в современ. России // Колониальный Восток. 
1924. С. 324–353; Об изучении вост. культур СССР // НВ. 1924. № 6. 
С. 329–335; Археология и социология (К изучению древ. культур юга 
СССР) // НВ. 1926. № 12. С. 202–213; Проблемы изучения материальн. 
культуры тюрк. народов СССР // Туркменоведение. 1927. Т. IV; Хеттск. 
законы // НВ. 1928. Кн. 4. С. 291–302; Нов. данные по Золотоордын. куль-
туре в Крыму // НВ. 1927. № 16–17. С. 256–274; В Горн. Ингушетии // НВ. 
1928. № 20–21. С. 309–323; Из области татар. культуры // НВ. 1929. № 25. 

Бороздин
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С. 185–200; Новейш. науч. открытия в Афганистане // НВ. 1929. № 26–27. 
С. 200–209; К изучению древ. истории Туркмении // ВДИ. 1946. № 4. 
С. 159–164; Акад. Б.А. Тураев и рус. наука // ВИ. 1947. № 11. С. 80–84. 

О нем: Этнография. 1926. № 1–2. С. 319–320; Науч. работники Москвы. 
Л., 1930. С. 31–32; Милибанд С.Д. Кн. 1. С.185; Васильков Я.В., Сорокина 
М.Ю. С. 448–449.

БОРОНОЕВ Асалхан (Александр) Ользонович (25.06.1937, д. Старый 
Хогот Баяндаев. р-на Иркут. обл.), из семьи колхозников. 1955–1956 сотруд-
ник район. газеты. 1956–1959 служба в Совет. Армии. 1959–1964 студент 
философ. ф-та ЛГУ. Среди его учителей В.П. Тугаринов, П.Ф. Никандров, 
А.А. Сатыбалов. 1964–1968 аспирант, 1968–1978 ассист., 1978–1983 доц., 
с 1983 проф., 1986–1990 зав. кафедрой философии для гуманитар. ф-тов ЛГУ. 
1987–1990 дир. НИИ КСИ, 1989–2000 декан-организатор, декан ф-та со-
циологии. С 1990 зав. кафедрой теории и истории социологии СПбГУ. 
1968 защитил канд. дис. на тему «Методолог. проблемы изучения нац. пси-
хологии» (науч. рук. А.А. Сатыбалов); 1980 докт. дис. на тему «Формирова-
ние и развитие единства образа жизни народностей и наций в условиях со-
циализма». Сфера науч. интересов: этнич. и соц. антропология, история 
и теория социологии. С 1988 преп. Головн. Совета по социологии Мин-ва 
образования СССР. С 1993 предс. Социолог. общества им. М.М. Ковалевско-
го. Отв. ред. изданий: «Рос. социологи», «Рос. социология», «Проблемы 
теоретич. социологии», «Человек в зеркале нау ки», пред. редсовета ж. «Соц. 
проблемы». 1998  з.д.н. РБ, РФ, акад. РАЕН, РАСН. 

Соч.: Этнич. психология и нац. отношения // Перестройка обществ. 
отношений и личность. Л., 1988. С. 87–90; Основы этнич. психологии: 
Учеб. пос. СПб., 1991. 60 с.; (в соавт.) Россия и русские: характер народа 
и судьбы страны. Л., 1992. 145 с.; (в соавт.) Этнич. психология. СПб., 1994. 
165 с.; (в соавт.) Особенности развития и взаимоотношений социологии 
и антропологии // Проблемы теоретич. социологии. СПб., 1994. С. 152–169; 
(в соавт.) Russische Mentalitet // Gesselschaften in Europa: Russland. Hagen, 
1997. S. 53–94; (в соавт.) Рос. менталитет и реформы // Общество и поли-
тика. Современ. исследования, поиск концепций. СПб., 2000. С. 274–302; 
(в соавт.) Социология этнич. отношений // Социология: Учебник. СПб., 
2000. С. 312–337; Сибир. идентичность: становление и содержание // Вест. 
РГНФ. 2004. № 3. С. 152–159; Территор. ментальность и проблемы социо-
культур. развития региона // Сибир. ментальность и проблемы социокуль-
тур. развития региона. СПб., 2007. С. 8–17.

Бороноев
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О нем: Социология и соц. Антропология: Межвуз. сб. к 60-летию 
А.О. Бороноева. СПб., 1997. 431 с.; Ученые из Эхирит-Булагат. и Баяндаев. 
р-нов Усть-Ордын. Бурят. авт. округа. Улан-Удэ, 2004. С. 40–42; Профес-
сора СПбГУ: Биобиблиограф. словарь. СПб., 2004. С. 76–77; Рос. социо-
логия: история и современ. проблемы. К 70-летию А.О. Бороноева. СПб., 
2007. 423 с.

БОТЯКОВ Юрий Михайлович (04.02.1955, г. Северодвинск Архан-
гельск. обл.). 1976–1981 студент истор. ф-та ЛГУ. С 1981 м.н.с., с.н.с. ЛЧ 
ИЭ АН СССР — МАЭ РАН. Совместительство: преп. геогр. ф-та СПбГУ. 
Учителя в науке: Р.Ф. Итс, Л.И. Лавров. В 1994 г. в МАЭ защитил канд. 
дис. на тему «Аламан. Соц.-эконом. аспекты института набега у туркмен 
(сер. XIX — перв. четв. XX в.)». Сфера науч. интересов: традиц. соц. ин-
ституты народов Север. Кавказа и туркмен. 

Соч.: Институт насилия в полит. культуре туркмен: традиция и со-
временность // Антропология насилия. СПб., 2001. С. 294–331; (совм. 
с О.А. Ботяковой) Ран. детство в представлениях, обычаях и обрядах турк-
мен // Детство в традиц. культуре народов Сред. Азии, Казахстана и Кав-
каза. СПб., 1998. С. 80–84 ; (совм. с В.Р. Янборисовым) Холод. оружие 
туркмен // Сб. МАЭ. 1989. Т. XLIII. С. 49–60; Некотор. аспекты традиц. 
полит. культуры туркмен (XIX–XX вв.) // Этнич. аспекты власти. СПб., 
1995. С. 189–210; Аламан. Соц.-эконом. аспекты института набега у туркмен 
(сер. XIX — перв. четв. XX в.). СПб., 2002. 192 с.; Абречество в фокусе 
конфликта личности в традиц. обществе // Север. Кавказ: человек в систе-
ме социокультур. связей. СПб., 2004. С. 168–225; Абреки на Кавказе. Со-
циокультур. аспект явления. СПб., 2004. 208 с.

О нем: Schoeberlein-Engel J.S. P. 55; Васильева Г.П. История этногра-
фического изучения туркменского народа в отечественной науке. Конец 
XVIII — XX века: Очерки. М., 2003. С. 126–128.

БОЧАРОВ Виктор Владимирович (02.01.1949, г. Сары-Озек Талды-
Курган. обл. КазССР), из семьи рабочего. 1967–1970 курсант Ленинград. 
Высш. командн. училища им. С.М. Кирова; 1970–1975 студент кафедры 
африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 1976–1981 н.-т.с., 1981–1987 м.н.с., 1987–
1991 н.с., 1991–1993 с.н.с., 1993–1997 в.н.с. сектора Африки ЛЧ ИЭ АН 
СССР (с 1991 — МАЭ РАН). 1997–2007 проф. ф-та социологии, с 2007 проф. 

Бочаров
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Вост. ф-та СПбГУ. 23.06.1983 защитил канд. дис. на тему «Трансформация 
традиц. власти и управления в колониал. обществах Вост. Африки» (науч. 
рук. Д.А. Ольдерогге); 26.10.1993 докт. дис. на тему «Власть. Традиции. 
Управление (Опыт этноисторич. анализа политич. культур современ. госу-
дарств Тропич. Африки)».

Соч.: Власть и символ // Символы и атрибуты власти: генезис, семан-
тика, функции. СПб., 1976. С. 15–37; Использование традиций и преем-
ственности в британ. политике «косвен. управления» (на примере Тан-
ганьики) // Изучение преемственности этнокультур. явлений. М., 1980. 
С. 170–183; К динамике политич. процессов в доколониальных африкан. 
обществах // ТИЭ. Н.с. 1991. Т. 116. С. 69–107; Власть. Традиции. Управ-
ление. Попытка истор. анализа политич. культур современ. государств 
Тропич. Африки. М., 1992. 296 с.; Индивид и власть в Тропич. Африке 
(К проблеме традиции в политике) // Околдованная реальность (Мир аф-
рикан. менталитета). М., 1994. С. 123–139; Ран. формы политич. организа-
ции в структуре колониального общества (на африкан. примере) // Ран. 
формы политич. организации. М., 1995. С. 205–229; Антропология права: 
антрополог. и юрид. аспекты // Человек и право: книга о летн. школе по 
юрид. антропологии (г. Звенигород, 22–29 мая 1999 г.). М., 1999. С. 23–31; 
Антропология возраста. Учеб. пос. СПб., 2000. 193 с.; Интеллигенция и на-
силие: соц.-антрополог. аспект // Антропология насилия. СПб., 2001. 
С. 39–87; Антропология насилия // Там же. С. 497–532; Антрополог. наука 
и общество // Реальность этноса: этнология в педагог. образовании: проб-
лемы и перспективы: Материалы науч.-практич. конференции 17–20 мая 
1999 г. СПб., 2001. С. 26–37.

БОЯРШИНОВА Зоя Яковлевна (23.04.(06.05.)1909, г. Пермь — 
09.05.1986, г. Томск) из семьи рабочего. После окончания в 1927 г. Пермск. 
педагогического техникума работала в школе, преподавала историю в раз-
ных селах и городах Сибири. 1936–1940 заочно училась на истор. ф-те 
Томск. пед. ин-та. После его окончания с 01.09.1940 ст. преп. кафедры 
истории народов СССР Томск. ГУ, с 26.07.1949 доцент, с 20.06.1967 проф., 
с 11.03.1962 по 01.11.1965 г. зав. кафедрой археологии, этнографии и исто-
рии Сибири, с 09.11.1968 по 01.09.1985 зав. кафедрой истории СССР до-
октябрьского периода, с 01.09.1985 зав. кафедрой профессор-консультант. 
1941–1947, 1952–1955, 1959–1963 декан истор.-филол. ф-та Томск. ГУ. 
16.06.1949 защитила в ИИ АН СССР канд. дис. на тему «Население Том-
ского уезда в первой половине XVII в.», 12.05.1967 по научному докладу, 
представленном в качестве дис. на соискание ученой степени докт. ист. 

Бояринова
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наук, удостоена в Ленинградском отделении Института истории АН СССР 
искомой степени; тема работы «Западная Сибирь накануне присоединения 
к России. Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими 
в феодальную эпоху». Одна из инициаторов создания в 1968 при Томск. 
ГУ проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археоло-
гии и этнографии Сибири, среди ее учеников многие томские этнографы. 

Соч.: Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Труды 
Томского государственного университета. 1950. Т. 112; (совм. с В.И. Шун-
ковым) Присоединение Западной Сибири к Русскому государству и ее за-
селение // История Сибири. Л., 1968. Т. 2; (совм. с М.М. Громыко) Сельское 
хозяйство и промыслы крестьянства // Там же; Земельные сообщества 
в Сибири XVII — нач. XX в. // Крестьянская община в Сибири XVIII — нач. 
XX в. Новосибирск, 1977. С. 14–32; Крестьянский двор в Сибири как про-
изводственная единица (XVII–XVIII вв.) // Вопросы истории дореволюци-
онной Сибири. Томск, 1983. 

О ней: Бояршинова З. Я. // Профессора Томского университета: Био-
графический словарь. Т. 3. 1945–1980. Томск, 2001. С. 57–62.

БРОМЛЕЙ Юлиан Владимирович (21.02.1921, Москва — 
04.06.1990, Москва). Отец — историк, проф. В.С. Сергеев (1883–1941), 
мать — преп. англ. яз. Н.Н. Бромлей (1887–1986). 1939–1945 служба в Крас-
ной Армии, участник ВОВ. 1945–1950 студент истор. ф-та МГУ. 1950–1952 
м.н.с. Ин-та славяноведения АН СССР. 1947–1966 уч. секр. бюро Отд. 
истории АН СССР. 1966–1989 дир., 1989–1990 почет. дир. ИЭ АН СССР. 
1956 защитил канд. дис. на тему «Усиление феод. гнета в хорват. деревне 
в XVI в. и крестьян. восстание 1573 г.»; 1965 докт. дис. на тему «Станов-
ление феодализма в Хорватии (К изучению процесса классообразования 
у славян». 1966 чл.-корр., 1976 д.чл. АН СССР. 1972 проф. 1976–1989 зам. 
Главн. уч. секр. Президиума АН СССР. 1968–1985 зам. академика-секре-
таря Отд. истории АН СССР. 1969–1990 предс. Межведомств. науч. совета 
по изучению нац. процессов при Президиуме АН СССР. 1978, 1986 Лауре-
ат Госпремии СССР, 1974 Лауреат премии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР. Сфера науч. интересов: проблемы общины и классообразования; 
теория этноса, типы этнич. общностей, соврем. этнич. процессы; история 
науки.

Соч.: Крестьян. восстание в Хорватии 1573 г. М., 1959. 320 с.; Станов-
ление феодализма в Хорватии: (К изучению процесса классообразования 
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у славян). М., 1964. 407 с.; Этнос и этнография. М., 1973. 283 с.; Современ. 
проблемы этнографии: Очерки теории и истории. М., 1981. 390 с.; (совм. 
с М.С. Кашубой) Брак и семья у народов Югославии: (Опыт истор.-этно-
граф. исследования). М., 1982. 239 с.; Очерки теории этноса. М., 1983. 
412 с.; Этносоц. процессы: теория, история, современность. М., 1987. 334 
с.; Нац. проблемы в условиях перестройки // ВИ. 1989. № 1. С. 24–41; Че-
ловек в этнич. (нац.) системе // ВФ. 1988. № 5. С. 16–28; (совм. с Р.Г. По-
дольским) Человечество — это народ. М., 1990. 391 с.

 
О нем: Козлов В.И. Об акад. Ю.В. Бромлее — ученом и человеке // ЭО. 

2001. № 4. С. 3–9; Академик Ю.В. Бромлей и отечествен. этнология 
в 1960–1990-е годы. М., 2003. 332 с.; Вайнштейн С.И. Ю.В. Бромлей: че-
ловек, гражданин, ученый // Выдающ. отечествен. этнологи и антропологи 
XX в. М., 2004. С. 608–627. 

БРУСИНА Ольга Ильинична (23.04.1955). 1978–1983 студентка 
кафедры этнографии истор. ф-та МГУ; 1983–1986 аспирантка ИЭ АН СССР; 
1983–1988 ст. консультант Всерос. об-ва охраны памятников истории 
и культуры; 1991–1996 м.н.с., 1996–2001 н.с., с 2001 с.н.с. ИЭА РАН. 
17.06.1997 в ИЭА защитила канд. дис. на тему: «Русское и украинское на-
селение в сельских районах Узбекистана. Этнические и социальные про-
цессы, конец XIX — конец XX в.» (науч. рук. В.Н. Басилов). Сфера научных 
интересов: этнология народов Средней Азии и Казахстана. Участник 
междунар. и рос. науч. конгрессов. 

 
Соч.: Многонациональные села Узбекистана и Казахстана осенью 

1989 г. (миграции некоренного населения) // СЭ. 1990. № 3. С. 18–30; 
Umweltzerstorung und konfl iktpotential in Kyrgystan // Okologische situation 
und umweitkonfl ikte aut dem debiet der ehemaligen UdSSR. Zentralasien und 
Rubland. Berlin, 1994. S. 39–50; Русские в странах Балтии и Средней Азии 
(права и социальные возможности) // ЭО. 1997. № 5. С. 142–156; Русские 
старожилы: опыт адаптации к иноэтничному окружению // Диаспоры. 1999. 
№ 2–3. С. 188–209; Folk law in the system of power of Central Asian States 
and legal status of Russian-speaking population // Journal of Legal Pluralism 
and Unoffi cial Law. 2000. No 45. P. 71–76; Русские старожилы в узбекском 
обществе: «свои» или «чужие»? // Среднеазиат. этнограф. сб. Вып. 4. М., 
2001. С. 56–69; Славяне в Средней Азии. Этнические и социальные про-
цессы. Конец XIX — конец XX в. М., 2001. 240 с.; Двойное гражданство 
на постсоветском пространстве: европейские стандарты в азиатском пре-
ломлении // ЭО. 2002, № 2. С. 99–117; Факторы адаптации и дезадаптации 

Брусина
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славянского населения Средней Азии в ХХ веке // Этноэкологические ис-
следования. М., 2004. С. 263–280; Die Transformation der Adat-Gerichts bei 
den Nomaden Turkestans in der zweiten Halfte des 19. Jahhrhunderts // 
Rechtspluralismus in der Islamischen Welt. Gewohnheitsrecht zwischen Staat 
und Gesellschaft. Berlin, 2005. S. 227–253; Обычное право кочевого населе-
ния Туркестана в системе российского управления // Среднеазиат. этнограф. 
сб. № 5. М., 2006. С. 217–234.

О ней: Schoeberlein-Engel J.S. P. 57–58.

БРЮСОВ Александр Яковлевич (17.09.1885, Москва — 01.12.1966, 
Москва), из семьи состоят. купцов. Брат В.Я. Брюсова. 1904–1905 студент 
истор.-филол. ф-та Москов. ун-та. 1905–1910 пребывание за границей, за-
нимался поэтич. творчеством. 1914–1919 участник I мировой войны, в т.ч. 
1915–1919 в плену. 1919–1922 библиотекарь, переводчик, 1922–1925 студент 
ФОН МГУ, его учитель В.А. Городцов; 1925–1929 аспирант, 1929–1931 с.н.с. 
НИИ археологии и искусствоведения РАНИОН. 1925–1966 хранитель, зав. 
отд. ГИМ. 1927–1929 преп. КУТК. С 1929 доц., проф. МГУ. 1932–1939 с.н.с. 
МО ГАИМК. 1941–1943 в эвакуации с ГИМ. 1944–1966 с.н.с. ИИМК — ИА 
АН СССР. 1928 защитил канд. дис. на тему «Северо-Запад СССР с конца 
3-го до нач. 1-го тыс. до н.э.»; 1943 докт. дис. на тему «История древней 
Карелии». Сфера науч. интересов: история и археология племен Европ. части 
СССР в эпоху неолита и бронзы. Почет. чл. Доистор. общества (Англия), чл. 
Науч. общества при Париж. ун-те, почет. чл. Междунар. общества доистор. 
и раннеистор. знаний системы ЮНЕСКО. Пионер использования в совет. 
науке методов естествен. наук для датировок археолог. культур.

Соч.: Жилище: Истор. очерк. М., 1926. 125 с.; История древ. Карелии. 
М., 1940. 320 с. (Тр. ГИМ.Т. 9); Свайн. поселение на р. Модлоне и др. стоян-
ки в Чарозер. р-не Вологод. обл. // МИА. 1951. Т. 20. С. 7–76; Очерки по 
истории племен Европ. части СССР в неолит. эпоху. М., 1952. 263 с.; К во-
просу о заселении Севера европ. части СССР в неолит. эпоху // КСИИМК. 
1953. Вып. 49. С. 8–12; Археолог. культуры и этнич. общности // СА. 1956. 
№ 26. С. 5–27; К вопросу об. индоевроп. проблеме // СА. 1958. № 3. С. 18–26; 
Что надо понимать под этнич. общностями в археологии и их значение для 
проблемы происхождения древ. и соврем. народов. М., 1964. 8 с.; Вост. Ев-
ропа в III тыс. до н.э. (этногенетич. очерк) // СА. 1965. № 2. С. 47–56.

О нем: Раушенбах В.М. Памяти А.Я. Брюсова // СА. 1967. № 2. С. 117–
119; Ошибкина С.В. Науч. концепции А.Я. Брюсова и современ. археоло-
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гия // Тр. ГИМ. 1990. Т. 74. С. 5–9; Брюсов А.Я. (1885–1966) // Ин-т архео-
логии: история и современность. М., 2000. С. 60–62. 

БУГАНОВ Александр Викторович (29.08.1959, Москва). Отец — 
В.И. Буганов (1928–1996), д.и.н., чл.-корр. РАН, мать — М.Г. Вандалковская 
(род. 1932), д.и.н. 1976–1981 студент истор. ф-та МГУ. Учитель — М.М. 
Громыко. 1981–1984 м. н. с. ГИМ. 1984–1987 аспирант, 1988–1992 м.н.с., 
1992–1996 н.с., 1996–2003 с.н.с., с 2003 вед.н.с. сектора этнографии рус-
ского народа ИЭА РАН. 1988 защитил канд. дис. на тему «Исторические 
представления русских крестьян XIX века и развитие национального само-
сознания». Сфера науч. интересов: историческая память, национальное 
самосознание русских. Историческая личность в массовом сознании; 
историческая биография. За монографию «О воззрениях рус. народа» 
 удостоен звания лауреата и второй премии Фонда памяти митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в номинации «История 
России» за 2001 г. 

Соч.: Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное 
самосознание. М., 1992. 207 с.; (совм. с В.И. Бугановым) Полководцы. 
XVIII век. М., 1992. 430 с.; (совм. с М.М. Громыко) О воззрениях русского 
народа. М., 2000. 540 с.; Национальное сознание и народная память // Рус-
ские. М., 1997. С. 647–653; Историческая личность в сознании русского 
народа XIX столетия // Историч. вестник. № 2–3 (13–14). М.; Воронеж, 
2001; Historical Views of the Russian Peasantry: National Consciousness in the 
Nineteenth-Century // Social Identities in Revolutionary Russia. N.Y., 2001; 
Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX — начала 
XX века // ВИ. 2005. № 12. С. 120–126.

О нем: Чернобаев А.А. Историки России XX века: Биобиблиографи-
ческий словарь. Саратов, 2005. Т. I. С. 132. 

БУЗИН Владимир Серафимович (21.08.1950, г. Моршанск Тамбов. 
обл.), из семьи рабочих. Отец — Серафим Иванович Бузин (1915–2004), 
пожарный; мать — Мария Андреевна Бузина (1922), весовщик. 1971–1976 
студент кафедры археологии истор. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: Т.Д. Бела-
новская, Л.С. Клейн, В.М. Массон, В.М. Боряз. 1976–1977 н.с. Калмыц. 
республик. краевед. музея; 1978–1986 экскурсовод по МАЭ; 1986–1989 
ассист., 1989 ст. преп., с 1994 доц. кафедры этнографии и антропологии 

Буганов
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истор. ф-та СПбГУ. В 1989 защитил канд. дис. на тему «Жилища эпохи 
мезолита — ран. металла лесн. зоны европ. части СССР (социолог. аспект)». 
Сфера науч. интересов: этнография рус. народа; Рус. Север, южнорус. эт-
нограф. группа; этнография в школе. Совместительство: Академ. гимназия 
при СПбГУ; ф-т рус. истории СПб. акад. культуры и искусств; Рус. гума-
нитар. христиан. академия. 

Соч.: Поселения и жилища волосовск. культуры как источник социо-
лог. реконструкции // СА. 1990. № 3. С. 32–43; Традиц. погребально-по-
минал. обрядность Тамбовщины // Университетский историк (альманах). 
СПб., 2003. Вып. 2. С. 149–172; Регион. особенности погребально-поминал. 
обрядности Кенозерья (в контексте истории этнокультур. контактов славяно-
рус. и финноязыч. населения Рус. Севера) // Вопросы этнич. истории на-
родов России. Истор. этнография. СПб., 2004. Вып. 1. С. 190–200; Мате-
риалы по традиц. свадеб. обрядности рус. населения Тамбовщины // 
Динамика этнич. культуры народов России. Истор. этнография. СПб., 2004. 
Вып. 2. С. 205–238; Этнография вост. славян. СПб., 1997. 96 с.; Этнография 
русских: Учеб. пос. СПб., 2007. 417 с.

БУЛАТОВ Абдулгамид Османович (23.07.1964, г. Махачкала), из семьи 
служащих 1981–1986 студент, 1986–1990 аспирант кафедры этнографии ис-
тор. ф-та ДагГУ. 1991–1995 ст. преп. кафедры истории и культуры Дагестана 
в Даг. Ин-те повышения квалификации преп. кадров; 1995–2000 ст. преп., доц. 
кафедры теории и истории культуры Даг. гос. пед. ун-та. 2000–2004 докторант 
ИЭА РАН, 2004–2006 с.н.с., с 2006 в.н.с. отдела Кавказа ИЭА РАН. 2003–2004 
по совместительству доц., с 2004 и.о. профессора кафедры социологии и со-
циальной антропологии Ин-та социальной инженерии Москов. гос. ун-та 
дизайна и технологии. Полевая работа: с 1987 полевые исследования в Даге-
стане, 2005 исследования в Ингушетии. Всего 18 полевых сезонов. 27.05.1991 
в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Пережитки домонотеистических верований 
народов Дагестана в ХIХ — начале ХХ в.», 29.06.2004 в ИЭА докт. дис. на 
тему «Формы шаманско-магической практики у народов Дагестана в ХIХ–
ХХ вв.». Сфера науч. интересов: ранние религиозные верования народов 
Кавказа, шаманские и магические практики, суфизм у народов Северного 
Кавказа, ислам в России в конце ХХ — начале XXI в., современные этно-
политические и этноконфессиональные проблемы Северного Кавказа. Опыт. 
полевой исследователь. Участник многих науч. форумов. 

Соч.: Пережитки домонотеистических верований народов Дагестана 
в ХIХ — начале ХХ в. Махачкала, 1990. 265 с.; Формы шаманско-магиче-

Булатов
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ской практики у народов Дагестана в ХIХ–ХХ вв., Пущино, 2004. 141 с.; 
Суфизм на Северо-Восточном Кавказе. История и трансформации. М., 2006. 
119 с.

БУЛАТОВА Ангара Гамидовна (10.14.1937, сел. Нагольная Тарасов-
ка, Украина — 13.03.1999, г. Махачкала), из семьи служащих. 1954–1958 
студентка ист.-филол. ф-та ДагГУ, 1960–1999 м.н.с., с.н.с., в.н.с. Ин-та 
истории, археологии и этнографии Даг. НЦ РАН. С 1997 по совместитель-
ству проф. кафедры истории и теории культуры Даг. гос. пед. ун-та. В 1969 
в Махачкале защитила канд. дис. на тему «Лакцы в ХIX — нач. XX в. 
Историко-этнографические очерки» (науч. рук. С.Ш. Гаджиева), 1979 докт. 
дис. на тему «Традиционные праздники и обряды народов горного Да-
гестана в ХIХ — нач. ХХ в.». Сфера науч. интересов: история материальной 
и духовной культуры народов Дагестана и Северного Кавказа. Опыт. по-
левой исследователь, участник многих науч. конференций.

Соч.: Традиционное и новое в современном быте дагестанцев-пере-
селенцев. М., 1988. 317 с.; Ишкиль в системе общественных отношений 
горцев Дагестана в XVIII в. // Развитие феодальных отношений у народов 
Северного Кавказа. Махачкала, 1988. С. 248–252; Праздничная одежда на-
родов Горного Дагестана (XIX — нач. XX в.) // Материальная культура 
народов Дагестана в XIX — нач. XX в. Махачкала, 1988. С. 95–115; (совм. 
с А.О. Булатовым) Некоторые религиозные верования и мифологические 
представления дагестанцев, связанные с календарем // Проблемы мифоло-
гии и верований народов Дагестана. Махачкала, 1988. 199 с., ил.; Пища 
в традиционных праздниках и обрядах народов горного Дагестана (XIX — 
нач. XX в.) // Система питания народов Дагестана (XIX—XX вв.). Махач-
кала, 1988. С. 66–81; Лакцы. Историко-этнографическое исследование 
(XIX — нач. XX в.). Махачкала, 2000. 387 с., ил.; (совм. с С.Ш. Гаджиевой, 
Г.А. Сергеевой) Одежда народов Дагестана: Ист.-этнограф. атлас. Пущино, 
2001. 288 с., ил.; Рутульцы в XIX — нач. XX в.: Ист.-этногр. исслед. М., 
2003. 278 с.

О ней: Сергеева Г.А., Анчабадзе Ю.Д. Булатова Ангара Гамидовна // 
ЭО. 1999. № 6. С. 148–152.

БУНАК Виктор Валерьянович (10(22).09.1891, Москва — 11.04.1979, 
Москва), из семьи служащего. Окончил 2-ю Московскую гимназию. 

Булатова
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1908–1912 студент естеств. отд. физ.-мат. ф-та Московск. ун-та, ученик 
Д.Н. Анучина. 1916–1918 при кафедре географии и антропологии готовит-
ся к профессор. званию. С 1918 приват-доц., с 1923 доц., в 1925–1948 проф. 
по кафедре антропологии. 1925–1932 зав. каф. антропологии и до 1930 
директор НИИ антропологии при МГУ. 1933–1938 зав. лаборат. морфоло-
гии человека НИИ антропологии. 1943–1948 зав. сектором антропологии 
ИЭ АН СССР. 1948–1955 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. Длительное время воз-
главляя «РАЖ», входил в состав редколлегий «Евгенического журнала», 
«АЖ», «Советской антропологии», «Вопросов антропологии», «СЭ». 
С 1956 чл. Ученого совета ИЭ АН СССР. Возглавлял работу Русской ан-
тропологической экспедиции. С 04.03.1969 на пенсии, с.н.с. — консультант 
ИЭ АН СССР. По отзывам специалистов, В.В. Бунак — единственный 
антрополог XX в., который объял всю антропологию. Многие его труды 
стали классическими. 

Соч.: (ред.). Методика антропометрич. исслед. М., 1925. 144 с.; 
2-е изд. 1927. 260 с.; 3-е изд. 1931. 222 с.; Раса как историческое поня-
тие // Наука о расах и расизм. М., 1938. С. 5–46 (Тр. НИИ антропологии. 
Вып. IV); Этнические группы и антропологические типы, их взаимо-
отношение в процессе формирования (в связи с проблемами этногенеза). 
М., 1951. 6 с., Происхождение речи по данным антропологии // ТИЭ. 
Н.с. 1951. Т. 16. С. 205–290; Черепа из склепов горного Кавказа 
в сравнительно-антро пологическом освещении // Сб. МАЭ.1953. 
Т. 14. С. 306–419; О методе и программе изучения описательных при-
знаков в антропологии и о необходимости их пересмотра // КСИЭ. 1954. 
Вып. 21. С. 79–97; Человеческие расы и пути их образования // СЭ. 
1956. № 1. С. 86–105; Череп человека и стадии его формирования у ис-
копаемых людей и современных рас. М., 1959. 284 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 49); 
Лицевой скелет и факторы, определяющие его строение // ТИЭ. Н.с. 
1960. Т. 50. С. 84–152; Происхождение и этни ческая история русского 
народа. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе // ТИЭ. 
Н.с. 1966. Т. 92. С. 497–555; Этнические общности и расовые деления // 
Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974. С. 3–10; 
Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980. 
328 с. 

О нем: Юбилей профессора В.В. Бунака // СЭ. 1962. № 1. С. 105–106; 
Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов. М., 1974. 151 с.; Антропо-
логия и геногеография: Сб. в честь 80-летия В.В. Бунака. М., 1974. 232 с.; 
Урысон М.И. В.В. Бунак. Некролог // Вопросы антропологии. 1979. Вып. 62. 
С. 150–153; Алексеев В.П. В.В. Бунак — новатор в разработке теоретических 
основ антропологической науки // СЭ. 1982. № 4. С. 88–92; Алексеев В.П. 

Бунак
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Общение // ЭО. 1993. № 3. С. 127–131; Дубова Н.А. Великий антрополог 
XX века (к 110-летию со дня рождения В.В. Бунака) // Теория антропологии 
и ее методы: истоки и развитие. V Бунаковские чтения. М., 2001. С. 10–25; 
Дубов А.И. Проф. В.В. Бунак — выдающийся антрополог XX в. (к 110-ле-
тию со дня рождения) // ЭО. 2001. № 5. С. 118–123; Васильев С.В., Уры-
сон М.И. Виктор Валерьянович Бунак: патриарх отечественной антропо-
логии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М., 
2004. С. 233–260.

БУРДУКОВ Алексей Васильевич (17(29).03.1883, д. Боровая Турин. 
у. Тобольск. губ. — 15.03.1943, 2-й лагер. пункт Тайгин. р-на Сиблага), из 
семьи крестьян. С детства до 1923 на торгово-хозяйствен. работе в Монго-
лии, овладел монг. яз., собрал этнограф. и фольклор. материал. 1923–1926 
работал в Иркутске. 1927–1938 ассист.-лектор монг. яз., зав. монг. кабине-
том ЛИЖВЯ — ЛВИ. 1927–1930, 1937–1941 преп. монг. яз., рук. СНО 
тюрко-монг. кафедры ЛГУ, 1930–1932 преп. ЛИЛИ, 1932–1937 преп. 
 ЛИФЛИ. 1938 присуждена без защиты уч. ст. кандидата филологии. Опыт. 
полев. исследователь. 1910 мал. серебрян. медаль ИРГО за работу «Об-
разцы баит. пословиц», опубликов. в журнале «ЖС». Арестован 02.07.1941. 
Приговорен к ВМН, 08.11.1941 смертн. казнь заменена по кассации на 
10 лет ИТЛ. Умер от пеллагры. Сфера науч. интересов: монг. яз., этнография, 
фольклор.

Соч.: Образцы баит. пословиц // ЖС. 1910. Вып. 3. С. 254–259; Роды 
у баитов (Обычаи и знахарство во время родов) // ЖС. 1916. Вып. 4. 
С. 081–087; Человеческ. жертвоприношения у современ. монголов // 
Сибир. огни. 1927. № 3. С. 184–189; Поездка к калмыкам // Вест. АН 
СССР. 1932. № 11. С. 63–66; Каракольск. калмыки (сарт-калмыки) // СЭ. 
1935. № 6. С. 47–79; Рус.-монг. словарь разговор. яз. Л., 1935. 319 с.; 
Значение молоч. продуктов и способы их приготовления у монголов 
в Джаргалантуйск. и Джабхалантуйск. округах МНР // СЭ. 1936. № 1. 
С. 121–128; Этюды по этнографии калмыков (Связь некотор. этнограф. 
особенностей с речетворческ. ролью женщины) // СЭ. 1936. № 2. 
С. 122–124; Рус.-монг. словарь. М., 1937 ; Монг.-рус. словарь. М., 1940. 
271 с.; В стар. и нов. Монголии. Воспоминания. Письма. М., 1969. 
419 с.

О нем: Даревская Е.М. А.В. Бурдуков // Очерки по истории рус. вос-
токоведения. Сб. 6. М., 1963. С. 187–217; Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 204–205; 
Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 81–83.

Бурдуков
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БУРЕЕВА (ФАТКУЛИНА) Фарида Мухаматшарыповна (4.03.1974, 
г. Омск). 1991–1996 студентка, 1996–1999 аспирантка Омск. ГУ. Учителя 
в науке: Н.А. Томилов, Б.А. Коников, А.Г. Селезнев, О.М. Рындина. 1996–
2001 экскурсовод, в 2002–2005 уч. секретарь, с 2005 зам. директора по 
научной работе Омск. обл. музея изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля. Преп. кафедры музеологии Омск. ГУ. Сфера науч. интересов: 
история, этнография, искусствоведение, музееведение, народное искусство. 
2001 в Новосибирске защитила канд. дис. на тему «Орнамент Тарских 
татар конца XIX–XX в. (к проблеме этнокультурной истории)». Участник 
конгрессов этнографов и антропологов России. 

Соч.: Орнаментированные тюбетейки тарских татар // Словцовские 
чтения: Материалы Всерос. научн. конф. Тюмень, 2000. С. 257–261; Бере-
стяные изделия и циновки тарских татар // Исторический ежегодник. Омск, 
2002. С. 110–113; Орнаментированные изделия из дерева тарских татар 
(предметы быта) // Культурное наследие нардов Сибири и Севера. СПб., 
2004. С. 33–39; Традиции декоративно-прикладного искусства Русского 
Севера и Урала в художественном металле тарских татар // Искусство на-
родов Сибири: прошлое, настоящее, будущее: Материалы Всерос. науч. 
конф. Омск, 2004. С. 39–42; Орнаментированные полотенца тарских татар 
из собрания Омск. гос. историко-краеведческого музея // Труды по архео-
логии и этнографии ОГИКМ. Омск, 2006. С. 54–58. 

БУРНАКОВ Венарий Алексеевич (08.03.1976, г. Абакан), из семьи 
служащих. 1994–1999 студент истор. ф-та Томск. ГУ. Ученик Г.И. Пелих. 
1999–2002 аспирант, 2002–2004 м.н.с., 2004–2008 н.с., с 2008 с.н.с. Ин-та 
археологии и этнографии СО РАН. 25.12.2002 защитил канд. дис. на тему 
«Мир невидимых» в традиц. воззрениях хакасов (Духи Сред. мира в традиц. 
представлениях хакасов)» (науч. рук. И.Н. Гемуев). 2007 медаль и премия 
РАН для молодых ученых за монографию «Духи Сред. мира в традиц. 
мировоззрении хакасов». Сфера науч. интересов: духов. культура народов 
Южн. Сибири.

Соч.: Этнич. группа сибир. мегаполиса: взаимодействие культур, осо-
бенности поликультур. и нац. образования. Новосибирск, 2003. 175 с.; Духи 
Сред. мира в традиц. мировоззрении хакасов. Новосибирск, 2006. 197 с.; 
Протестантизм и народы Южн. Сибири: история и современность. Ново-
сибирск, 2006. 158 с.; Шаман в традиц. культуре хакасов // Сибирь на пере-
крестье миров. религий: Материалы III межрегион. конф. Новосибирск, 
2006. С. 106–109; Образ демонич. существа Мусмал в традиц. воззрениях 

Бурнаков
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хакасов // Памяти И.Н. Гемуева. Новосибирск, 2007. С. 97–103; Традиц. 
представления хакасов о душе // Археология, этнография и антропология 
Евразии. 2007. № 1. С. 151–159; Культ гор и эколог. традиции хакасов // 
Экология древ. и традиц. обществ: Доклады конф. Вып. 3. Тюмень, 2007. 
С. 240–243.

БУРЫКИН Алексей Алексеевич (01.11.1954, Ленинград), из семьи 
военнослужащего. 1972–1977 студент филол. ф-та ЛГУ. 1977–1979 стажер, 
1979–1982 аспирант, 1982–1986 м.н.с., 1986–1997 н.с., 1997–2002 с.н.с., 
с 2002 в.н.с. ЛО ИЯ АН СССР (ныне — ИЛИ РАН). 23.03.1984 в ЛО ИЯ 
защитил канд. дис. на тему «Категория переходности-непереходности 
глагола в эвенском языке» (науч. рук. В.И. Цинциус); 28.06.2001 в СПбГУ 
докт. дис. на тему «Язык малочисленного народа в его письменной форме 
(на материале эвенского языка)». Сфера науч. интересов: общее языкозна-
ние, русистика, языки, фольклор, этнография народов Сибири и Централь-
ной Азии, история Арктики и Сибири.

Соч.: (совм. с С.В. Будниковой) Декоративно-прикладное искусство 
эвенов Охотского побережья (отделка традиционной женской одежды) // 
Краеведч. зап. Магадан, 1993. Вып. XIX. С. 74–92; Религиозные воззрения 
эвенов // Там же. С. 50–72; Народы Чукотки // Чукотка. Природно-эконом. 
очерк. М., 1995. С. 190–219; Мифологические рассказы о медведе у на-
родов Северо-Восточ. Азии и Сев. Америки // Системные исследования 
взаимо связи древних культур Сибири и Сев. Америки. СПб., 1996. Вып. 
4. С. 60–89; Малые жанры эвенского фольклора. СПб., 2001. 275 с.; Не-
которые проблемы социокультурного развития малочисленных народов 
Севера РФ в свете гендерного подхода // Расы и народы. М., 2002. Вып. 28. 
С. 188–214; К истории изучения и публикации сказочного и песенного 
фольклора эвенов // Remota relata. Essays on the History of Oriental Studies 
in Honour of Harry Halen. Edited by Juha Janhunen and Asko Parpola (Studia 
Orientalia, 97) Helsinki, 2003. P. 1–12; Традиционные игрушки, игры и раз-
влечения эвенов и других народов Северо-Востока Азии (предваритель-
ные наблюдения) // КЭТ. 2003. Вып. 13. С. 102–116; Шаманская практика 
предсказания бу дущего у народов Северо-Востока Азии по данным 
фольклора и этнографии // Религиоведение. 2003. № 1. С. 3–9; Язык ма-
лочисленного народа в его письменной форме. Социолингвистиче-
ские и собственно лингвистические проблемы (на материале эвенского 
языка). СПб., 2004. 374 с.; (совм. с А.Х. Гирфановой, А.Ю. Кастровым, 
Ю.И. Марченко, Н.Д. Светозаровой, В.П. Шиффом) Коллекции  народов 
Севера в фонограммархиве Пушкинского Дома. СПб., 2005. 131 с.; Исто-

Бурыкин
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рико-этнографические и историко-культурные аспекты исследования 
ономастического пространства региона (топонимика и этнонимика Вос-
точной Сибири). СПб., 2006. 224 с. 

БУТИНОВ Николай Александрович (19.12.1914, Петроград — 
7.12.2000, Санкт-Петербург), из рабочей семьи. 1937 окончил электро-
механический техникум. Одновременно работал электромонтером. 1937–
1938 с целью получения аттестата зрелости для поступления в университет 
закончил среднюю школу. 1938–1942 студент каф. этнографии филол. ф-та 
ЛГУ. Во время блокады электромонтер, комендант здания Кунсткамеры. 
В конце 1942 вместе с университетом эвакуировался в г. Саратов. 1942–1944 
аспирант филол., в 1944–1945 Вост. ф-тов ЛГУ. С 1945 н.с., с 1972 зав. 
сектором Австралии, Океании и Индонезии ЛЧ ИЭ АН СССР. 16.06.1946 
на заседании Ученого совета ИЭ АН СССР в Москве защитил канд. дис. 
на тему «Учение Ф. Гребнера», 21.04.1970 докт. дис. на тему «Папуасы 
Новой Гвинеи (этнический состав, хозяйство общественный строй)». Один 
из создателей постоянной экспозиции «Коренное население Австралии 
и Океании» в МАЭ. 1948–1953 участвовал в подготовке пятитомного, 
а 1990–1999 шеститомного собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая, 
тома «Народы Австралии и Океании» (1956) из серии «Народы мира. Этно-
графические очерки». 1971 участник научной экспедиции в Океанию на 
корабле «Дмитрий Менделеев». Лауреат премии имени Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР (1987). Крупный специалист в области австралийско-
океанийской и общей этнографии, занимался дешифровкой письменности 
о. Пасхи. Труды Н.А. Бутинова по истории первобытного общества значи-
тельно поколебали догматическую схему, рассматривавшую род как основ-
ную ячейку первобытности, а матриархат как первую и обязательную фазу 
ее развития, перенес акцент в изучении общества с рода на общину, по-
казал важность общинных структур по отношению к роду. Особенно зна-
чительный отклик в научной среде получил его труд «Первобытнообщин-
ный строй» (1968). Разрабатывал проблему соотношения нации и этноса 
на примере молодых государств Океании. Ряд статей посвящен истории 
науки (о научной деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая, Ф. Гребнера, Б. Ма-
линовского, К. Леви-Стросса и др.). Участник Международных научных 
конгрессов и симпозиумов. Основатель ежегодных Маклаевских чтений 
в ИЭ АН СССР (1980). Жена этнограф, д.и.н. М.С. Бутинова.

Соч.: Проблема экзогамии (по австралийским материалам) // ТИЭ. 
Н.с. 1951. Т. XIV. С. 3–27; (совм. с Ю.В. Кнорозовым) Предварительно 
 сообщение об изучении письменности острова Пасхи // СЭ. 1956. № 4. 

Бутинов
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С. 77–91; (совм. с С.А. Токаревым и А.И. Блиновым) Народы Новой Зелан-
дии // Народы Австралии и Океании. М., 1956. С. 686–728; (совм. с С.А. То-
каревым и А.И. Блиновым) Микронезийцы // Там же. С. 729–762; Маори 
(историко-этнографический очерк) // ТИЭ. Н.с. 1957. Т. XXXVIII. С. 87–173; 
Разделение труда в первобытном обществе // ТИЭ. Н.с. 1960. Т. LIV. 
С. 109–150; Происхождение и этнический состав коренного населения 
Новой Гвинеи // ТИЭ. Н.с. 1962. Т. LXXX. С. 107–189; Первобытно-общин-
ный строй (основные этапы и локальные варианты) // Проблемы истории 
докапиталистических обществ. М., 1968. С. 89–155; Папуасы Новой Гвинеи 
(хозяйственно-общественный строй) М., 1968. 225 с.; Путь к берегу Маклая. 
Хабаровск, 1975. 302 с.; Миклухо-Маклай на Берегу Маклая // На Берегу 
Маклая. (Этнографические очерки). М. 1975. С. 5–25; Типология родства // 
Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 66–76; Полинезийцы 
островов Тувалу. М., 1982. 127 с.; Социальная организация полинезийцев. 
М., 1985. 223 с.; Народы Папуа-Новой Гвинеи (от племенного строя к не-
зависимому государству). СПб., 2000. 384 с.

О нем: Иванова Е.В. 50 лет в строю (к 80-летию со дня рождения 
и 50-летию научной деятельности Н.А. Бутинова) // КЭТ. 1995. Вып. 7. 
С. 224–234; Решетов А.М. Памяти Николая Александровича Бутинова // 
ЭО. 2002. № 2. С. 118–124; Ревуненкова Е.В., Решетов А.М. Николай Алек-
сандрович Бутинов (1914–2000) // Проблемы этнографии и истории куль-
туры народов Азиатско-Тихоокеанского региона. СПб., 2004. С. 8–19; 
Иванова Е.В. О Н.А. Бутинове // Антропологический форум. 2005. № 2. 
С. 416–420. 

БУТИНОВА (ДОЛГОНОСОВА) Мария Сидоровна (19.11.1920, г. 
Миллерово Донецкой обл. РСФСР), из семьи рабочего, муж — Н.А. Бути-
нов, этнограф. 1938–1942 студентка кафедры этнографии филол. ф-та ЛГУ. 
1941–1942 работала в военном госпитале в блокадном Ленинграде. 1942–
1945 аспирантка ЛГУ. 1945–1949 преп. Вост., 1949–1952 истор. ф-тов ЛГУ. 
1951 принимала участие в создании постоянной экспозиции в МАЭ «На-
роды Австралии и Океании». К 1952 н.с., 1953–1962 уч. секретарь, с 1961 
с.н.с., 1968–1983 зав. отделом «Происхождение религии» МИР. 1948 за-
щитила в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Учение Э. Тейлора о пережит-
ках», 1975 докт. дис. на тему «Миссионерство и колониализм (по мате-
риалам народов Океании)». Сфера науч. интересов: музееведение, 
происхождение религии, миссионерство и колониализм, современное со-
стояние религиозной ситуации в Океании. Участник Маклаевских и Кю-
неровских научных чтений в МАЭ, сын Лев, геолог. 

Бутинова (Долгоносова)
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Соч.: История колонизации и этнограф. изучение Австралии и Тасма-
нии // Народы Австралии и Океании. М., 1956. С. 43–57; (совм. с С.А. То-
каревым) Современное положение коренного населения Австралии // 
Там же. С. 281–303; (совм. с Я.М. Притыкиным) Наука и религия: Краткий 
справочник-путеводитель по Музею религии и атеизма АН СССР М.; Л., 
1961. 107 с.; (совм. с Н.Н. Гревенс) Происхождение религии: Краткий 
справочник-путеводитель по Гос. музею истории религии и атеизма Мин-
ва культуры РСФСР. М.; Л., 1962. 74 с.; (совм. с Н.П. Красниковым) Музей 
истории религии и атеизма: Справочник-путеводитель. М.; Л., 1965. 194 с.; 
Миссионерство и колониализм в Океании // Актуальные проблемы истории 
религии и атеизма. М.; Л., 1975. Вып. II. С. 3–166; Как возникла религия. 
М., 1957. 102 с; изд. 2-е, исправл. и доп. М., 1958. 112 с.; изд. 3-е. М., 1977. 
139 с.; Наука и религия о происхождении семьи // Ежегодник МИР’a. М.; 
Л., 1962. Т. IV. С 121–141; Культ «карго» в Меланезии (к проблеме милле-
наристских движений) // СЭ. 1973. № 1. С. 84–92; Проблемы происхожде-
ния и ранних форм религии в музейных экспозициях // СЭ. 1973. № 5. 
С. 17–28; Природная среда в традиционной религии меланезийцев // Пути 
развития Австралии и Океании. История, экономика, этнография. М., 1981. 
С. 184–197; Полинезийский пантеон // Актуальные проблемы развития 
Австралии и Океании. М., 1984. С. 179–181; Проблема прародина полине-
зийцев и их представления о загробном мире // Религия первобытного 
общества в свете современных данных. Л., 1984. С. 72–86; О роли религии 
в первобытном обществе (по австрало-океанистским материалам) // На-
роды бассейна Тихого океана. Общество, история, культура. Маклаевские 
чтения 1993–1994 гг. СПб., 1994. С. 112–118; Об отношении меланезийцев 
к своей традиционной культуре // Австралия, Океания, Юго-Восточная 
Азия: народы, культура, история. СПб., 2001. С. 73–80; К вопросу о перво-
бытной магии // Музей. Общество. Религия: аспекты взаимодействия. 
Материалы IX Санкт-Петербургских религиоведческих чтений. СПб., 2002. 
С. 45–49; О сакрализации вождей у полинезийцев // Труды Гос. музея исто-
рии религии. СПб., 2004. С. 123–126. 

О ней: Милибанд С. Д. Кн. 2. С. 208–209; Список основных работ д.и.н. 
М.И. Бутиновой // ЭО. 2001. № 4. С. 165–168.

БУЧАТСКАЯ (ИВАНОВА) Юлия Валерьевна (22.09.1975, Ленин-
град), из семьи ученых; мать — Пушкарева Лидия Сергеевна (1937 г.), доц. 
каф. физики Ленинградского ин-та авиаприборостроения, отец — Иванов 
Валерий Алексеевич (1946 г.), гл. технолог НПО «Электрон». 1992–1997 
студентка филол. ф-та по спец. филолог-албанист СПбГУ. С 1997 ст. лаб., 

Бучатская (Иванова)
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м.н.с., н.с. отдела европеистики МАЭ. Совместительство: доц. кафедры 
немец. яз. СПб. ин-та ин. яз. Учителями в науке считает проф. Г.И. Эйнтрей, 
А.С. Мыльникова, доц. И.С. Алексееву. 2002 в МАЭ защитила канд. дис. 
на тему «Север. Германия как регион этнокультур. славяно-герман. взаи-
модействия». Сфера науч. интересов: этнография Германии, этнич. про-
цессы в истории Север. Германии, этнич. идентичность и истор. память 
населения в полиэтнич. регионах. Участник ряда междунар. и регион. 
конгрессов и конференций. 

Соч.: Методика ведения полев. исследований и способы хранения 
информации в немецкоязыч. странах // 285 лет Петербургской Кунсткаме-
ре. СПб., 2000. С. 334–339 (Сб. МАЭ. Т. XLVIII); (совм. с А.С. Мыльнико-
вым, А.А. Новиком) Этнографическая экспедиция 2000 г. в Северную 
Германию. Некоторые итоги и выводы // Материалы конференции, посвя-
щенной 90-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Агнии Васильевны Дес-
ницкой. СПб., 2002. С. 144–155; Легенды о славянах в северонемецкой 
литературе // Мавродинские чтения. СПб., 2002. С. 489–496; Гончарное 
ремесло поволжских немецких колоний // Быт и культура российских нем-
цев в музеях Санкт-Петербурга. Сводный каталог. СПб., 2003. С. 123–143. 
Vorwort — Предисловие/ Пер. Ю.В. Ивановой-Бучатской // Там же. С. 5–10; 
Об одной европейской коллекции Петербургской Кунсткамеры // Универ-
ситетские петербургские чтения. СПб., 2003. С. 382–389; Мекленбургский 
дом-двор в фотографиях из собрания Кунсткамеры (2000 г.): Материалы 
к электронному фотоиллюстративному каталогу // Радловские чтения 2005. 
СПб., 2005. С. 88–101; Традиции знахарства в Северной Германии // Му-
зейные коллекции и научные исследования: Материалы годичной научной 
сессии МАЭ РАН 2000 г. СПб., 2004. С. 178–182 (Сб. МАЭ. Т. XLIX).

Бучатская (Иванова)
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ВАГНЕР Георгий Карлович (19.10.1908, г. Спасск, Рязан. губ. — 
25.01.1995, Москва). 1927–1930 студент, 1930–1932 преп. Рязан. худ.-пед. 
техникума. 1928–1932 н.с., 1932–1933 зав. художеств. отделом Рязан. 
краевед. музея. Своими учителями считал местных художников и А.И. Фе-
сенко. 1933–1936 слушатель Высших музейных курсов Наркомпроса 
в Москве. 1936–1937 чл.-корр. ГИМ. 21.01.1937 арестован за «контррево-
люционную деятельность», 01.07.1937 приговорен к 5-ти годам. ИТЛ. Срок 
затем был продлен еще на 5 лет. Отбывал наказание в пос. Хатыннах 
Магадан. обл. 1947–1949 с.н.с. Рязан. художеств. музея, преп. Рязан. худо-
жеств. уч-ща. 19.01.1949 вновь арестован и отправлен на пожизненное 
поселение в пос. Бельск Удерей. р-на Краснояр. края; 1949–1954 техник-
художник, чертежник в геологических партиях. 1955 участник Ангар. 
археолог. экспедиции под рук. А.П. Окладникова. Освобожден 24.04.1954, 
реабилитирован в 1956. С 1956 лаборант, м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИА АН СССР. 
15.03.1968 в ИА защитил канд. и докт. диссертации, посвященные скуль-
птуре Владимиро-Суздальской Руси (науч. рук. Б.А. Рыбаков). Сфера научн. 
интересов: памятники, ист.-философ. проблемы искусства Древней Руси, 
Рязан. края. Лауреат Золотой медали АХ СССР, Госпремии СССР (1983), 
премии РСФСР им. И.Е. Репина. Почетный гражданин Рязани, его имя 
носят Рязан. художеств. уч-ще и Спасский. историко-археолог. музей (Ря-
занская обл.)

Соч.: Деревянное зодчество рус. старожилов в Среднем Приангарье // 
СЭ. 1956. № 3. С. 52–68; Деревянное зодчество рус. старожилов по якутск. 
тракту // СЭ. 1958. № 6. С. 3–14; Древние мотивы в домовой резьбе Росто-
ва Яросл. обл. // СЭ. 1962. № 4. С. 34–45; Скульптура Владимиро-Суздаль-
ской Руси. М., 1964. 188 с.; Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы 
Юрьева Польского. М., 1966. 66 с.; Скульптура Древней Руси. XII в. Вла-
димир. Боголюбово. М., 1969. 480 с.; Проблема жанров в древнерусском 
искусстве. М., 1974. 267 с.; Белокаменная резьба древнего Суздаля. Рож-
дественский собор XIII в. М., 1975. 184 с.; От символа к реальности. М., 
1980. 268 с.; О соотношении народ. и самодельного искусства // Проблемы 
народ. искусства. М., 1982. С. 46–55; Старые русские города. М., 1984. 
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422 с.; Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 288 с.; О си-
стемном подходе к изучению рус. художественной культуры // Материалы 
и исслед. / Гос. Музеи Москов. Кремля. М., 1990. № 7. С. 5–17; Тысячелет-
ние корни. М., 1991. 92 с.; В поисках Истины: религиозно-философские 
искания русских художников середины ХIХ — начала ХХ веков. М., 1993. 
175 с.; (совм. с Т.Ф. Владышевской) Искусство Древней Руси. М., 1993. 
255 с.

О нем: Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // 
КЭТ. 1994. Вып. 4. С. 209–210; Рыбаков Б.А., Даркевич В.П. Памяти 
Г.К. Вагнера (1908–1995) // Рос. археология. 1995. № 3. С. 249–255; Геор-
гий Вагнер — ученый, художник, человек. М., 2006. 463 с.

ВАЙНШТЕЙН Севьян Израилевич (12.04.1926, Москва — 
16.10.2008, Москва). 1945–1950 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 
1950–1954 дир., с.н.с. Тувин. краевед. музея; 1954–1959 с.н.с. Тувин. НИ-
ИЯЛИ (г. Кызыл), с 1959 м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИЭ АН СССР — ИЭА РАН.1956 
защитил канд. дис. на тему «Тувинцы Тоджи (историко-этнографический 
очерк)» (науч. рук. Л.П. Потапов), в 1969 докт. дис. на тему «Происхож-
дение и историческая этнография тувинского народа» в ИЭ АН СССР. 
Сфера науч. интересов: историческая этнография, археология, этногенез, 
этническая история, археология, история науки, генезис культуры кочев-
ничество. Опыт. полевой исследователь. Участник многих междунар., 
всесоюз. и регион. конгрессов, конференций, симпозиумов. З.д.н. РФ 2001; 
з.д.н. Республики Тыва. 

Соч.: Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М., 
1961. 218 с.; Антрополог. и этнограф. исследования Ф.Я. Кона // СЭ. 1965. 
№ 4. С. 116–128; Некоторые вопросы истории древнетюрк. культуры (свя-
зи с археолог. исследованиями в Туве) // СЭ. 1966. № 3. С. 60–81; Орнамент 
в народном искусстве тувинцев // СЭ. 1967. № 2. С. 45–61; Истор. этногра-
фия тувинцев: проблемы кочевого хозяйства. М., 1972. 314 с.; История 
народного искусства Тувы. М., 1974. 223 с.; Nomads of South Siberia: the 
pastoral economies of Tuva. Cambridge; L.; N.Y.; Melbourne; Sydney, 1980; 
(совм. с В.П. Дьяконовой) Das Graberfeld der hunno-sarmatischen Zeit von 
Kokel, Tuva, Sud-Sibirien. München, 1984; Актуальные вопросы полевого 
исследования традиционно-бытовых культур народов СССР // СЭ. 1985. 
№ 3. С. 51–69; Историческая этнография в структуре этнографии // СЭ. 
1987. № 4. С. 179–182; Очерк тувинского шаманства // Традиционная об-
рядность и мировоззрение малых народов Севера. М., 1990. С. 150–195; 

Вайнштейн
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Мир кочевников центра Азии. М., 1991. 296 с.; Geheimisvoll Tuva. 
Expeditionen in Herzen Asiens. Alouette Verlag, 2005. 289 S.

О нем: Севьян Израилевич Вайнштейн: К 70-летию со дня рождения. 
М., 2001; Материалы международной научно-практической конференции 
«Вопросы изучения истории и культуры народов Центр. Азии и сопре-
дельных территорий, посвящ. 80-летию известн. ученого-тувиноведа 
С.И. Вайнштейна». Кызыл, 2006; Батьянова Е.П. Севьян Израилевич 
Вайнштейн (12.04.1926 — 16.10.2008) // ЭО. 2009. № 4. С. 202–207.

ВАЛЕЕВ Фоат Тач-Ахметович (14.11.1918, д. Яланкуль Тарск. р-на 
Омск. обл.), из семьи крестьян. 1948 закончил истор. ф-т Омск. ГПИ. Учи-
теля в науке: Х.З. Зияев, Ю.В. Бромлей, Н.А. Томилов. 1940–1960 служба 
в Совет. Армии. 1960 аспирант Ин-та истории и археологии АН УзбССР. 
1960–1961 ст. преп. Омск. машиностроит. ин-та, читал лекции по истории 
в Омск. ГУ, Омск. ГПИ и др. вузах г. Омска. 1962–1969 ст. преп. истории 
КПСС, доц., 1990 проф. Казан. инженерно-строит. ин-та. 1965 защитил 
канд. дис. на тему «Сибир. бухарцы во II пол. XIX — нач. XX в. (истор.-
этнограф. очерк)» (науч. рук. Х.З. Зияев); 28.01.1988 докт. дис. на тему 
«Сибир. татары (проблемы этнокультур. развития во втор. пол. XIX — нач. 
XX в». Сфера науч. интересов: история и этнография сибирских татар. 
З.д.н. Республики Татарстан. Д.чл. Междунар. тюркск. академии.

Соч: Западносибирские татары во второй половине ХIX — начале 
ХХ в. (Историко-этнографические очерки). Казань, 1980. 232 с.; Сибирские 
татары: культура и быт. Казань, 1992. 208 с.; (совм. с Н.А. Томиловым) 
Татары Западной Сибири: история и культура. Новосибирск, 1996. 224 с.; 
Интеграция этнографии со смежными науками в трудах ученого путеше-
ственника конца XIX — первой половины XX в. Абдерашита Ибрагимова // 
Интеграция археологических и этнографических исследований: Мате-
риалы VI Междунар. науч. семинара, посвящ. 155-летию со дня рождения 
Д.Н. Анучина, 16 октября 1998 г. Омск; СПб., 1998, Ч. I. С. 31–32; Генерал 
Карбышев — воин, ученый, патриот // Катанаевские чтения — 98. Омск, 
1998. С. 164–167; Вклад ученых из сибирских татар в изучение и развитие 
культуры тюркских народов России в конце XIX — начале XX в. (до Фев-
ральской и Октябрьской революций 1917 г.) // Сибирские татары. Тобольск, 
1998. С. 176–178; К вопросу об этнических и этнокультурных контактах 
сибирских татар с обскими уграми // Обские угры. Тобольск; Омск, 1999. 
С. 91–92; (совм. с С.М. Исхаковой) Сайрам — Родина сибирских бухарцев // 
Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. 

Валеев
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тр. М.; Омск, 1999. С. 168–170; Расстреляны по лимиту. О сибирских та-
тарах, репрессированных с 1937–1938 гг. // Татарские края. Казань, 1999, 
июнь-июль, № 24 (333), 25 (334), 26 (335), 27 (336), 28 (337), 29 (338).

О нем: Томилов Н.А., Томилова В.С. Фоат Тач-Ахметович Валеев — 
исследователь Сибири (К 80-летию со дня рождения) // Сибирские татары. 
Омск, 1998. С. 213–215; Томилов Н.А., Томилова В.С. Фоат Тач-Ахметович 
Валеев как ученый и человек (К 80-летию со дня рождения) // Этническая 
история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 
1998. С. 26–29.

ВАСИЛЕВИЧ Глафира Макарьевна (16(28).03.1895, Санкт-Петер-
бург — 22.03.1971, Ленинград) — советский этнограф, фольклорист, 
лингвист. После окончания в Петрограде гимназии в 1921–1925 студент-
ка этнограф. отд. Географического института в Ленинграде. В 1925–1931 
преподаватель, доцент этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ, в 1927–1929 
северного ф-та ЛВИ, в 1930–1937 ИНС, член НИА ИНС, в 1931–1941 
северного отделения ЛГПИ им. А.И. Герцена. Одновременно научный 
сотрудник АН СССР: в 1926–1930 МАЭ и в 1937–939 ИЯМ им. акаде-
мика Н.Я. Марра. В 1935 без защиты присвоена ученая степень канд. 
филологии. С 10 апреля 1942 старший научный сотрудник ИЭ АН СССР. 
С июля 1942 по март 1944 в составе института в эвакуации в Ташкенте. 
После возвращения из эвакуации старший научный сотрудник отдела 
Сибири ИЭ АН СССР. 8 апреля 1952 арестована органами НКВД. 
1–2 июля 1952 Ле нинградским городским судом за якобы искажения 
в научных работах политического характера, клевету на национальную 
политику партии и правительства приговорена (ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР) 
к 10-ти годам ИТЛ с отбыванием срока в лагерях Молотовской обл. 
27 марта 1953 срок сокращен до 5 лет, а 18 июля 1955 постановлением 
Верховного суда СССР освобождена со снятием судимости. 1 октября 
1955 в возрасте 60-ти лет возобновила научную деятельность в ИЭ АН 
СССР. Г.М. Василевич — опытный полевой исследователь, в период 
1923–1969 систематически выезжала в экспедиции, собрала огромные 
научные материалы и музейные коллекции. Эвенки считали ее своей 
и дали ей имя Энгеси (Сильная). В 1928 она создает первый в истории 
тунгусский букварь, в 1929 — первую книгу для чтения на тунгусском 
языке, в 1931 — начальную тунгусскую книгу. Она автор свыше 50 учеб-
ников и учебных пособий, создатель письменности для тунгусов. В ре-
зультате обследования диалектов тунгусского языка ею был определен 
опорный диалект для создания единого письменного литературного 
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языка. Автор трех тунгусско-русских и трех русско-тунгусских словарей. 
В своих исследованиях она базировалась в первую очередь на оригиналь-
ных собственных и архивных этнографических, фольклорных и лингви-
стических материалах, внесла значительный вклад в изучение этногене-
за, материальной и духовной культуры эвенков. Ее фундаментальные 
исследования в совокупности — многотомная монография по истории, 
языку, фольклору, традиционной культуре и быту эвенков. 12 декабря 
1968 Ученый совет ИЭ АН СССР присудил ей по совокупности работ 
ученую степень докт. истор. наук. Воспитала целую когорту исследо-
вателей, среди которых К.М. Мыльникова, Т.И. Петрова, Л.Д. Ришес, 
В.И. Цинциус, эвенкийки А.Н. Мыреева, А.В. Романова и др. Активный 
член ВГО, в 1946–1952 секретарь отделения этнографии ВГО. Участник 
Международных конгрессов и Всесоюзных научных конференций. Архив 
хранится в МАЭ.

Соч.: Некоторые данные по охотничьим обрядам и представлениям 
у тунгусов // Этнография. 1930. № 3. С. 57–67; Сымские тунгусы // Со-
ветский Север. 1931. № 2. С. 132–152; Эвенкийско-русский (тунгусско-
русский) диалектологический словарь. Л., 1934. 244 с.; Очерки диалектов 
эвенкийского (тунгусского) словаря. Л., 1948. 352 с.; Русско-эвенкийский 
(русско-тунгусский) словарь. Л., 1948. 332 с.; (совм. с М.Г. Левиным) 
Типы оленеводства и их происхождение // СЭ. 1951. № 1. С. 63–81; Эвен-
ки // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 701–741; Тунгусский кафтан 
(К истории его развития и распространения) // Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. 
С. 122–178; Ранние представления о мире у эвенков (материалы) // Ис-
следования и материалы по вопросам первобытных религиозных веро-
ваний // ТИЭ АН СССР. Н.с. 1959. Т. 51. С. 157–192; Тунгусская колыбель 
(в связи с проблемой этногенеза тунгусо-маньчжуров) // Сб. МАЭ. 1960. 
Т. 19. С. 5–28; (совм. с М.Г. Левиным) Оленный транспорт // Историко-
этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961. С. 11–54; Исторический 
фольклор эвенков. Сказания и предания. М.; Л., 1966. 399 с.; Эвенки. 
Историко-этнографические очерки (XVIII — начало XX в.) Л., 1969. 
304 с.; Русско-эвенкийский словарь. Для учащихся 5–9 классов обще-
образоват. учреждений. 2-е изд., перераб.: В 2 ч. СПб., 2005. Ч. 1. А–М. 
238 с.; Ч. 2. Н–Я. 240 с.

О ней: Г.М. Василевич — крупнейший советский тунгусовед (к 70-ле-
тию со дня рождения). Якутск, 1965. 48 с.; Решетов А.М. Василевич Г.М. // 
Репрессированная этнография: люди и судьбы. СПб., 1994. С. 357–359 
(КЭТ. Вып. 5–6); Ермолова Н.В. Г.М. Василевич как этнограф-тунгусовед // 
Репрессированные этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 10–46; Васильков Я.В., 
Сорокина М.Ю. С. 90–91.

Василевич
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ВАСИЛЕНКО Виктор Михайлович (13.02.1905, г. Холм Псков. 
губ. — 28.10.1991, Москва). 1926–1930 студент отд. теории и истории ис-
кусства ф-та МГУ. Ученик А.В. Бакушинского. 1930–1932 консультант 
отдела кустарных промыслов Всекопромсовета, 1932 по 1947 н. с. НИИХП, 
1942–1947 преп. истории и теории искусства филол. ф-та МГУ, в 1947 был 
арестован и сослан в лагерь в Заполярье, до 1956 отбывал срок в поселках 
Инта и Абезь (р-н Воркуты). 1956–1991 преп., доц., проф. МГУ. 1958–1991 
член редколлегии журнала «ДИ СССР». 1944 защитил канд. дис. на тему 
«Северная резная кость (Холмогоры, Тобольск, Чукотка)», в 1970 докт. 
дис. на тему «Русское народное искусство XVIII–ХХ вв. (Художественная 
культура русской деревни)». Сфера науч. интересов: восточнослав. народ. 
искусство, декоративно-приклад. искусство Руси. Известен как поэт.

Соч.: Северная резная кость. М., 1936. 107 с.; О содержании в рус. 
крестьян. искусстве XVIII–XIX вв. // Рус. народ. искусство XVIII — первой 
пол. XX в. М., 1971; Народ. искусство. Изб. тр. о народ. творчестве Х–ХХ вв. 
М., 1974. 294 с.; О примитиве в крестьянском искусстве // Сообщения ГРМ. 
Вып. ХI. М., 1976. С. 79–84; Рус. прикладное искусство. Истоки и станов-
ление (I в. до н.э. — XIII в. н.э.). М., 1977. 464 с.; Народ. искусство и ху-
дожеств. промышленность (с 1917 г. по конец Великой Отечеств. Войны) // 
Василенко В.М., Ильин М.А., Балдина О.Д. Рус. совет. народ. искусство 
и художеств. промышленность. М., 1980; Тайны простых образов // ДИ. 
1980. № 4; О развитии народного искусства // Творческие проблемы со-
временных народ. художеств. промыслов. Л., 1981. С. 44–59; А.В. Баку-
шинский и народ. искусство // Бакушинский и народ. искусство: Сб. тр. 
Науч. конф. Всерос. музея народ. и прикладного искусства. М., 1987; 
 Облака. М., 1983. 151 с.; Птица солнца. М., 1986. 215 с.; Сонеты. М., 1989. 
78 с.

О нем: Андреева А.А. и др. В.М. Василенко // Литературная газета. 
06.11.1991 г.; Рыбаков Б.А. Ученый и педагог // ДИ СССР. 1975. № 6; Науч. 
чтения памяти В.М. Василенко: Сб. ст. М., 1997. Вып. 1; 1998. Вып. 2; 2001. 
Вып. 3; 2003. Вып. 4.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Владимирович (28.03.1963, г. Лихославль Ка-
линин. обл.). 1984–1989 студент, 1989–1992 аспирант кафедры антрополо-
гии биолог. ф-та МГУ. 1993–1996 м.н.с., н.с., 1996–1998 докторант, 
1998–2002 в.н.с., с 2002 зав. отделом антропологии ИЭА РАН. В 1993 
в МГУ защитил канд. дис. на тему «Коммуникация приматов и проблема 
происхождения речи», 1999 в ИЭА докт. дис. на тему «Дифференциация 

Василенко
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плейстоценовых гоминид». Сфера науч. интересов: краниология, остеоло-
гия, антропогенез и общая теория эволюции, финно-угроведение, проис-
хождение коренного населения древнего Египта, использование антропо-
логических методов в практике судебно-медицинской экспертизы. 
Участник более 50 экспедиций, многих науч. форумов. 

Соч.: (совм. с М.А. Дерягиной) Формы коммуникации у обезьян и эта-
пы происхождения речи // Поведение приматов и проблемы антропогене-
за. М., 1991. С.15–26; Акустические формы общения // Этология приматов. 
М., 1992. С.106–114; (совм. с В.П. СамохваловыМ., М.А. Дерягиной) 
Этологический подход в изучении невербальной коммуникации у челове-
ка и шимпанзе // Биолог. науки. 1992. № 6. С.7–13; Основы возрастной 
и конституциональной антропологии. М., 1996. 216 с.; (совм. с М.М. Ге-
расимовой) Эволюционная морфология нижней челюсти человека. М., 
1998. 172 с.; Дифференциация плейстоценовых гоминид. М., 1999. 152 с.; 
(в соавт.) Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические 
и эволюционные аспекты исследования. М., 2000. 468 с.; (в соавт.) Антро-
пология ногайцев // Материалы по изучению историко-культурного на-
следия Северного Кавказа. Вып. IV. М., 2003. 243 с. (Памятники истори-
ческой мысли); (в соавт.) Информационный подход к проблеме 
происхождения речи // Горизонты антропологии: Тр. Междунар. науч. 
конф. памяти академика В.П. Алексеева. М., 2003. С. 149–152; (совм. 
с М.И. Урысоном) Виктор Валерианович Бунак: патриарх отечественной 
антропологии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи 
XX века. М., 2004. С. 233–260; (совм. с А.А. Зубовым) Антропологические 
свидетельства древнейших миграций человека // Этнокультурное взаимо-
действие в Евразии. М., 2006. Кн. 1. С. 48–68; Проблемы таксономии пере-
ходных и метисных форм ископаемых гоминид Передней Азии // Науч. 
альманах кафедры антропологии. М., 2006. Вып. 5. С. 147 –159; Доисто-
рический человек. Биологические и социальные аспекты. М., 2006. 204 с.

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич (02.05.1946, г. Горький — 13.12.2003, 
г. Нижний Новгород). Окончил в 1971 г. истор.-филол. ф-т по специаль-
ности «история». 1968–1974 сотрудник, в т.ч. 1972–1975 рук. этнографи-
ческого отдела Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника, 
с 1975 преп., ст. преп. кафедры истории религии и культуры истор. ф-та 
Горьков. ГУ. 1982 защитил канд. дис. на тему «Материальная культура 
русского сельского населения Нижегородского Завольжья в XIX — на-
чале XX в.» в ЛЧ ИЭ АН СССР. Читал курсы «Основы этнографии», 
«Историческая география», с/к по этнической экологии и др. С 1987 зав. 

Васильев

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



138

научно-исследовательской лаборатории прикладных историко-культурных 
исследований, затем Научно-исследовательского предприятия «Этнос», 
автор научно-практической программы «Реновации природопользования, 
хозяйственной деятельности и инфраструктуры сельских районов Ниже-
городской области».

Соч.: Этнографический вопросник. Материальная культура русского 
сельского населения левобережных районов Волги во второй половине 
XIX — нач. XX в. Занятия населения. Горький, 1977. 18 с.; Этнографиче-
ский вопросник. Материальная культура русского сельского населения 
левобережных районов Волги во второй половине XIX — нач. XX в. По-
селение, жилище, хозяйственные постройки. Горький, 1977. 18 с.; Этно-
графический вопросник. Материальная культура русского сельского на-
селения левобережных районов Волги во второй половине XIX — нач. 
XX в. Национальная одежда. Горький, 1977. 15 с.; Этнографический во-
просник. Материальная культура русского сельского населения лево-
бережных районов Волги во второй половине XIX — нач. XX в. Утварь 
и ее размещение в крестьянской избе. Горький, 1977. 8 с.; Этнографический 
вопросник. Материальная культура русского сельского населения лево-
бережных районов Волги во второй половине XIX — нач. XX в. Традици-
онная пища. Горький, 1977. 20 с.; Материальная культура крестьян Ниже-
городского Заволжья во второй половине XIX в. — нач. XX в. М., 1982. 
244 с. 

О нем: Нижегородский университет. 1918–1993. Н. Новгород, 1993. 
С. 66; Давыдов А.И. Федор Васильевич Васильев // Записки краеведов: 
Очерки, воспоминания, статьи, хроника. Н. Новгород, 2004. С. 354–356. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Федорович (10.05.1951, с. Борогон Усть-Алдан. 
р-на ЯАССР — 20.07.1994, г. Якутск), из семьи служащего. 1974–1979 
студент Якут. ГУ, 1980–1084 инспектор Минкультуры ЯАССР; 1984–1988 
с.н.с. Якут. гос. объединен. музея; 1988–1991 м.н.с., 1991–1994 н.с., с 1994 
с.н.с. ИЯЛИ ЯНЦ СО РАН. 12.06.1990 в ЛЧ ИЭ защитил канд. дис. на тему 
«Воен. дело якутов в XIII — пер. пол. XVII в.» (науч. рук. Р.Ф. Итс, 
Д.Г. Савинов). Сфера науч. интересов: традиц. культура жизнеобеспечения 
в материал. и соционормат. аспектах, фольклор, этнография якутов. 

Соч.: Об этнонимах кыргыз, хоро и тумат (к вопросу о ран. этнич. 
истории якутов) // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Новосибирск, 
1981; Южн. предки якутов (домонгол. период) // Проблемы археологии 

Васильев
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и перспективы изучения древ. культур Сибири и ДВ. Якутск, 1981. С. 131–
132; Древ. племена Центр. Азии и якуты // Поляр. Звезда. 1986. № 6; (совм. 
с Е.Н. Романовой) The Contemporary State of Ethnological Science in Sakha-
Yakutia (Northern Studies association Bulletin. Sapporo (Japan), 1994; К во-
просу об уральск. компоненте в этнич. культуре якутов // Этнос: традиции 
и современность. Якутск, 1994; Воен. дело якутов. Якутск, 1995; Древ. 
Восток и народы Якутии: этнокультур. связи // Этнограф. сб. Якутск, 2000.

О нем: Васильев Ф.Ф. (10.05.1951 — 20.07.1994) // Венок памяти. 
Якутск, 2001. С. 120–141. 

ВДОВИН Иннокентий Степанович (09.12.1907, г. Братск Иркут. 
губ. — 25.12.1966, Ленинград), из семьи служащего. 1926–1930 учитель 
нач. шк. с. Карага Карагин. р-на Камчат. обл. 1930–1932 студент север. отд. 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, ученик В.Г. Богораза. 1932–1934 преп. кочевой 
шк. на Чукотке. 1934–1937 студент север. отд. ЛИФЛИ. 1935–1941 редак-
тор ЛО Учпедгиза. 1937–1940 аспирант НИА ИНС, 1940–1942 м.н.с. ИНС. 
1942–1946 дир. Бохан. пед. училища (Иркут. обл.). 1946–1953 преп., доц. 
ЛГУ. 1946–1948 м.н.с., 1948–1956 с.н.с. ИЯ АН СССР. 1956–1971 с.н.с., 
1971–1978 зав., 1978–1996 с.н.с., в.н.с. сектора Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР 
(с 1991 — МАЭ РАН). 4.12.1941 в Ленинграде в ИИ АН СССР защитил 
канд. дис. на тему «История русско-чукотских отношений до XX в.». 
27.04.1965 в ИЭ защитил докт. дис. (по монографии) «Очерки истории 
и этнографии чукчей». Сфера науч. интересов: создание и развитие пись-
менности на чукот. и коряк. яз.; изучение истории исследования палеоази-
ат. языков, культуры палеоазиат. народов; исследование истории и этно-
графии народов северо-востока Сибири.

Соч.: Расселение народностей Северо-Востока Азии во второй по-
ловине XVII в. и в начале XVIII в. // Изв. ВГО. 1944. Т. 76. Вып. 5. С. 250–
265; История изучение палеоазиат. языков. М.; Л., 1954. 166 с.; Эскимос. 
элементы в культуре чукчей и коряков // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 64. С. 27–64; 
Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л., 1965. 404 с.; Жертвенные 
места коряков и их историко-этнографическое значение // Сб. МАЭ. 1971. 
Т. 27. С. 275–299; Юкагиры в этнич. истории коряков и чукчей // Этнич. 
история народов Азии. Л., 1972. С. 99–113; Очерки этнич. истории коряков. 
Л., 1973. 304 с.; Религиоз. культы чукчей // Сб. МАЭ. 1977. Т. 33. С. 117–171; 
Влияние христианства на религиоз. верования чукчей и коряков // Христи-
анство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979. С. 86–114; 
Актуальные проблемы этнографии абориген. населения Сибири и Севера // 

Вдовин
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Этнограф. аспекты изучения современности. Л., 1980. С. 16–28; Чукот. 
шаманы и их социал. функции // Проблемы истории обществ. сознания 
аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 178–217; Роль географ. фактора в истории 
народов Сибири (по материалам Северо-Востока // Роль географ. фактора 
в истории докапиталист. обществ. Л., 1984. С. 184–198; Из истории ста-
новления соц. организации аборигенов Северо-Востока Сибири // Этнич. 
культуры Сибири: проблемы эволюции и контактов. Новосибирск, 1985. 
С. 3–9; Рус. и совет. ученые о народностях Дальнего Востока и проблемы 
историко-этнограф. исследования региона // Народы Дальнего Востока 
СССР в XVIII–XX вв.: Ист.-этнограф. очерки. М., 1985. С. 17–39; Язык как 
ист.-этнограф. источник (на материалах чукот. и. коряк. языков) // Изв. СО 
АН СССР. Сер. «История, филология и философия». 1987. № 10. Вып. 2. 
С. 47–57; Этногенез и этнич. связи ительменов // История и культура 
ительменов. Л., 1990. С. 14–39; В.Г. Богораз-Тан — ученый, писатель 
и обществ. деятель // СЭ. 1991. № 2. С. 82–92. 

О нем: Решетов А.М., Таксами Ч.М. Памяти И.С. Вдовина // ЭО. 1999. 
№ 3. С. 124–129. 

ВЕЛИКАНОВА Марина Святославовна (14.03.1932, Москва) 
1950–1955 студентка кафедры антропологии биолого-почв. ф-та МГУ, 
1955–1994 гг. м.н.с., н.с., с.н.с. ИЭ АН СССР. 1975–1982 Член Науч. со-
вета «Происхождение молдавского народа и славяно-молдавские связи» 
при Отд. обществ. наук АН МолдССР. С 1995 на пенсии. 09.02.1971 в ИЭ 
защитила канд. дис. на тему «Палеоантропология Прутско-Днестровско-
го междуречья». (науч. рук. Г.Ф. Дебец). Сфера науч. интересов: этническая 
история древнего населения Молдавии и сопредельных областей по дан-
ным антропологии. Разборка, систематизация, инвентаризация архива 
Г.Ф. Дебеца (190 папок). На основе архив. материалов подготовила к пе-
чати незавершенные труды Г.Ф. Дебеца: Палеоантропологические мате-
риалы из древнеберингоморских могильников Уэлен и Эквен // Арутюнов 
С.А., Сергеев Д.А. Проблемы этнической истории Берингоморья. М., 1975. 
С. 198–240; Палеоантропология древних эскимосов (Ипиутак, Тигара) // 
Этнич. связи народов севера Азии и Америки по данным антропологии. 
М., 1986. С. 6–149. Участник археолог. экспедиций в Молдавии. 

Соч.: Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М., 
1975. 283 с.; (совм. с Г.Б. Федоровым и Г.Ф. Чеботаренко) Бранештский 
могильник X–XI вв. Кишинев, 1984. 111 с.; Краниолог. материалы к проб-
леме происхождения молдаван // Расогенетич. процессы в этнич. истории. 

Великанова
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М., 1974. С. 125–146; Антропология средневекового населения Молдавии 
(по материалам памятника Старый Орхей). М., 1993. 260 с.

ВЕРБОВ Григорий Давыдович (29.05.(11.06.)1909, Москва — 
06.06.1942, ст. Понтонная Ленинград. обл.). 1926–1927 студент север. отд. 
ЛИЖВЯ, 1927–1931 студент ЛГУ/ЛИЛИ. Его учитель — Г.Н. Прокофьев. 
1931–1932 преп. техникума в Нарьян-Маре. 1932–1935 преп. ИНС, 1933–
1935 преп. и аспирант ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1935 утвержден в уч. ст. 
канд. лингвистики, уч. звании с.н.с., 1935–1938 уч. секретарь Комитета 
нового алфавита Ямало-Ненец. нац. округа. 1938–1941 с.н.с. отдела Сиби-
ри ИЭ АН СССР. 1941–1942 участник ВОВ. Основная сфера науч. интере-
сов: этнография и языки самодийск. народов.

Соч. Лесные ненцы // СЭ. 1935. № 2. С. 57–70; Ненэцкие сказки и бы-
лины (из ненэц. фольклора). Сале-Хард, 1937. 27 с.; Краткий ненэц.-рус. 
и рус.-ненэц. словарь. Сале-Хард, 1937. 180 с.; Пережитки родов. строя 
у ненцев // СЭ. 1939. № 2. С. 43–66; О древн. Мангазее и расселении не-
котор. самоед. племен до XVII в. // Изв. ВГО. 1945. Т. 75. Вып. 5. С. 16–23; 
В.Ф. Зуев // Зуев В.Ф. Материалы по этнографии XVIII в. М., Л., 1947. 
С. 1–16 (ТИЭ. Н.с. Т. 5); Язык лесных ненцев // Самодийск. сб. Новосибирск, 
1973. С. 4–190.

О нем: Омельчук А. Рыцари Севера. Свердловск. 1982. С. 99–128; 
Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 3. С. 15–17, 19–20. 

ВЕРНЯЕВ Игорь Иванович (07.05.1969, г. Ижевск), из семьи слу-
жащих. 1986–1992 студент Удмурт. ГУ; 1993 стажер, 1994–1997 аспирант, 
с 1997 ассист., доц. кафедры этнографии и антропологии истор. ф-та 
СПбГУ. Учителями в науке считает В.Е. Владыкина, А.В. Гадло. 1999 
в СПбГУ защитил канд. дис. на тему «Крестьянский социум Псковского 
края (вторая половина ХIХ — первая четверть ХХ в.). Историко-этногра-
фическое исследование». Сфера науч. интересов: социальные институты 
русских, сравнительное исследование социальных структур и их истори-
ческой динамики, социальная история России, экономическая антрополо-
гия, информационные технологии и Интернет в этнографической науке.

Соч.: Семья и семейный быт, Община и общественный быт // Исто-
рико-этнограф. очерки Псковского края. Псков, 1999; Имущественные 

Верняев
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отношения и нормы наследования крестьянского двора в системе обычного 
права (по материалам Псковской губернии второй половины ХIХ — начала 
ХХ в.) // Мавродинские чтения. СПб, 2002. С. 252–259; Традиционные хо-
зяйственные и социальные модели в организации послевоенных колхозов 
(по архивным и полевым материалам Опочецкого района Псковской области 
середины 40–50-х годов ХХ в.) // Этнограф. изучение Северо-Запада России 
(Итоги полевых исследований 2002 г. в Ленинградской, Псковской и Нов-
городской областях). СПб., 2002. С. 37–55; (совм. с А.В. Гадло, А.Ю. Чистя-
ковыМ., С.Б. Егоровым) Этнография Северо-Запада России. (Южные окрест-
ности Петербурга — Приладожье — центральные районы Псковщины). 
СПб., 2004; Современная демографическая и социально-экономическая 
ситуация в Себежском районе Псковской области: динамика изменений 
и перспективы устойчивого развития приграничного региона // Полевая 
этнография: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2004. С. 113–141; 
Локальные монографические исследования деревни 1920–1930-х годов: цели, 
методики, результаты // Историч. регионоведение. СПб., 2005.

ВЕРТКОВ Константин Александрович (19.12.1905, ст. Урунская 
Томск. губ. — 19.11.1972, Ленинград). 1925–1930 студент этнограф. отд. 
ЛГУ. 1932–1939 н.с. сектора музык. культуры и техники ГЭ. 1939–1941 
аспирант Ленинград. консерватории (рук. С.Л. Гинзбург). 1944 защитил канд. 
дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения. 1946–1950 зав. сектором 
инструментоведения Ленинград. ин-та театра и музыки, с 1950 н.с. сектора. 
1946–1947 преп., 1947–1953 доц. Ленинград. консерватории. Организатор 
постоянной выставки муз. инструментов при Ин-те театра и музыки.

Соч.: Рус. роговая музыка. Л.; М., 1948. 84 с.; Собрание муз. инстру-
ментов // Уч. зап. Гос. НИИ театра, музыки и кинематографии. Л., 1958. Т. 2; 
(совм. с Г. Благодатовым., Э. Язовицкой) Атлас муз. инструментов народов 
СССР. М., 1964. 275 с.; Муз. инструменты как памятники этнич. и историко-
культур. общности народов СССР // Славян. муз. фольклор. М., 1972. 

О нем: Ямпольский И.М. К.А. Вертков // Муз. энциклопедия. М., 1973. 
Т. 1. С. 759. 

 

ВЕСЕЛКИН Евгений Абрамович (10.01.1932, г. Днепропетровск — 
10.07.2000, Москва), из семьи рабочего. 1950–1955 рабочий шахты. 
1956–1961 студент кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. 1961–1970 м.н.с. 

Вертков
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Ин-та Африки АН СССР. 1971–1991 м.н.с., с.н.с. сектора зарубеж. этноло-
гии, группы по изучению расов. проблем ИЭ АН СССР. 1977 защитил канд. 
дис. на тему «Теоретич. проблемы соц. антропологии. (Критика современ. 
британ. структурализма)» (науч. рук. И.Р. Григулевич). С 1992 на пенсии. 

Соч.: Теория «един. соц. поля» в британ. соц. антропологии (на при-
мере «африкан. социологии») // Этнолог. исследования за рубежом (критич. 
очерки). М., 1973. С. 105–125; Теория культур. контактов и современ. ра-
сизм // Расы и народы. М., 1973. Вып. 3. С. 23–42; Концепция «соц. сети» 
в британ. соц. антропологии как поиск выхода из методолог. тупика // 
Концепции зарубеж. этнологии (критич. этюды). М., 1976. С. 125–152; 
Кризис британ. соц. антропологии. М., 1977. 170 с.; Структурализм: пре-
тензии на философию (теоретич. проблемы британ. этнолог. структурализ-
ма) // Этнография за рубежом (историограф. очерки). М., 1979. С. 88–113; 
«Критики» марксизма в англо-американ. социокультур. антропологии // 
Пути развития зарубеж. этнологии. М., 1983. С. 49–59; Люди в науке // СЭ. 
1988. № 6. С. 168–176; Культур. антропология США: теория и действитель-
ность (взгляд со стороны) // Этнолог. наука за рубежом: проблемы, поиски, 
решения. М., 1991. С. 3–24; Расизм как этич. проблема в запад. этнологии // 
Расы и расизм. История и современность. М., 1991. С. 136–157. 

ВИКТОРИН Виктор Михайлович (11.02.1953, г. Астрахань) Отец — 
Михаил Александрович, учитель русского языка и литературы, краевед; 
мать — Галина Вениаминовна, учитель биологии и химии. В 1973–1978 
студент кафедры этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Своим учи-
телем в науке считает Р.Ф. Итса. В 1979–1985 преп. Саратов. юрид. ин-та 
им. Д.И. Курского; в 1985–1988 ст. преп. Астрахан. ГПИ им. С.М. Кирова; 
в 1988–1990 зав. идеолог. отделом. Ленин. РК КПСС г. Астрахани; в 1990–
1992 гл. специалист Астрахан. облисполкома, зав. отд. по нац. политике 
Администрации Астрахан. обл., в 1992–2003 докторант Рос. акад. управления 
(государственной службы) по историко-этнич. религиоведению; с 1994 со-
ветник, референт губернатора Астраханской области. Совместительство: 
с 1996 г. доц. каф. истории и социологии, каф. вост. языков Астрахан. гос. 
пед. ун-та, секции социологии и этносоциологии Астрахан. филиала Акад. 
Госслужбы. 14.05.1985 в ЛЧ ИЭ защитил канд. дис. на тему «Социальная 
организация и обычное право ногайцев Нижнего Поволжья (XVIII — нач. 
XX в.)». Сфера науч. интересов: этноконфессиональные процессы, этнолинг-
вистика, этногенез и этническая история, социально-правовое устройство 
народов на юге России, странах СНГ. Участник международных и российских 
конгрессов и конференций. 
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Соч.: Межэтническая ситуация в Астраханской области: культурные, 
социальные, политические проблемы. Астрахань, 1998. 16 с.; Ритуал «галл 
тялган» у калмыков в сравнительно-историческом и этногенетическом 
аспектах изучения // Обычаи и обряды монгольских народов. Элиста, 1989. 
С. 26–54; Из истории религиозной политики России на Северном Кавказе 
(60–80-е гг. ХVIII в.) // Восток. 1998. № 6. С. 48–52; Ethnoreligious minorities 
and Islamic sociopolitical thought: Traditionalism, modernism in the Volga 
region and the Northern Caucasus // The Christian-Muslim Frontier: Chaos, 
Clash or Dialogue. N.Y.; Birmingham: I.B. Tauris. ACo LTD Bibl, 2000. 
P. 99–113; Российское государство и кочевые народы // История России. 
Россия и Восток. СПб., 2002. С. 152–189 (Сер. «Мир истории»); «Псевдо-
автохтоны» и «мигранты» // Низовья Волги и север Прикаспия на пере-
путье эпох и народов (Межэтнические отношения и проблемы миграции) // 
Центральная Азия и Кавказ: Журнал соц. полит. исслед. 2004. № 3 (33). 
С. 107–116; Тукли-баба Шашлы-адже — священное место астраханских 
мусульман // ЭО. 2005. № 2. С. 50–61; 

ВИКТОРОВА Лидия Леонидовна (17.03.1921, г. Симбирск — 
27.09.2006, Санкт-Петербург), из семьи врача. 1940–1943, 1945–1948 сту-
дентка, 1948–1952 аспирантка, 1956–1960 ст. лаборант, секретарь, с 1956 
преп. кафедры монгол. филологии Вост. ф-та ЛГУ. 1952–1956 редактор 
ЛО издательства «Наука». 1960–1962 ст.н.-т.с., 1962–1981 м.н.с., 1981–1998 
с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. Участница ВОВ (1943–1944). 20.04.1962 в ИА АН 
СССР в Ленинграде защитила канд. дис. на тему «Ранний этап этногенеза 
моголов» (науч. рук. Н.В. Кюнер). Участник ряда экспедиций, междунар. 
конгрессов. Сфера науч. интересов: этнография монг. народов.

Соч.: К вопросу о расселении монг. племен на ДВ в IV в. до н.э. — 
XII в. н.э. // Уч. зап. ЛГУ. № 256. Сер. востоковед. наук. Вып. 7. История 
и филология стран Востока. Л., 1958. С. 41–67; Кочевой уклад в киданьск. 
империи // Материалы по этнографии ВГО. Л., 1961. Вып. 1. С. 31–35; 
Монголы МНР // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 705–719, 771–774; 
(совм. с У.Э. Эрдниевым) Калмыки // Народы Европ. части СССР. М., 
1964. Т. 2. С. 742–770; Становление классов. общества у древнемонг. 
кочевников // Проблемы истории докапиталистич. обществ. М., 1968. 
Кн.1. С. 546–575; Роль стереотипа культуры в этногенезе монголов //
Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 5–14; Мон-
голы. Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. 224 с.; Систе-
ма социализации детей и подростков у монголов, пути и причины транс-
формации её элементов // Этнография детства. Традиц. формы воспитания 
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детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 
1983. С. 51–71. 

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 235. 

ВИЛЬЧЕВСКИЙ Олег Людвигович (27.04.(10.05.)1902, Санкт-
Петербург — 21.05.1964, Ленинград), из дворян. семьи. После окончания 
средней школы в 1919 работал в Саратовской губернии в области народ-
ного образования. 1921–1924 студент иранского отделения ПИЖВЯ, затем 
работал там же (ЛИЖВЯ — ЛВИ) библиотекарем и до 1938 преподавате-
лем курдского языка. 1930–1932 аспирант АН СССР, в 1932–1941 н. с. 
ИЯМ АН СССР. 1941 пошел в народное ополчение, 1941–1954 служба 
в Советской Армии, подполковник. С 1954 с.н.с. сектора Средней и Перед-
ней Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. Канд. филол. наук (16.10.1939). 12.02.1962 
защитил докт. дис. по монографии «Курды. Введение в этническую исто-
рию курдского народа». Сфера науч. интересов: этнография курдов и малых 
народов Передней Азии. 

Соч.: Новый источник для характеристики мировоззрения городского 
населения Ирана в X–XI вв. // СВ. 1955. № 1. С. 96–103; Гиляки и галеши // 
Народы Передней Азии. М., 1957. С. 225–237; Талыши // Там же. С. 237–241; 
Айсоры // Там же. С. 295–298; (совм. с А.Д. Новичевым) Нац. меньшинства 
Турции // Там же. С. 370–382; Мукринские курды (Этнографический 
очерк) // ТИЭ. Н.с. М., 1958. Т. 39. С. 180–227; Курды. Введение в этниче-
скую историю курдского народа. Л., 1961. 166 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 67); Сферо-
конические сосуды в переднеазиатском трактате по прикладной технологии 
XII в. // СА. 1961. № 2. С. 210–212. 

О нем: Кисляков Н.А., Пещерева Е.М. О.Л. Вильчевский (некролог) // 
НАА. 1964. № 6. С. 235–236; Курылев В.П. Олег Людвигович Вильчевский 
(1902–1964) // СЭ. 1964. № 5. С. 124–125; Основные печатные труды 
О.Л. Вильчевского // Там же. С. 125–126.

ВИННИКОВ Исаак Натанович (26.11(8.12.).1897, местечко Хотимск 
Могилевской губ. — 27.06.1973, Ленинград), из семьи служащего. Докт. 
филол. наук (19 июня 1941), проф. (2 марта 1946). Окончил этнолого-линг-
вистич. отделение ФОН ЛГУ (1925), преподавал на этнографич. отделении 
географич. ф-та ЛГУ. Сотрудник МАЭ (1929–1933), ИЭ АН СССР (1933–
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1943, 1941–1942 — дир.) и Ин-та востоковедения АН СССР (1943–1953) 
в Ленинграде. Создатель и зав. (1938–1949) каф. этнографии, зав. каф. 
ассириологии и гебраистики (1945–1949), проф. каф. арабской филологии 
(с 1955) ЛГУ. Занимался теоретическими проблемами этнографии, этно-
графией, фольклором и языком бухарских (среднеазиатских) арабов 
(в 1936–1944 в экспедициях в Средней Азии), семитским языкознанием. 
Подготовил и издал совместно с А.Б. Пиотровским собр. соч. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая в 2-х т. (1940–1941).

Соч.: Дождь, вода и растительность на могиле доисламских арабов // 
Записки Коллегии востоковедов. Л., 1930. Т. 5. С. 367–377; Некоторые 
вопросы социальной организации австралийцев // СЭ. 1934. № 4. С. 3–33; 
Письма Бахофену к Моргану // СЭ. 1934. № 6. С. 70–85; Из архива 
 Льюиса Генри Моргана. М.; Л., 1935. 262 с. (ТИЭ. Т. 2.); Библиография 
этнографических и лингвистических работ В.Г. Богораза // СЭ. 1935. 
№ 4–5. С. 235–241; Программа для сбора материала по системам родства 
и свойства. М.; Л., 1936. 140 с.; (совм. с Ю.В. Фридлендером) Этногра-
фическое изучение андаманцев. (Библиографический обзор) // СЭ. 1937. 
№ 4. С. 155–192; Неопубликованная рукопись Льюиса Г. Моргана 
о плясках северо-американских индейских племен // СЭ. 1938. № 1. 
С. 167–184; Вновь организуемое этнографическое отделение на фило-
логическом факультете Ленинградского государственного университета // 
Там же. С. 232–233; Арабы в СССР // СЭ. Т. 4. М., Л.; 1949. С. 3–22; 
Словарь диалекта бухарских арабов // Палестинский сборник. 1962. 
Вып. 10. 248 с.; Словарь арамейских надписей // Палестинский сборник. 
1958–1965; Язык и фольклор бухарских арабов (тексты и переводы). М., 
1969. 360 с. 

О нем.: Вопросы филологии и истории стран Азии и Африки: Сб. 
в честь проф. И.Н. Винникова. Л., 1971. Вып. 1; Памяти И.Н. Винникова 
(1897–1973) // НАА. 1974. № 5. С. 247–248; Решетов А.М. Профессор 
И.Н. Винников как этнограф // Материалы научной конференции Восточ-
ного факультета, посвящ. 275-летию Санкт-Петербургского университета. 
8–9 апреля 1999 г. СПб., 1999. С. 217–220.

ВИНОГРАДОВ Валентин Валентинович (12.09.1974, Ленинград), 
из семьи военнослужащего. 1992–1997 студент каф. книговедения биб-
лиотеч. ф-та СПбГАК. 1995–2003 библиотекарь Науч. библиотеки ГЭ, 
с 2004 н.с. сектора фольклора РИИИ. Сфера науч. интересов: русские, 
вепсы, религиоведение (народ. православие, почитаемые места), календар. 
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обряды, город. фольклор. Участник более 30 экспедиций и ряда междунар. 
конгрессов.

Соч.: Судьба «малых» обителей и почитаемые места Северо-Зап. 
России // Святыни и святые северорус. земель. Каргополь, 2002. С. 147–153; 
Почитаемые места: конец ХХ в. // Христианство в регионах мира. СПб., 
2002. С. 230–240; Почитаемые места северо-вост. Новгород. земли // Нов-
город. архив. вестник. Великий Новгород, 2002. № 3. С. 95–112; «…святая 
вода была в этом копытце» // Теория и методология архаики. I. Стратигра-
фия культуры; II. Что такое архаика? Материалы теоретич. семинара. СПб., 
2003. Вып. 3. С. 137–142; Почитаемое место у деревни Колмыково // ЖС. 
2003. № 3. С. 28–30; Механизмы трансляции сакральной информации (на 
примере почитаемых мест Северо-Зап. России) // Механизмы передачи 
фольклор. традиции. СПб., 2004. С. 232–248; Почитаемые места в Северо-
Зап. России (заметки собирателя) // Мировоззрение и культура северно-рус. 
населения. М., 2006. C. 196–214; (совм. с Д.В. Громовым) Представления 
о камнях-валунах в традиц. культуре русских // ЭО. 2006. № 6. С. 125–143; 
Почитание источников в Псковск. области: Колодец в болоте // Традицион. 
культура. 2006. № 4. С. 33–40.

ВИНОГРАДОВ Георгий Семенович (10(22).04.1886, г. Тулун Ир-
кутской губ. — 17.07.1945, Ленинград), из семьи крестьянина. 1902–1906 
учащийся образовательных классов Иркутской духовной семинарии, 
1911–1913 студент педагогических курсов Фребелевского общества в Пе-
тербурге. Под влиянием Б.Э. Петри увлекся этнографией, 1912–1913 слу-
шатель лекций Л.Я. Штернберга, Б.Э. Петри по народоведению при МАЭ 
для сибирского студенческого научного кружка. 1914–1915 работал как 
этнограф в Иркутской и Енисейской губерниях, начал печатать свои на-
учные труды. 1915–1916 преподаватель в учебных заведениях г. Читы, 
1917–1920 преп. рус. яз. в школах г. Тулун. 1918 слушатель, 1920 стипен-
диат, 1922 преподаватель, 1925 профессор русской этнографии Иркутско-
го университета. С 1915 член-сотрудник ИРГО по отделению этнографии 
в СПб, 1920 д.чл. и член этнографической секции Восточно-Сибирского 
отдела РГО. 1920 зав. русским отделом Музея народоведения в Иркутске. 
Награжден серебряной (1915) и золотой (1927) медалями Географическо-
го общества. 1923–1929 вместе с М.К. Азадовским основатель и редактор 
журнала «Сибирская живая старина». В конце 20-х гг. начинается травля 
проф. Г.С. Виноградова, обвинения в антимарксизме. «Как несоответству-
ющий своему назначению в идеологическом отношении и вредно влия-
ющий на воспитание и образование пролетарского студенчества советско-
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го вуза» был уволен из университета с 1 февраля 1930 г. Переехав 
в Ленинград, работает в институтах АН СССР, прежде всего в ИРЛИ, за-
вершая монографию в 4-х томах «Судьба славянского племени в Сибири». 
Внес значительный вклад в изучение этнографии русского старожильче-
ского населения Сибири, детской этнографии и фольклора. Один из осно-
воположников изучения детского фольклора в СССР. По отзыву Д.К. Зе-
ленина, «в настоящее время Г.С. Виноградов является наиболее крупным 
специалистом по изучению детского фольклора среди всех европейских 
исследователей». 1922 защитил магистерскую дис. «Богомилы в Сибири», 
в марте 1945 по совокупности трудов ему была присуждена уч. ст. докт. 
филол. наук. 1942–1945 в эвакуации в Угличе, затем в Алма-Ате. Вернул-
ся в Ленинград 30 мая 1945. 

Соч.: Поверья и обряды крестьян-сибиряков // Сибирский архив. Мину-
синск, 1915. № 3. С. 111–122; Самоврачевание и скотолечение у русского 
старожильческого населения Сибири // ЖС. 1915. Вып. 4. С. 325–432; Мате-
риалы для народного календаря русского старожильческого населения Си-
бири // Записки Тулун. отд. Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. 
Иркутск, 1918. Кн. 1. 60 с. (отд. пагинация); Родиноведение в школе // Вест-
ник просвещения. Чита, 1921. № 1. С. 25–35; № 5/7. С. 63–78; К изучению 
народной медицины у русского населения Сибири. Инструкция и программа. 
Иркутск, 1923. 56 с.; Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старо-
жильческого населения // Сб. трудов профессоров и преподавателей Иркут-
ского университета. 1923. Вып. 3. Науки гуманитарные. С. 261–345; Этно-
графия и современность // Сибирская живая старина. 1923. Вып. 1. С. 3–21; 
Детский народный календарь (Из очерков по детской этнографии) // Сибир-
ская живая старина. 1924. Вып. 2. С. 55–86; Детские тайные языки // Сибир-
ская живая старина. 1926. Вып. 6. С. 87–112; Детский фольклор в школьном 
курсе словесности // Родной язык в школе. 1927. № 2. С. 52–66; № 3. С. 84–97; 
Русский детский фольклор. Иркутск, 1930. Кн. 1. 234 с.; (совм. с А.М. Попо-
вой) Медведь в воззрениях старожильческого населения Сибири // СЭ. 1936. 
№ 3. С. 78–83; Этнография в кругу научных интересов Н.Г. Чернышевского // 
СЭ. 1940. № 3. С. 35–55; Детский фольклор // Из истории русской фолькло-
ристики. Л., 1978. С. 158–188; Страна детей. СПб., 1998.

О нем: Астахова А. Георгий Семенович Виноградов (к 80-летию со 
дня рождения) // Русская литература. 1966. № 3. С. 195–201; Сирина А.А. 
Выдающийся этнограф и фольклорист Г.С. Виноградов (1887–1945) // 
ЭО. 1993. № 1. С. 115–128; Грунтовский А.В. Хроника жизни // Виногра-
дов Г.С. Страна детей. СПб., 1998; Профессор Г.С. Виноградов. Биобиблио-
графический указатель / Сост. Н.Л. Калеп, В.В. Ванчугова. Иркутск, 1998. 
31 с. 

Виноградов
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ВИНОКУРОВА Ирина Юрьевна (15.03.1955, г. Петрозаводск), из 
семьи преподавателей. 1972–1977 студентка кафедры этнографии и антро-
пологии истор. ф-та ЛГУ. Своими учителями в науке считает Т.А. Берн-
штам, А.В. Гадло, Р.Ф. Никольскую. 1977–1978, 1980–1987 ст. лаборант, 
1987–1994 м.н.с., 1994–2008 с.н.с. сектора фольклора и этнографии, с 2008 
зав. сектором этнологии ИЯЛИ Карел. фил. РАН. 1979–1980 зав. сектором 
этнографии Астрахан. гос. истор.-архитектур. музея. 11.10.1988 защитила 
канд. дис. на тему «Календар. обычаи, обряды и праздники вепсов (кон. 
XIX — нач. XX в.) (науч. рук. Т.А. Бернштам); 09.02.2009 докт. дис. на 
тему «Животные в традиц. мировоззрении вепсов (опыт реконструкции)». 
Сфера науч. интересов: традиц. культура вепсов. 

Соч.: Календар. обычаи, обряды и праздники вепсов (кон. XIX — нач. 
XX в.). СПб., 1994. 124 с.; Традиц. праздники вепсов Прионежья. Петро-
заводск, 1996. 139 с.; (в соавт.) Прибалт.-фин. народы России. М., 2003. 
С. 369–380; 406–407; 407–412; 419–425; 426–436; 437–448; Животные 
в традиц. мировоззрении вепсов (опыт реконструкции). Петрозаводск, 2006. 
448 с.; Северновепс. престол. праздники: традиции и современность // ЭО. 
1995. № 6. С. 50–67; Огонь в мифологии вепсов // Вепсы: история, культу-
ра, межэтнич. контакты. Петрозаводск, 1999. С. 148–167; Прионежье: этнич. 
история ареала // Очерки истор. географии. Северо-Запад России. Славяне 
и финны. СПб., 2001. С. 310–324; Вепс. народ. классификация живот. мира 
(опыт реконструкции) // ЭО. 2006. № 4. С. 126–139; Символика змеи в вепс. 
заговорах // Традиц. культура. 2006. № 2. С. 30–42; Некотор. итоги иссле-
дования культа животных у вепсов // Вест. СПбГУ. 2008. Сер. 2 «История». 
Вып. 4. Ч. 1. С. 178–187; Рукопис. материалы Ю. Перттолы как источник 
по изучению вепс. демонологии // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. Обществен. 
и гуманитар. науки. 2009. № 12 (89). С. 125–131.

О ней: Винокурова И.Ю. // Ученые Карел. НЦ РАН: Библиограф. 
словарь. Петрозаводск, 1999. С. 258. 

ВИШНЕВСКИЙ Борис Николаевич (13(25).07.1891, г. Шавли (Ша-
уляй) Ковенской губ. — 26.01.1965, г. Черновцы), из семьи служащего. 
1911–1916 студент естественного отделения физ.-мат. ф-та Императорско-
го Москов. ун-та, ученик Д.Н. Анучина, оставлен при кафедре географии 
для подготовки к профессорскому званию. 1918–1919 преподаватель Ко-
стром. ун-та, 1919–1923 профессор КГУ и Северо-Восточного археологи-
ческого и этнографического ин-та в Казани. 1923–1933 ученый хранитель 
МАЭ, 1933–1937 зав. отделом антропологии ИЭ АН СССР. 1931–1933 н.с. 

Вишневский
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ИПИН АН СССР. 1925 доцент кафедры антропологии ЛГУ, 1927 препо-
даватель, доцент, профессор ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1927 член ГО. 
1935 без защиты присуждена степень докт. антропологии. Создатель ан-
тропологической экспозиции «Происхождение человека» в МАЭ. Актив-
ный популяризатор науки. Еще в студенческие годы начал самостоятельные 
научные антропологические и этнографические исследования. Пионер 
изучения геногеографии крови у народов СССР. 1927 создал при МАЭ 
впервые в стране Бюро по антропологическому изучению групп крови 
народов СССР. В октябре 1937 арестован по обвинению в пропаганде 
реакционных взглядов буржуазных ученых. 08.06.1938 приговорен к 8-ми 
годам исправительно-трудовых лагерей, срок отбывал в Северо-Восточном 
лагере близ Магадана. Освобожден в 1946, реабилитирован в 1953. 1946–
1961 проф. географии в Марийском, Борисоглебском, Пермском педаг. 
ин-тах, Перм. ун-те. Внес вклад в изучение Русской Америки, биографии 
К.Т. Хлебникова и краеведов. В 1962–1965 гг. зав. кафедрой экономической 
географии Черновиц. ун-та. 

 
Соч.: К антропологии великорусского населения Пермской губернии // 

РАЖ. 1916. Кн. 37–38. № 1–2. С. 46–60; К антропологии древнего населения 
Восточного Туркестана // Казанский музейный вестник. 1921. № 1. С. 88–102; 
Доисторический человек в России // Осборн Г.Ф. Человек  древнего камен-
ного века. Среда, жизнь, искусство / Пер. с англ. под ред. и с доп. антропо-
лога АН Б.Н. Вишневского. Л., 1924. 527 с.; Человек как производительная 
сила. Л., 1925. 52 с.; Новый способ расовой диагностики в применении 
к чувашам // Доклады АН СССР. Сер. А. 1925. С. 127–130; Первобытный 
человек, Л., 1926. 46 с.; Происхождение и древность человека. Л., 1926. 224 с.; 
Происхождение человека. 2-е изд., испр. и доп. М., 1935. 158 с.; Раса и кровь // 
Природа. 1927. № 1, Стб. 21–38; Антропология // Академия наук СССР за 
десять лет. Л., 1927. С. 110–115; Естественная история человека (очерк 
исторического развития антропологии) // Вселенная и человечество. Кн. 6. 
Л., 1928. С. 303–359; Материалы для изучения групп крови у народов СССР // 
Доклады АН СССР. Сер. А. Л., 1928. № 5. С. 79–84; Палеоантропологическая 
находка близ Эривани // СЭ. 1934. № 5. С. 40–47; Происхождение человека. 
М., 1934. 161 с.; Происхождение человека. Путеводитель по антропологи-
ческим коллекциям вводного отдела. Л., 1937. 47 с.; Путешественник Кирилл 
Хлебников. Пермь, 1957. 60 с.; Следы угров на Западном Урале // Ученые 
записки Пермского гос. ун-та. 1960. Т. 12. Вып. 1. С. 255–270; Географ-крае-
вед И.Я. Кривощеков (1854–1916). Пермь, 1961. 104 с.

О нем.: Токмаков А.И., Игнатенко Н.Г., Бондаренко Я.И. и др. Памяти 
Б.Н. Вишневского // Изв. ВГО. 1965. Т. 97. Вып. 4. С. 390–391; Залкинд Н.Г. 
Московская школа антропологов. М., 1974; Краснопольский А.В. Отечествен-

Вишневский
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ные географы. 1917–1992. СПб., 1993. Т. 1. С. 163; Решетов А.М. 1. Репрес-
сированная этнография: люди и судьбы // КЭТ. СПб., 1994. Вып. 5–6. 
С. 347–349; 2. Репрессированная ленинградская антропология // Палео-
антропология. Этническая антропология. Этногенез. СПб., 2004. С. 201–219.

 

 
ВЛАСОВА Ирина Владимировна (18.08.1935, г. Вологда), из семьи 

служащих. 1953–1958 студентка кафедры этнографии истор. ф-та МГУ. 
Учителя в науке: М.В. Витов, В.А. Александров, П.А. Колесников. 1958–
1965 ст.н-т.с., 1965–1980 м.н.с., 1980–1988 с.н.с.; 1989–1995 в.н.с., с 1995 
зав. отделом русского народа ИЭА РАН. 1993–2002 отв. ред., с 2002 чл. 
редкол. ж. «ЭО». 06.04.1971 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Сельское 
расселение в Устюжском крае в XVIII — первой четверти XX в.», 20.05.1988 
в МГУ докт. дис. на тему «Традиции крестьянского землепользования 
в Поморье и Западной Сибири в XVII–XVIII вв.». Сфера научн. интересов: 
историческая этнография русского народа. Участник многих междуна-
родных конгрессов и симпозиумов, всероссийских научных конференций, 
региональных совещаний и сессий. Госпремия РФ (1993) за исследования 
в цикле монографий «Традиц. культура рус. народа в XVII — нач. XX в.».

Соч.: (совм. с М.В. Витовым) География сельского расселения За-
падного Поморья в XVI–XVIII вв. М., 1974, 191 с.; Сельское расселение в 
Устюжском крае в XVIII — первой четверти XX в. М., 1976, 117 с.; Семья 
русского крестьянского населения XVII–XIX вв. Системы земледелия // 
История крестьянства Сибири. Новосибирск, 1982; Традиции крестьянско-
го землепользования в Поморье и Западной Сибири в XVII–XVIII вв. М., 
1984. 231 с.; Поселения // Очерки русской культуры XVIII в. М., 1985. Ч. 1; 
(введение, три главы, заключение) На путях из земли Пермской в Сибирь. 
Очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII–XX вв. М., 1989. 
350 с.; Заселение и хозяйственное освоение русскими Северного Приура-
лья (XVI–XX вв.). М., 1994, 207 с.; (автор 13-ти разделов и отв. ред.) Рус-
ские. М., 1997; 2-е изд. 1999; 3-е изд. 2003; 4-е изд. 2005 (Сер. «Народы 
и культуры»); Дорогами земли Вологодской. Этнографические очерки. М., 
2001. 287 с.; (автор 9-ти глав и отв. ред.) Русский Север: этническая исто-
рия и народная культура. XII–XX вв. М., 2001. 846 с.; 2-е изд. 2004. 

ВОЕВОДСКИЙ Михаил Вацлавович (08.1903, г. Смоленск — 
23.10.1948, Москва), из семьи врача. 1923–1927 студент МГУ, ученик 
Б.С. Жукова, Б.А. Куфтина; 1923–1927 препаратор Музея антропологии 

Воеводский
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МГУ; 1927–1930 аспирант, 1931–1948 с.н.с. НИИ антропологии МГУ; 
1931–1937 преп., 1937–1948 доц. МГУ. 1933–1948 н.с., зав. лабораторией 
камеральной обработки материалов МО ГАИМК (позднее — ИИМК). 1935 
канд. ист. наук (без защиты). Сфера науч. интересов: доисторическая ке-
рамика, культура эпохи палеолита.

Соч.: Тимоновская палеолитич. стоянка // РАЖ. 1929. Т. 18. № 1–2. 
С. 59–70; К истории гончар. техники народов СССР // Этнография. 1930. 
№ 4. С. 55–70; (совм. с О.Н. Бадером) Стоянки Балахнинской низины // Из 
истории родового строя на территории СССР. Л., 1935. С. 298–346 (Изв. 
ГАИМК. Вып. 106); К изучению гончарной техники первобыт.-коммунист. 
общества на территории лесной зоны Европ. части РСФСР // СА. 1936. 
Т. 1. С. 51–78; Остатки торфяного поселения Лужиц. культуры в Польше // 
ВДИ. 1938. № 2. С. 224–236; (совм. с М.П. Грязновым) У-суньские могиль-
ники на территории КиргССР // ВДИ. 1938. № 3. С. 162–179; Важнейшие 
итоги деснинской экспедиции 1946 г. // КСИИМК. 1948. Вып. 20. С. 36–44; 
Ранний палеолит рус. равнины // Тр. Музея антропологии. Уч. зап. МГУ. 
М., 1948. Вып. 115. С. 127–168; Городища Десны // Археолог. памятники 
УССР. Киев, 1949. Т. 1. С. 105–111; Краткая характеристика керамики 
городищ Ветлуги и Унжи // МИА. 1951. Вып. 2. С. 159–180.

О нем:: Дебец Г.Ф. Памяти М.В. Воеводского // СЭ. 1949. № 1. С. 208–
211; Кызласов Л.Р. Портреты учителей-создателей совет. археологии 
(К 60-летию начала специализации по археологии на истор. ф-те МГУ) // 
Вестн. Москов. ун-та. Сер. 8. История. 1997. № 4. С. 13–15; Чубур А.А. 
М.В. Воеводский: страницы биографии (к 100-летию со дня рождения) // 
Очерки по истории археологии Брянск. обл. Брянск, 2003. Вып. 1. 44 с. 

ВОЛКОВ Виталий Васильевич (28.01.1933, пос. Усть-Карек ДВК — 
23.11.2000, Москва), из семьи служащих. Отчим — Б. Ширендыб. 1951–
1956 студент истор. ф-та МГУ. 1956–1959 преп. Монгол. ГУ. 1956–1961 
н.с. Ин-та истории Комитета наук МНР. 1962–1994 м.н.с., с.н.с., в.н.с., 
1994–2000 зав. отд. бронзов. века ИА АН СССР/РАН. 18.03.1966 защитил 
канд. дис. на тему «Бронзов. и ран. желез. век Сев. Монголии»; 1990 докт. 
дис. на тему «Центр. Азия и скифо-сибир. проблема». 1969–1992 зам. нач. 
Совет.-Монгол. истор.-культур. экспедиции. 1972–1977 уч. секр. ИА АН 
СССР. 1982–1983 уч. секретарь Отд. истории АН СССР. Опыт. полевой 
исследователь. Сфера науч. интересов: археология и палеоэтнография 
Монголии, проблемы возникновения кочев. скотоводства, история и куль-
тура кочевников Центр. Азии.

Волков
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Соч.: Бронзов. и раннежелез. век Сев. Монголии. Улан-Батор, 1967. 
148 с.; Оленные камни Монголии. Улан-Батор, 1981. 253 с.; (в соавт.) 
Ulangom ein skythenzeitliches Graberfeld der Mongolei. Wiesbaden, 1982; 
Оленные камни Монголии. М., 2002. 248 с.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 246; Волков В.В. // Ин-т археологии 
сегодня. М., 2000. С. 45; Дэвлет М.А. Памяти В.В. Волкова // Рос. архео-
логия. 2001. № 2. С. 189–190.

ВОЛКОВ Николай Николаевич (07.1904, д. Симанково Галич. у. Ко-
стром. губ. — 07.03.1953, пос. Лесное Киров. обл.), из семьи крестьян. 1921–
1922 студент Коммунистич. ун-та им. Я.М. Свердлова. 1921–1937 член РКП(б)/
ВКП(б). 1922–1926 на пропаганд. работе в Костроме. 1926–1928 служба на 
Балтфлоте. 1927–1931 студент, аспирант этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ 
(науч. рук. Н.М. Маторин). 1931–1935 работа в органах НКВД, ассист. ЛИЛИ, 
преп. Ленинград. коммунистич. ун-та им. Н.К. Крупской. 1935–1941 н.с. ИЭ 
АН СССР. 07.01.1947 защитил в ИЭ канд. дис. «Саамы СССР». 1941–1945 
участник ВОВ, был в плену. 1945–1947 н.с. отдела Европы ЛЧ ИЭ АН СССР. 
07.11.1947 арестован, по обвинению в антисовет. деятельности, приговорен 
к 10-ти годам ИТЛ. Реабилитирован 31.08.1989. Сфера науч. интересов: сек-
тантство, этнография саамов. Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Секта скопцов. Л., 1930. 143 с., 1931. 168 с.; Скопчество и сте-
рилизация. Л., 1937. 133 с.; Конференция по изучению финно-угор. фило-
логии (секция истории и этнографии) // СЭ. 1947. № 2. С. 219–221; Российск. 
саамы: Историко-этнограф. очерки. СПб., 1995. 106 с.

О нем: Решетов А.М. Репрессиров. этнография: люди и судьбы // КЭТ. 
СПб., 1994. Вып. 5–6. С. 353–355; Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. 
№ 4. С. 7–9, 22. 

ВОЛКОВ (ВОВК) Федор Кондратьевич (5(17).03.1847, с. Крячковка, 
Полтавской губ. — 29.06.1918, г. Жлобин, Гомельской губ.). Окончил от-
деление естеств. наук физ.-мат. ф-та Киевского ун-та (1871). В 1873–1874 
принимал деятельное участие в учреждении и работе Юго-Зап. отдела ИРГО 
(закрытого в 1876). Составил программу этнографич. изучения украинцев. 
Принял активное участие в подготовке и проведении III Археологич. съезда 
в Киеве (1874). Был активным членом киевской Громады, группы Н.И. Зи-
бера, проявлял интерес к марксизму и народничеству. В 1879, спасаясь от 

Волков (Вовк)

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



154

ареста, эмигрировал в Швейцарию, Болгарию, Румынию, Италию, Австро-
Венгрию, с 1887 жил в Париже, работал в области физич. антропологии, 
сравнительной этнографии и доисторич. археологии, был учеником Г. Мор-
тилье. Чл. Парижского Антропологич. и Доисторич. об-в, редколлегии ж. 
«L’Anthropologie», участвовал в организации археологич. отдела на Все-
мирной выставке в Париже (1900), по приглашению И.И. Мечникова 
и М.М. Ковалевского преподавал соматич. антропологию, доисторич. архео-
логию и этнографию в Рус. высшей школе в Париже (1901–1905). Д-р Канн-
ского («honoris causa») и Парижского ун-тов (1905), чл.-корр. Рус. антро-
пологич. об-ва при С.-Петерб. ун-те (1904). После возвращения в Россию 
в 1905–1917 один из создателей и хранитель этнографич. отдела Русского 
музея, собиратель украинских этнографич. коллекций, инициатор издания и 
ред. «Материалов по этнографии России». С 1907 чл. ИРАО и ИРГО, входил 
в комиссию ИРГО по составлению этнографич. карт России. С 1907 препо-
даватель (с 1917 докт. «honoris causa», проф.) каф. географии и этнографии 
С.-Петерб. ун-та, с 1911 пред. Рус. антропологич. об-ва. В 1917 избран зав. 
каф. географии и этнографии Киевского ун-та; выехал в Киев для поправки 
здоровья в 1918, умер по дороге от тифа. Создатель петерб. палеоэтнограф. 
школы, понимавшей антропологию как комплексную дисциплину, объединя-
ющую данные физ. и социал. антропологии, археологии, этнологии и сравнит. 
этнографии. Среди учеников — П.П. Ефименко, С.И. Руденко, 
Г.А. Бонч-Осмоловский, С.А. Теплоухов, А.А. Миллер, Д.А. Золотарев. Ав-
тор классич. трудов по этнографии украинцев. Занимался вопросами палео-
антропологии и палеолит. археологии, в 1908 открыл Мезинскую стоянку. 
В 1930-е гг. его труды подвергались критике за «буржуазный национализм». 
Орден Почетного легиона (1916), Большая Золотая медаль РГО (1917). 

Соч.: Палеолитическая стоянка в с. Мезине Чернигов. губ. // Труды 
четырнадцатого археол. съезда в Чернигове. М., 1911. Т. 3. С. 262–270; 
Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи 
антропологии в России // Ежегодник Русского антропологического обще-
ства. СПб., 1913. Т. IV. C. 1–8; (под ред. Ф.К. Волхова, М.С. Грушевского) 
Украинский народ в его прошлом и настоящем. СПб., 1914. Т. 1. 360 с.; Пг., 
1916. Т. 2. 361–707 с.

О нем: Франко А.Д., Франко О.Е. Федор Кондратьевич Вовк (Волков). 
Биографический очерк // СЭ. 1990. № 1. С. 86–95; Традиции отечественной 
палеоэтнологии: Тез. докл. Междунар. Науч. конф., посвящ. 150-летию со 
дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб., 1997. 104 с.; 
Тихонов И.Л. Создание научной школы. Ф.К. Волков и его ученики // Ти-
хонов И.Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. Историче-
ские очерки. СПб., 2003. С. 115–130.

Волков (Вовк)
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ВОЛКОВА Наталия Георгиевна (14.12.1931, Москва — 24.12.1997, 
Москва). 1950–1955 студентка истор. ф-та МГУ. С 1959 н.-т.с., м.н.с., с.н.с., 
в.н.с. отдела Кавказа ИЭ АН СССР — ИЭА РАН. 1981–1991 зам. гл. ред. 
ж. «СЭ». 26.06.1973 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Этнич. состав на-
селения Север. Кавказа в XIX — нач. XX в.» (науч. рук. В.К. Гарданов). 
Сфера науч. интересов: этнография народов Кавказа, история отечествен. 
кавказоведения. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Изменения в нац. составе город. населения Север. Кавказа за 
годы совет. власти // СЭ. 1965. № 2. С. 40–56; Расселение чеченцев и ин-
гушей до XX в. // Археолого-этнограф. сб. Грозный, 1966. Вып.1. С. 89–
102; Вопросы двуязычия на Север. Кавказе // СЭ. 1967. № 1. С. 27–40; 
Этнич. процессы в Закавказье в XIX–XX вв. // Кавказ. этнограф. сб. М., 
1969. Вып. IV. С. 3–54; Этнонимы и племен. названия Север. Кавказа. 
М., 1973. 208 с.; Этнич. состав населения Север. Кавказа в XVIII — нач. 
XX в. М., 1974. 276 с.; Этнич. процессы в ГрузССР // Этнич. и культурно-
бытов. процессы на Кавказе. М., 1978. С. 3–61; (совм. с Г.Н. Джавахи-
швили) Бытовая культура Грузии XIX–XX вв.: традиции и инновации. 
М., 1982. 273 с.; Арабы на Кавказе // СЭ. 1983. № 2. С. 41–51; Кавказо-
ведение в ИЭ АН СССР (к 50-летию сектора этнографии народов Кав-
каза) // СЭ. 1986. № 4. С. 73–86; (совм. с. Л.Б. Заседателевой) Казаки- 
некрасовцы: основ. этапы этнич. развития // Вестник МГУ. Сер. История. 
1986. № 4. С. 44–54; Этнокультур. контакты народов Горного Кавказа 
в обществ. быту (XIX — нач. XX в.) // Кавказ. этнограф. сб. 1989. Вып. IX. 
С. 159–215; (совм. с Ю.Д. Анчабадзе) Старый Тбилиси. Город и горожа-
не в XIX в. М., 1990. 272 с.; (совм. с. Ю.Д. Анчабадзе) Становление совет. 
кавказоведения: традиции и эпоха. 1917–1930-е гг. // Страницы отечеств. 
кавказоведения. М., 1992. С. 6–22; (совм. с. Ю.Д. Анчабадзе) Этнич. 
история Север. Кавказа. XVI–XIX вв. М., 1993. 265 с.; (совм. с. Г.А. Сер-
геевой) Трагич. страницы кавказоведения: А.Н. Генко // Репрессиров. 
этнографы. М., 1998. С. 101–133.

О ней: Арутюнов С.А., Сергеева Г.А., Анчабадзе Ю.Д. Н.Г. Волкова 
(14.12.1931 — 24.12.1997) // ЭО. 1998. № 6. С. 148–152.

ВОЛОГДИНА Вера Николаевна (07.02.1927, Ленинград — 
16.03.2011, Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1945–1950 студентка 
кафедры африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 1950–1953 аспирантка, 1954–1960 
м.н.с. научно-просветит. отдела, 1960–1984 м.н.с. сектора Африки ЛЧ ИЭ 
АН СССР. 29.12.1953 защитила канд. дис. на тему «Народ эве (истор.- 

Вологдина
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этнограф. очерк)» (науч. рук. Д.А. Ольдерогге). Сфера науч. интересов: 
 африканистика.

Соч.: Народ эве (истор.-этнограф. очерк) // КСИЭ. 1954. Вып. 21. 
С. 105–111; Народ эве // ТИЭ. Н.с. 1956. Т. 34. С. 69–117; Республика Того // 
СЭ. 1960. № 6. С. 129–132; Языков. ситуация в Гане // СЭ. 1975. № 3. 
С. 54–62; Из истории Кунсткамеры: музейн. работники в годы войны 
и блокады // КЭТ. 1994. № 4. С. 161–184; МАЭ в годы войны и блокады // 
Сб. МАЭ. 2000. Т. 48. С. 51–56; Наравне со взрослыми // Из истории 
 Кунсткамеры 1941–1945 гг. СПб., 2003. С. 275–298; Междунар. связи МАЭ 
в 1950–1970-е гг. // Сб. МАЭ. 2004. Т. 49. С. 3–11.

ВОЛЧОК Берта (Бася) Яковлевна (26.05.1922, г. Витебск — 
21.03.1990, г. Нью-Йорк, США).1939–1947 студентка индо-тибет. кафедры 
филол. (с 1944 вост.) ф-та ЛГУ, 1944 студентка филол. ф-та Казах. ГУ, 
г. Алма-Ата. 1947–1951 аспирантка, 1954–1955 экскурсовод, 1955–1956 
м.н.с. ИЭ, 1956–1974 м.н.с., 1974–1985 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. 08.05.1951 
в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Обществен. строй санталов». Сфера 
науч. интересов: этнография народов Южн. Азии, дешифровка протоинд. 
письменности. С 1986 жила в США.

Соч.: Следы дуальн. организации у народов мунда // СЭ. 1959. № 6. 
С. 113–117; Инд. паласы в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. С. 114–
124; (совм. с М.К. Кудрявцевым) Хиндуязыч. народы // Народы Южн. Азии. 
М., 1963. С. 227–279; Ория // Там же. С. 455–470; Народы Центр. инд. на-
горья // Там же. С. 516–543; К вопросу об этногенетич. связях народов 
мунда с кауравами «Махабхараты» // СЭ. 1964. № 3. С. 105–109; Фрагмент 
мрамор. рельефа из инд. коллекции И.П. Минаева // Сб. МАЭ. 1964. Т. 22. 
С. 254–259; Изображения на объектах с протоинд. надписями // Предварит. 
сообщ. об исследовании протоинд. текстов. М., 1965. С. 56–73; Онге Ан-
даман. островов // СЭ. 1965. № 3. С. 99–109; И.П. Минаев как этнограф 
Индии // И.П. Минаев: Сб. ст. М., 1967. С. 86–94; К интерпретации некотор. 
протоинд. изображений // Сообщение об исследовании протоинд. текстов: 
Proto-Indica: 1970. М., 1970. С. 15–42; Протоинд. божества // Сообщение 
об исследовании протоинд. текстов: Proto-Indica: 1972. М., 1972. С. 246–305; 
Протоинд. параллели к мифу о Санде // Там же. С. 302–315; Традиции про-
тоинд. календаря и хронологии в инд. культуре // Сообщения об исследо-
вании протоинд. текстов: Proto-Indica: 1973. М., 1975. С. 16–51; Цейлонск. 
талисман // СЭ. 1979. № 3. С. 141–146; К проблеме интерпретации про-
тоинд. изображений и символов // СЭ. 1982. № 3. С. 54–69. 

Волчок
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О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 250–251; Решетов А.М. Памяти 
Б.Я. Волчок. К 75-летию со дня рождения // Кюнеров. чтения 1995–1997 гг.: 
Крат. содержание докладов. СПб., 1998. С. 154–159.

ВОРОБЬЕВ Денис Валерьевич (04.03.1972, Москва). 1993–1998 
студент кафедры этнологии истор. ф-та МГУ. 1999–2002 аспирант, с 2002 
м.н.с. отдела Америки ИЭА РАН. Сфера научных интересов: культура 
абориг. населения Север. Америки и Сибири, этноэкология, традиционное 
природопользование северных алгонкинов. Участник экспедиций к эвенкам 
Краснояр. края. Участник ряда междунар. конгрессов. Хобби: индейцы 
Северной Америки.

Соч.: (автор вступ. ст., коммент. и пер.) Жак Картье. Краткий рас-
сказ о плавании, совершенном к островам Канады, Хошелаге, Сагенею 
и другим, с описанием нравов, языка и обычаев их жителей. Тверь, 1999. 
46 с.; Жизнеобеспечение и адаптивная стратегия эвенков в конце ХХ века 
(север Туруханс. р-на Краснояр. края) // Исследования по прикладной 
и неотложной этнологии. М., 2001. № 140. 27 с.; Проблема определения 
численности индейского населения Север. Америки накануне европей-
ской колонизации (на примере гуронов) // История и семиотика индей-
ских культур Америки. М., 2002. С. 400–408; Ирокезы (XV–XVIII вв.) // 
Цивилизационные модели политогенеза. М., 2002. Т. 1. С. 159–176 (Сер. 
«Цивилизац. измерение»); К вопросу о степени христианизации индей-
цев Новой Франции XVII — 1-я пол. XVIII вв. // Индейцы Север. Аме-
рики. Материалы. Публикации. Летопись. М., 2003. № 1. С. 82–102; 
Этнические наименования алгонкинов Лабрадора // ЭО. 2003. № 2. 
С. 97–109; Охотники или рыболовы? К вопросу о природопользовании 
северных алгонкинов в доколониальный период // Этноэколог. иссле-
дования: Сб. ст. к 80-летию со дня рождения В.И. Козлова. М., 2004. 
С. 191–213.

ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич (21.04.1922, Петроград — 
05.10.1995, Санкт-Петербург), из семьи служащего. 1943–1945 участник 
ВОВ. 1945–1950 студент Вост. ф-та ЛГУ; 1950–1953 аспирант, 1953–1963 
м.н.с. ЛО ИА АН СССР; 1965–1973 м.н.с., 1973–1986 с.н.с., 1986–1995 
в.н.с. ЛО ИВ АН СССР/РАН. 17.12.1953 защитил канд. дис. на тему «Камен. 
век стран Япон. моря» (науч. рук. А.П. Окладников), 01.07.1972 докт. дис. 
на тему «Чжурчжэни и государство Цзинь». 1965–1995 зам. предс., предс. 

Воробьев
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отд. этнографии ВГО. Сфера науч. интересов: археология, история и этно-
графия народов Вост. Азии. 

Соч.: Находки ископаем. человека в Южн. Китае // СЭ. 1953. № 3. 
С. 201–203; Древн. Япония: историко-археолог. очерк. М., 1958. 118 с.; 
Древн. Корея: историко-археолог. очерк. М., 1961. 147 с.; Этнос в средн. 
века (на материале этногенеза чжурчжэней) // Доклад отд. и комиссий ГО 
СССР. Л., 1967. Вып. 3. С. 58–73; Корейско-чжурчжэн. отношения в свете 
этнич. географии // Доклад отд. и комиссий ГО СССР. Л., 1970. Вып. 15. 
С. 60–71; Некотор. спорн. вопросы культуры и этнич. истории чжурчжэ-
ней // Страны и народы востока. М., 1975. Вып. 15. С. 248–254; Чжурчжэ-
ни и государство Цзинь (X в. — 1234 г.): истор. очерк. М., 1975. 448 с.; 
(совм. с Г.А. Соколовой) Очерки по истории науки, техники и ремесла 
в Японии. М., 1976. 231 с.; Япония в III–VII вв.: этнос, общество, культура 
и окружающий мир. М., 1980. 344 с.; Культура чжурчжэней и государства 
Цзинь (X в. — 1234 г.). М., 1983. 368 с.; Маньчжурия и Вост. Внутр. Мон-
голия в древности и средневековье. Владивосток, 1994. 409 с. 

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 251–252; Кычанов Е.И. М.В. Воробьев 
(1922–1995) // Петербург. востоковедение. 1996. Вып. 8. С. 669–672. Па-
мяти проф. М.В. Воробьева. СПб., 2005. 69 с. 

ВОРОБЬЕВ Николай Иосифович (15.11.1894, г. Хвалынск Саратов-
ской губ. — 29.09.1967, г. Казань). После окончания Хвалынской гимназии 
в 1913–1918студент каф. географии и этнографии Казан. ун-та, ученик соз-
дателя казанской школы этнографов Б.Ф. Адлера. Научную деятельность 
начал еще в студенческие годы. 1914 совершил экспедицию в Саратовскую 
губ., 1915–1916 — в Сибирь и на ДВ. 1916 привез из Уссурийского края для 
этнографического университетского музея ценную коллекцию по нанайцам. 
Первые его этнографические публикации появились в 1917. 1918 был остав-
лен при университете для подготовки к преподавательской деятельности, 
последовательно ассистент, преподаватель, доцент, профессор (1935) КГУ, 
одновременно в 1934–1945 создатель и декан географ. о ф-та Казан. пед. 
ин-та. На становление как ученого оказали труды Л.С. Берга, его учение 
о системном методе. 1946 возобновил этнографические исследования и экс-
педиционные поездки к татарам и чувашам. 1922 создатель этнографическо-
го отдела и его заведующий, одновременно заведующий естественноисто-
рическим отделом, 1923–1934 также директор Государственного музея 
ТАССР. 1946 по защите диссертации «Материальная культура казанских 
татар» в Москве в ИЭ АН СССР удостоен ученой степени докт. ист. наук. 
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1945–1967 заведующий сектором археологии и этнографии и заместитель 
директора ИЯЛИ КазФ АН СССР. Автор статей «Чуваши» и «Татары», один 
из редакторов 2-го тома «Народы Европейской части СССР» серии «Народы 
мира» (М., 1964). С 1964 почетный член ВГО. 

Соч.: Казанские татары // Материалы по изучению Татарстана. Казань, 
1925. Вып. 2. С. 133–166; Жилище и поселение татар Арского кантона 
ТАССР // Вестник научного общества татароведения. Казань, 1926. № 4. 
С. 10–49; Материалы по быту русского старожильческого населения Вос-
точной Сибири. Население Причуньского края (Енисейская губерния) // 
Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос-
университете. 1926. Т. 33. Вып. 2–3. С. 59–112; Крящены и татары. Мате-
риалы сравнительной характеристики // Труд и хозяйство. Казань, 1929. 
№ 5; Материальная культура казанских татар. Казань, 1930. 463 с.; Проис-
хождение казанских татар по данным этнографии // СЭ. 1946. № 3. С. 75–
86; (совместно с Е.П. Бусыгиным и П.В. Юсуповым) Этнографический 
музей Казанского университета // СЭ. 1946. № 1. С. 222–225; Этногенез 
чувашского народа по данным этнографии // СЭ. 1950. № 3. С. 66–78; 
 Программа для сбора материалов по изучению современного быта колхоз-
ной деревни и истории его формирования у народностей Среднего По-
волжья // СЭ. 1951. № 4. С. 180–198; К вопросу об этнографическом изуче-
нии колхозного крестьянства // СЭ. 1952. № 1. С. 142–146; Казанские 
татары (этнографические исследования материальной культуры дооктябрь-
ского периода). Казань, 1953. 382 с.; (совм. с А.Р. Львовой, Н.Р. Романовым, 
А.Р. Симоновой) Чуваши. Этнографическое исследование. Ч. 1. Чебоксары, 
1956. 415 с.; К истории сельского жилища у народов Среднего Поволжья // 
КСИЭ. 1956. Вып. 25. С. 3–18; (совм. с Е.П. Бусыгиным и Н.В. Зориным) 
Тувинские коллекции в этнографическом музее Казанского университета // 
СЭ. 1957. № 3. С. 164–167; Очерки по географии Татарии. Казань, 1957. 
357 с.; Украшения и внутреннее убранство крестьянских жилищ у народов 
Среднего Поволжья // Изв. КазФ АН СССР. 1957. № 2; Чуваши // Народы 
Европейской части СССР. М., 1964. Т. 2. С. 598–633; Татары // Там же. 
С. 634–681; (совм. с Г.М. Хисамутдиновым отв. ред.) Татары Среднего 
Поволжья и Приуралья. М., 1967. 538 с.

О нем: Воробьев Н.И. // Этнография. 1927. № 2. С. 387–388; Бусы-
гин Е.П., Зорин Н.В., Терентьева Л.Н. Николай Иосифович Воробьев // СЭ. 
1968. № 1. С. 203–205; Бусыгин Е.П. Николай Иосифович Воробьев 
(к 100-летию со дня рождения) // ЭО. 1995. № 4. С. 145–151; Бусыгин Е.П., 
Зорин Н.В. Этнография в Казанском университете. Казань, 2002. С. 76–87; 
Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Николай Иосифович Воробьев. 1894–1967. Казань, 
2002. 28 с.
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ВОРОБЬЕВ Павел Иванович (3(15).01.1892, Санкт-Петербург — 
24.11.1937, Ленинград). После окончания в 1910 гимназии Человеко-
любивого общества в 1911–1915 студент ФВЯ Петерб. ун-та по китайско-
маньчжурско-монгольскому разряду. В 1914 г. ездил в командировку 
в Маньчжурию (Китай). 1912–1916 также учился в Восточной практической 
академии. Хотя был рекомендован к оставлению в университете для под-
готовки к преподавательской деятельности по кафедре маньчжурского 
языка и литературы, по материальным соображениям он поступил на  работу 
в контору Путиловского завода. В марте 1918 был мобилизован в Красную 
Армию, где вступил в том же году в РКП(б). В 1921 назначается управля-
ющим делами ПИЖВЯ, в 1922 избран научным сотрудником, в мае того 
же года помощник ректора, а с февраля 1923 по 1932 ректор этого Ин-та 
(ПИЖВЯ/ЛИЖВЯ) (с 1927 г. — ЛВИ им. А.С. Енукидзе). В 1926–1930 по 
совместительству директор ГРМ. 1932–1934 директор ГИМ, член Ученого 
Комитета при ВЦИК СССР, 1932–1933 заместитель председателя Коми-
тета по охране исторических памятников при ВЦИК СССР. С 1933 член 
Художественного совета Государственной Третьяковской галереи. 1932–
1934 чл. редкол. ж. «Советский Музей». В апреле 1934 назначен замести-
телем директора ИВ АН СССР и одновременно по совместительству — 
директором ГМЭ в Ленинграде. В 30-е гг. ИВ АН СССР оставался ведущим 
востоковедным научным центром страны. П.И. Воробьев внес свой не-
малый вклад в обеспечение выполнения планов научно-исследовательской 
работы коллектива: по составлению словарей, переводу письменных па-
мятников и т.д. Совместно с проф. А.В. Гребенщиковым перевел и под-
готовил к печати первый том маньчжурской многотомной версии «Истории 
династии Юань». Опубликовал ряд научных статей по итогам научной 
поездки в Китай в 1923, а также по истории Китая с использованием 
и публикацией маньчжурских источников. Плодотворно развивалась его 
деятельность на посту директора ГМЭ в 1934–1935. Освоил специфику 
работы этнографического музея. Принимал участие в создании новых экс-
позиций (например, «Буддийский рай»). Активно занимался пополнением 
фонда музейных коллекций и организацией их хранения. В годы его ди-
ректорства большее внимание стали уделять научно-исследовательской 
и издательской деятельности. Начиная с 20-х гг. П.И. Воробьев занимался 
преподавательской деятельностью. С 1924 вел занятия по маньчжурскому 
языку на факультете языка и материальной культуры ЛГУ в качестве до-
цента. В Ленинградском институте истории, философии и лингвистики 
состоял профессором маньчжурского языка. Проводил занятия по маньч-
журскому языку со студентами и аспирантами ИНС, аспирантами АН 
СССР. Среди его учеников — чл.-корр. АН СССР, проф. В.А. Аврорин, 
канд. филол. наук доц. Е.П. Лебедева и др. 15 мая 1936 утвержден в ученой 
степени канд. ист. наук без защиты диссертации. В середине 1936 был по-
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слан на работу в МНР, где получил должность советника Ученого Коми-
тета Республики. Принимал участие в экспедиционной и исследовательской 
деятельности. В августе 1937 был вызван в Москву якобы для переговоров 
по организации Монгольского государственного университета, 11 сентября 
1937 арестован у себя на квартире в Ленинграде. Ему предъявлены обви-
нения по статье 58-6 ч. 11 УК РСФСР. 19 ноября 1937 приговорен к высшей 
мере наказания. 24 ноября 1937 приговор приведен в исполнение. 16 апре-
ля 1957 реабилитирован Военной Коллегией Верховного суда СССР.

Соч.: Пекинский национальный университет // Восток. М.; Л., 1924. 
Кн. 4. С. 171–172; Из жизни Китая (Организация общества культуры Вос-
тока и Археологического института) // Там же. С. 172–173; Финансовые 
вопросы современного Китая (Краткий очерк) // НВ. № 5. 1924. С. 144–155; 
Новые данные о происхождении и развитии маньчжурской письменности // 
Записки ИВ АН СССР. Т. V. М.; Л., 1935. С. 115–136; К истории русско-
китайских отношений в XVII в. // Тр. ИВ АН СССР. Т. XVII. 1936. С. 167–
198; (совм. с А.Д. Симуковым). Экспедиция в Цаган-Богдо // Современная 
Монголия. 1937. № 4 (23). С. 85–92; № 5 (24). С. 85–94.

О нем: Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // 
КЭТ. 1994. Вып. 5–6. С. 243–243; Решетов А.М. Павел Иванович Воробьев: 
судьба человека и ученого // Journal de la Societe Finno-Ougrienne, Helsinki. 
1995. T. 86. P. 167–185; Решетов А.М. Востоковед и организатор науки 
П.И. Воробьев // Проблемы Дальнего Востока. 2003. № 3. С. 127–134; Ва-
сильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 104–105. 

ВОРОНИН Николай Николаевич (30.11.(13.12.).1904, г. Влади-
мир — 04.04.1976, Москва), из семьи земск. техника. 1922–1926 студент 
ФОН ЛГУ. Ученик Н.П. Сычева, В.В. Айналова, К.К. Романова. 1927–1931 
аспирант ГАИМК. 1932–1973 с.н.с. ГАИМК (ИИМК) — ИА АН СССР 
сначала в Ленинграде, позднее в Москве, 1934 защитил канд. дис. на тему 
«Очерки по истории рус. зодчества XVI в.»; 1944 докт. дис. на тему «Зод-
чество Северо-Вост. Руси XII–XV вв.». 1952 Лауреат Сталин. премии, 1965 
Лауреат. Ленин. премии. 1948 проф., 1974 Почет. гражданин г. Владимира. 
Сфера науч. интересов: история рус. зодчества, духов. культура русских.

Соч.: Очерки по истории рус. зодчества. XVI–XVII вв. М.; Л., 1934. 
129 с.; Древнерус. города. М., 1945. 105 с.; Поселение // История культуры 
Древней Руси. Т. 1. Домонгольский период. I. Материальная культура. М.; 
Л., 1948. С. 182–203; Жилище // Там же. С. 204–233; Пища и утварь // 
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Там же. С. 263–279; Средства и пути сообщения // Там же. С. 289–314; 
Крепостные сооружения // Там же. С. 439–470; (совм. с М.К. Каргером) 
Архитектура // История культуры Древ. Руси. Т. 2. Домонгол. период. II. 
Общественный строй и духовная культура. М.; Л., 1951. С. 245–340; (совм. 
с М.А. Тихановой). Пути развития русской культуры X–XII вв. // Там же. 
С. 510–530; Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польский. М., 1958. 
342 с.; Зодчество Северо-Вост. Руси XII–XV вв. М., 1961. Т. 1. 583 с.; 1962. 
Т. 2. 558 с.; Древнерус. искусство. М., 1962. 77 с.; Смолен. живопись. XII–
XIII. М., 1977. 183 с.; Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. 414 с.

О нем: Вагнер Г.К. Н.Н. Воронин // СА. 1976. № 4. С. 254–256; Дар-
кевич В.П. Воронин Н.Н. (1904–1976) // Ин-т археологии: история и со-
временность. М., 2000. С. 75–77; Формозов А.А. Роль Н.Н. Воронина в за-
щите памятников культуры России // Рос. археология. 2004. № 2. С. 173–180.

ВОРОНОВ Василий Сергеевич (05.02.1887, г. Одесса — 05.04.1940, 
Москва), из семьи служащих. 1903–1906 студент Строганов. уч-ща; 1906–
1912 учитель рисования. 1912–1915 студент Москов. археолог. ин-та по 
специальности «рус. народ. искусство». Получил золотую медаль за дис. 
«Рус. прялки». 1918–1930 зав. отд. крестьян. быта ГИМ. В декабре 1921 
организовал в ГИМ выставку «Рус. крестьян. искусство», впервые пред-
ставившую предметы народ. быта как произведения искусства. 1930–1935 
преп. Архитектур. техникума и худож. уч-ща; 1935–1940 дир. Кустарн. 
музея; 1936–1940 с.н.с. НИИХП. Опыт. полевой исследователь, собиратель 
коллекций, устроитель выставок, пропагандист народ. искусства. 

Соч.: Крестьян. искусство. М., 1924. 139 с.; О крестьян. искусстве. 
Избран. тр. М., 1972. 350 с.

О нем: Каменская М.Н. В.С. Воронов // ДИ СССР. 1960. № 10. С. 28–
29; Василенко В.М. Поэт народ. изобразит. искусства // Там же. С. 29–30; 
В.С. Воронов и совет. худож. промыслы в период становления: Сб. науч. 
тр. М., 1991. 86 с.

ВЯТКИНА (ЮРГАНОВА) Капитолина Васильевна (14.11.1892, г. 
Улясутай, Монголия — 13.09.1973, Ленинград), из мещан. семьи. 1912–1918 
слушательница биолог. отд. физ.-мат. ф-та ВЖБК. 1918–1919 пом. дело-
производителя Здравотд. г. Омска; 1919–1923 зав. зоолог. отделом Музея 

Воронов
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нагляд. пособий Иркут. губ. ОНО. 1921–1922 лектор 2-го мед. техникума, 
г. Омск. 1923–1925 прослушала курсы по этнографии, антропологии и ар-
хеологии в Географич. ин-те, Ленинград. 1923–1933 н.с., уч. секр. КИПС/
ИПИН АН СССР. 1933–1938 н.с., 1948–1955, 1963–1973 с.н.с., 1955–1963 
зав. ленинград. группой сектора Вост. и Южн. Азии ЛЧ ИЭ СССР. 
25.10.1935 кандидат этнографии без защиты. Сфера науч. интересов: кар-
тографирование, этнография, антропология и археология монг. народов. 
Опыт. полевой и музейный работник. 

Соч.: Из поездки в Монголию // Этнограф. экспедиции 1924–1925 гг. 
Л., 1926. С. 81–83; Об изучении Севера СССР и ДВ // Вест. АН СССР. 1935. 
№ 11. С. 54–58; К вопросу о термине «Сибирь» // СЭ. 1935. № 1. С. 91–96; 
О животном и растительном окружении наиболее первобыт. человека // 
ТИЭ. 1936. Т. 4. С. 505–532; Пережитки материн. рода у бурят-монголов // 
СЭ. 1946. № 1. С. 137–144; Шалаболин. (тесин.) наскальн. изображения // 
Сб. МАЭ. 1949. Т. 12. С. 417–484; Монг. революц. плакат // Сб. МАЭ. 1955. 
Т. 16. С. 5–23; Буряты // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 217–267; Архео-
лог. памятники в МНР // СЭ. 1959. № 1. С. 93–108; Народы Монголии // 
Зарубеж. Азия: Очерки общ. этнографии. М., 1959. С. 122–136; Монголы 
МНР (Материалы истор.-этнограф. экспедиции АН СССР и Комитета наук 
МНР 1948–1949 гг.) // ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 40. С. 159–271; Наскальн. изо-
бражения Минусин. котловины // Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. С. 188–237; Общ. 
черты материал. и духов. культуры у зап. монголов. М., 1964. 8 с.; Монго-
лы КНР // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 652–660; Народы МНР // 
Там же. С. 699–704; 719–771; 774–788; Очерки культуры и быта бурят. Л., 
1969. 218 с.; Костюм дархат. шаманки // Сб. МАЭ. 1969. Т. 25. С. 136–145.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 261.

Вяткина
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ГАВРИЛЬЕВА Римма Семеновна (06.05.1941, г. Якутск — 15.07.2003, 
г. Якутск). 1959–1964 студентка Якут. худож. уч-ща; 1965–1966 худож-
ник Якут. драм. театра им. П.А. Ойунского; 1966–1981 н.с. Ин-та мерзло-
товедения ЯФ СО АН СССР; 1975–1980 студентка ф-та теории и исто-
рии изобразит. искусства Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. 1981–1990 ст. лаборант сектора искусствоведения, 
1990–1992 м.н.с., 1993–2000 н.с. отд. литературы и искусства, 2000–2002 
н.с. центра этнолог. исследований ИГИ АН РС(Я). 2000 защитила канд. 
дис. на тему «Одежда народа саха кон. XVII — сер. XVIII в.: опыт этнограф 
реконструкции» (науч. рук. Е.Н. Романова). Сфера науч. интересов: мате-
риал. культура, искусство народа саха.

Соч.: Народ. традиции и шитье современ. мастериц // Проблемы народ. 
приклад. искусства Якутии. Якутск, 1984; Мастера народ. приклад. искус-
ства Якутии // Творчество художников совет. Якутии. Якутск, 1990; Кумыс-
ный чорон, миф и обрядов. поэзия якутов: опыт сравнит. изучения // Язык, 
миф, культура народов Сибири. Якутск, 1992; Значение народ. приклад. 
искусства в воспитании детей // Из истоков народ. приклад. педагогики 
якутов. Якутск, 1992; Е.Е. Аммосова. Народ. истоки творчества: Илл. аль-
бом. Якутск, 1994. 95 с.; Одежда север. якутов: к проблеме взаимодействия 
худож. традиций в регионах контакт. проживания народов Арктики // Язы-
ки, культура и будущее народов Арктики. Якутск, 1994; Одежда народа 
саха кон. XVII — сер. XVIII в. Новосибирск, 1998. 141 с..

  
ГАДЖИЕВ Гайдар Абдулвагидович (18.10.1938, с. Усухчай Докуз-

паринск. р-на ДагАССР). 1967 окончил истор. ф-т ДагГУ. Учителем в на-
уке считает С.Ш. Гаджиеву. 1968–2001 м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. отдела эт-
нографии ИИАЭ ДНЦ РАН. По совместительству доц. кафедры истории 
Дагестана Даг. ГПИ. С 2001 по болезни на пенсии. 1977 в ИЭ АН СССР 
защитил канд. дис. на тему «Домусульманские религиозные верования 
и обряды лезгин (по материалам Самурской долины)», 1993 там же докт. 
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дис. на тему «Домонотеистические верования и обряды народов Нагорно-
го Дагестана: рудименты язычества в традиционной духовной культуре 
дагестанцев». Многократно участвовал в ведомственных, республиканских, 
региональных и союзных (общероссийских) научных сессиях, конферен-
циях, конгрессах. Сфера науч. интересов: верования и обряды народов 
Дагестана, историко-этнографические исследования малых по численности 
народов Дагестана, традиционная духовная культура народов Дагестана.

Принимал участие в изданиях: Народы России. М., 1994; Народы 
и религии мира. М., 1998; Народы Дагестана, М., 2002.

Соч.: Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана, 
М., 1991. 182 с.; Верования и обряды: доисламский период. Махачкала, 
1993. 124 с.; Амулеты и талисманы народов Дагестана, Махачкала, 1996. 
184 с.; Багулалы // Народы Дагестана. М., 2002. С. 169–179; Чамалалы // 
Там же. С. 222–230; (совм. с М.Ш. Ризахановой) Лезгины // Там же. С. 376–
397.

О нем: Современное кавказоведение: Справочник персоналий. Ростов 
н/Д., 1999. С. 45.

ГАДЖИЕВА Сакинат Шихахмедовна (15.09.1914, с. Бышлыкент — 
21.12.2003, г. Махачкала, похоронена в с. Башлыкент), из семьи кадия. Ее 
отец Шихахмед Гаджи, кадий, в период Гражданской войны был красным 
партизаном, активно боролся за советскую власть. 1928–1931 студентка 
Дербентского пед. техникума, затем работала учительницей. 1940 окончи-
ла Дагестан. женский пед. ин-т. 1940–1949 на работе в органах просвеще-
ния (директор школы, инспектор Министерства просвещения, директор 
Дагестан. женского пед. ин-та). 1949–1952 аспирантка ИЭ АН СССР в Мо-
скве (науч. рук. М.О. Косвен). 1952 защитила в Москве канд. дис. на тему 
«Каякентские кумыки в XIX–XX вв. (Опыт историко-этнографического 
исследования культуры и быта кумыкского колхозного крестьянства)». 
С 1952 н.с., в 1958–1988 зав. отделом археологии и этнографии ИИАЭ ДагФ 
АН СССР (ныне — отдел этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН). 1962 защитила 
докт. дис. на тему «Кумыки. Историко-этнографическое исследование». 
1988–2003 с.н.с., гл.н.с. ИИАЭ. Сфера науч. интересов: этнография народов 
Дагестана. Крупный организатор этнографической и исторической науки 
в Дагестане, руководитель ряда научно-исследовательских проектов. На-
граждена орденами Дружбы народов (1973 г.) и Знак Почета (1975 г.), семью 
медалями. З.д.н. ДАССР (1965), з.д.н. РСФСР (1971 г.). Член Президиума 
Дагестанского общ-ва «Знание», Советского комитета солидарности стран 

Гаджиева
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Азии и Африки и др. Участница международных, всесоюзных и региональ-
ных научных конгрессов, конференций, симпозиумов.

Соч.: К вопросу о тухуме в большой семье у каякентских кумыков // 
КСИЭ. 1952. Вып. 13. С. 75–83; Национальная одежда каякентских кумы-
ков // КСИЭ. 1953. Вып. 19. С. 43–54; Общественное и семейное положение 
женщины-кумычки по данным фольклора дооктябрьского периода // СЭ. 
1953. № 1. С. 153–158; Народное жилище каякентских кумыков // СЭ. 1953. 
№ 3. С. 77–91; Каякентские кумыки XIX–XX вв. // КСИЭ. 1954. Вып. 20. 
С. 68–75; Кумыки // Народы Дагестана: Сб. ст. М., 1955. С. 125–151; Ку-
мыки // Народы Кавказа. М., 1960. Кн. 1. С. 421–439; Каякентские кумыки // 
ТИЭ. Н.с. 1958. Т. 46. С. 5–90; Материальная культура кумыков XIX–XX вв. 
Махачкала, 1960. 170 с.; Кумыки. Историко-этнографическое исследование. 
М., 1961. 387 с.; (в соавт. с А.Г. Трофимовой, А.Р. Шихсаидовым) Старин-
ный земледельческий календарь народов Дагестана. М., 1964. 11 с.; (в соавт. 
с М.О. Османовым, А.Г. Пашаевой) Материальная культура даргинцев. 
Махачкала, 1967. 300 с.; Материальная культура ногайцев в XIX — нач. 
XX в. М., 1967. 227 с.; Динамика изменения положения дагестанской жен-
щины и семья. М., 1972. 10 с.; Очерки семьи и брака у ногайцев, XIX — нач. 
XX в. М., 1979. 173 с.; Одежда народов Дагестана: XIX — нач. XX в. М., 
1981. 150 с.; Семья и брак у народов Дагестана в XIX — нач. XX в. М., 
1985. 359 с.; Дагестанские терекименцы, XIX — нач. XX в.: историко-эт-
нографическое исследование. М., 1990. 212 с.; Дагестанские азербайджан-
цы в XIX — нач. XX в.: историко-этнографическое исследование. М., 1999. 
358 с.; (в соавт. с А.Г. Булатовой, Г.А. Сергеевой) Одежда народов Дагеста-
на: Ист.-этнограф. атлас. Пущино, 2001. 289 с.; Кумыки. М., 2001. Т. 1; 2005. 
Т. 2.

О ней: Современное кавказоведение: Справочник персоналий. Ростов 
н/Д., 1999. С. 47; Османов А.И., Агларов М.А., Алимова Б.М., Шихсаидов 
А.Р., Арутюнов С.А. Сакинат Шихахмедовна Гаджиева (1914–2003) // ЭО. 
2005. № 1. С. 170–171.

ГАЗДАНОВА Валентина Солтановна (13.09.1964, г. Владикавказ — 
02.12.2006, г. Владикавказ), из семьи служащих. 1982–1987 студентка истор. 
ф-та Северо-Осетин. ГУ. 1987–1989 преп. республик. шк. искусств. 1989–
1992 аспирантка ИЭА РАН. 1990–1998 н.с., 1998–2006 с.н.с. СОИГСИ. 1995 
защитила канд. дис. на тему «Традиц. соц. институты в обществен. созна-
нии осетин ХIХ в.» (науч. рук. Ю.Д. Анчабадзе). Сфера науч. интересов: 
этнография осетин, традиц. культура.

Газданова
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Соч.: Обществен. сознание осетин по крестьян. прошениям сер. 
ХIХ в. // Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе, 1989. Вып. 1. 
С. 68–78; Институт номылус в обществен. структуре феодал. Осетии // 
Проблемы этнографии осетин. Владикавказ, 1992. Вып. 2. С. 110–118; Раз-
мышления об этнич. мифе осетин // Осетия ХХ век. Владикавказ, 1997. 
Вып. 2. С. 121–129; Руймон: имя и образ // Дарьял. 1997. № 4. С. 214–227; 
Образ Уастырджи в религиозно-мифологич. представлениях осетин // 
Дарьял. 1998. № 3. С. 240–259; Трудное задание, или Испытание жениха // 
Осетия ХХ век. Владикавказ, 1998. Вып. 3. С. 60–71; Традиц. осетин. 
свадьба: миф, ритуалы и символы. Владикавказ, 2003. 152 с.; Мысайнаг // 
Б.А. Алборов и проблемы кавказоведения. Владикавказ, 2006. Ч. 2. С. 281–
290; Социализация в традиц. осетин. обществе и биография Гайто Газда-
нова // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересе-
чении традиций и культур. М., 2005. С. 199–205; Язык богов в нартов. 
эпосе осетин // Б.А. Калоев и проблемы современ. кавказоведения. Влади-
кавказ, 2006. С. 196–201; Традиц. культура осетин: Учеб. для 8–9 кл. Вла-
дикавказ, 2006. 192 с.; Золотой дождь. Исследования по традиц. культуре 
осетин. Владикавказ, 2007. 438 с.

О ней: Сохова Л. «Золотой дождь» Валентины Газдановой // Северная 
Осетия. 2007. № 235. 13 декабря.

ГАЙСИН Зариф Савич (10.01.1884, Уфимская губ. — 06.11.1937, 
г. Новосибирск). 1903–1905 рабочий на горных предприятиях Урала. По-
сле службы в армии в 1909 переехал в Томск, участвовал в революцион-
ном движении. С 1919 член РКП(б), работал в Томском мусульманском 
бюро. 1921–1924 председатель Совета национальных меньшинств при 
Томском губернском отделе народного образования, 1923–1924 директор 
Томского губернского музея. Не будучи профессионалом-этнографом, во 
время экспедиций летом 1923 и 1924 в Горную Шорию собрал богатые 
предметные и иллюстративные этнографические коллекции для Томско-
го музея. 1924–1930 работал в государственных органах по делам нацио-
нальных меньшинств в Новосибирской области. В начале 1930-х сотруд-
ник планового отдела Западно-Сибирского крайисполкома, затем 
инспектор Бюро краеведения. 09.06.1937 арестован по необоснованному 
обвинению в «принадлежности к контрреволюционной мусульманской 
организации “Гаскери-Уешма”», постановлением тройки Управления 
НКВД по Новосибирской области 05.11.1937 приговорен к ВМН, при-
говор приведнн в исполнение 06.11.1937 в г. Новосибирске. 30.12.1956 
реабилитирован.

Гайсин
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О нем: Октябрьская И.В., Асташкина Т.А. Из истории формирования 
этнографических фондов Томского краеведческого музея: коллекции и пер-
соналии // Тр. Томского гос. объединен. истор.-архитектур. музея. Томск, 
1995. Т. 8. С. 77, 84, 98; Тучков А.Г. Томские этнографические экспедиции 
в Горную Шорию // Тр. Томского гос. объединен. истор.-архитектур. музея. 
Томск, 1996. Т. 9. С. 165–191.

ГАЛДАНОВА Галина Ринчиновна (19.04.1942, с. Баянгол Закамен. 
р-на Бурят-Монгол. АССР — 19.01.2001, г. Улан-Удэ), из семьи рабочего. 
1959–1961 рабочая шахты. 1961–1965 студентка мед. уч-ща, г. Улан-Удэ; 
1965–1971 студентка кафедры монгол. филологии вост. ф-та ЛГУ. 1971–
1975 м.н.с., 1978–2001 с.н.с. ИГИ БФ СО АН СССР/Ин-та монголоведе-
ния и буддологии БФ РАН. 1975–1978 аспирантка ЛЧ ИЭ АН СССР. 
28.07.1982 защитила канд. дис. на тему «Доламаист. верования бурят 
Забайкалья (по материалам этнографии XIX–XX вв.)» (науч. рук. Л.П. По-
тапов), Сфера науч. интересов: ран. формы верований, ламаизм, обычаи 
и обряды бурят.

Соч.: Культ огня у монголоязыч. народов и его отражение в ламаизме // 
СЭ. 1980. № 3. С. 94–100; Структура традиц. бурят. свадьбы // Традиц. 
культура народов Центр. Азии. Материалы и исследования. Новосибирск, 
1986. С. 131–159; Традиц. верования и обычаи забайкальск. бурят в руко-
писях Г.-Д. Нацова // Исследования по истор. этнографии монгол. народов. 
Улан-Удэ, 1986. С. 112–129; Доламаист. верования бурят. Новосибирск, 
1987. 115 с.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 267. 

ГАНЦКАЯ Ольга Андреевна (05.07.1920, Москва — 03.05.2003, 
Москва), из семьи служащих. 1939–1944 студентка кафедры этнографии 
истор. ф-та МГУ. 1944–1946 н.с. ГБ им. В.И. Ленина. 1946–1948 н.с. Му-
зея народов СССР. 1948–1951 аспирантка, 1952–1965 м.н.с., 1965–1986 
с.н.с., 1986–1991 в.н.с., 1991–1998 д.и.н. — консультант отдела Зарубеж. 
Европы ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 27.05.1952 защитила канд. дис. на тему 
«Материальн. культура колхозников Бобруйск. обл. БССР», 23.06.1989 
докт. дис. по монографии «Польская семья: опыт этнографического из-
учения». Сфера науч. интересов: этнография поляков, белорусов, русских, 
семья и семейн. отношения, типология культуры. 1975 почет. чл. Польск. 

Галданова
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этнограф. общества. Опыт. полевой исследователь. Участник ряда между-
нар. конгрессов. 

Соч.: Некоторые материалы по этнографии старожил. рус. населения 
Литов. ССР // ТИЭ. Н.с. 1954. Т. 23. С. 78–88; Матер. культура рус. населе-
ния северо-зап. областей России в XIX — нач. XX в. // КСИЭ. 1955. Вып. 22. 
С. 36–53; Поездка в Польск. Народ. Республику // СЭ. 1958. № 3. С. 136–141; 
(совм. с Н.И. Лебедевой и А.С. Парниковой) Матер. культура сельск. на-
селения южновеликорус. областей (XIX — нач. XX в.) // ТИЭ. Н.с. 1960. 
Т. 57. С. 172–257; (совм. с Н.И. Лебедевой и Л.Н. Чижиковой) Матер. куль-
тура рус. сельск. населения зап. областей (во второй пол. XIX — нач. 
XX в.) // Там же. С. 5–71; (в соавт.) Поляки // Народы Зарубеж. Европы. М., 
1965. Т. 2. С. 75–174; (совм. с Н.Н. Грацианской) Крестьян. жилище зап. 
славян // Типы сельск. жилища в странах Зарубеж. Европы. М., 1968. 
С. 139–177; Народ. искусство Польши. М., 1970. 183 с.; Польск. народ. 
фигурн. кондитер. изделия // Сб. МАЭ. 1972. Т. 28. С. 257–264; (совм. 
с Н.Н. Грацианской, С.А. Токаревым) Зап. славяне // Календар. обычаи 
и обряды в странах Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Зимние праздники. 
М., 1973. С. 204–234; Поляки // Календар. обычаи и обряда в странах За-
рубеж. Европы кон. XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 202–
220; Поляки // Календар. обычаи и обряда в странах Зарубеж. Европы кон. 
XIX — нач. XX в. Летне-осенние. праздники. М., 1978. С. 174–184; Поль-
ша // Страны и народы Зарубеж. Европы: Вост. Европа. М., 1980. С. 19–74; 
Польская семья: опыт этнограф. изучения. М., 1986. 176 с. 

О ней: Fryś-Pietraszkowa. O.A. Ganckaja // Lud. 2003. Vol. 87. S. 412–413.

ГАНЮШКИНА Тамара Ивановна (20.01.1923, г. Череповец — 
15.01.1978, Ленинград), из семьи служащих. 1942–1944 контролер ОТК на 
воен. заводе. 1944–1945 учащаяся 1-го пед. училища им. Н.А. Некрасова. 
1945–1946 преп. школы. 1946–1951 студентка кафедры африканистики и 
египтологии Вост. ф-та ЛГУ. 1951–1956 экскурсовод Горэкскурсбюро. 
1957–1972 ст.н.-т.с., 1972–1978 м.н.с. культпросветотдела/музейн. отдела 
ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера деятельности: экскурсовод, музейн. работник.

Соч.: Африка: Крат. путеводитель по экспозиции МАЭ. Л., 1964. 54 с.; 
Деревян. скульптура барабанщика из Конго // Сб. МАЭ. 1964. Т. 22. С. 243–
247; (совм. с Р.С. Разумовской, И.Ф. Шавриной) Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого. Ленинград: Альбом. Л., 1973. 150 с.; 
Маски бассейна р. Огове // Сб. МАЭ. 1975. Т. 31. С. 227–235. 

Ганюшкина
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ГАРДАНОВ Валентин Константинович (Бадраз Амурханович) 
(25.05.1908, с. Христиановское Терск. обл. — 31.03.1989, Москва), из семьи 
врача. 1925–1929 студент общественно-экономич. отд. педагог. ф-та 2-го 
МГУ. 1929–1930 преп. Воронеж. ун-та, зав. истор. отд. обл. краевед. музея; 
1931–1934 аспирант НИИ этнич. и нац. культур народов Востока СССР 
(науч. рук. Н.Я. Марр, А.Г. Иоаннисян); 1934–1946 н.с., зав. отд. Кавказа 
ЦМН / Музея народов СССР; н.с. Москов. отд. ГАИМК; 1946–1957 н.с. 
НИИ музееведения; 1957–1961 с.н.с., 1961–1989 зав. отд. Кавказа ИЭ АН 
СССР. 28.06.1967 в ИЭ защитил докт. дис. на тему «Обществ. строй адыг. 
народов XVIII — перв. пол. XIX в.». Сфера науч. интересов: музееведение, 
история и обществ. строй народов Северного Кавказа.

Соч.: Покорение Кавказа в воен. историографии // Изв. Северо-Осе-
тин. НИИ. 1935. Т. 8. С. 233–271; К биографии Ш.Б. Ногмова // Уч. зап. 
Кабард. НИИ. Нальчик, 1946. Т. 1. С. 315–339; Материалы по обыч. 
праву кабардинцев. Перв. пол. XIX в. Нальчик, 1956. 427 с.; Музейн. 
строительство и охрана памятников культуры в перв. годы совет. власти 
(1917–1920) // Тр. НИИ музееведения. М., 1957. Вып. 1. С. 7–36; Об эт-
нограф. описаниях в «Истории адыг. народа» Ш.Б. Ногмова // КСИЭ. 
1959. Вып. 32. С. 8–17; «Кормильство» в Древ. Руси (К вопросу о пере-
житках родов. строя в феод. Руси IX–XIII вв.) // СЭ. 1959. № 6. С. 43–59; 
О «кормилице» и «кормиличице» в краткой редакции Рус. правды // 
КСИЭ. 1960. Вып. 35. С. 38–48; Обыч. право как источник для изучения 
соц. отношений у народов Север. Кавказа в XVIII — нач. XIX в. // СЭ. 
1960. № 5. С. 19–29; Народы Север. Кавказа: Истор. очерк // Народы 
Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 63–137; Научно-исследов. и собирател. работа 
краевед. музеев в области этнографии // Собирател. работа музеев. М., 
1961. С. 100–112; (совм. с Б.О. Долгих, Т.А. Жданко) Основ. направления 
этнич. процессов у народов СССР // СЭ. 1961. № 4. С. 9–29; «Дядьки» 
Древ. Руси // Истор. зап. М., 1961. Т. 71. С.236–250; Народы Закавказья. 
Введение // Народы Кавказа. М., 1962. Т. 2. С. 11–34; Адыг. «братства» 
в XVIII — перв. пол. XIX в. // СЭ. 1964. № 2. С. 19–37; Пережитки дуал. 
организации у адыгов (черкесов) в перв. пол. XIX в. // СЭ. 1964. № 3. 
С. 27–52; Обществ. строй адыг. народов (XVIII — перв. пол. XIX в.). 
М., 1967. 331 с.; Аталычество. М., 1973. 22 с.; (совм. с А.И. Першицем) 
М.О. Косвен — историк первобыт. общества и кавказовед // История 
и историки. Историограф. ежегодник 1976. М., 1979. С. 320–344; (совм. 
с Г.Х. Мамбетовым) Хан-Гирей и его «Записки о Черкесии» // ТИЭ. Н.с. 
1980. Т. 108. С. 3–31. 

О нем: Сергеева Г.А., Анчабадзе Ю.Д. В.К. Гарданов // СЭ. 1989. № 6. 
С. 162–165; Страницы отечествен. кавказоведения. М., 1992. С. 158. 

Гарданов
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ГАРТУНГ (ДАМЕР) Ирма Петровна (30.05.1921, с. Осиновка Крас-
нокутск. р-на Саратов. обл. — 15.03.1995, г. Северск Томск. обл.), из семьи 
служащих. 1939–1941 студентка ист.-филол. ф-та Саратов. ГУ. 1941 вы-
слана на поселение в Томск, 1942–1945 по линии трудармии работала на 
воен. заводе в г. Новосибирске. 1945–1950 студентка биолого-почвен. ф-та 
Томск. ГУ, ученица Н.С. Розова, занималась в антрополог. кружке. С 1946 
до выхода на пенсию учитель биологии, химии, немец. яз., истории вось-
милетн. шк. с. Калтай. 

Соч.: История палеоантрополог. работ в Томск. гос. ун-те / Подгот. 
к публ., предисл., прим. О.Б. Беликовой // Тр. Музея археологии и этногра-
фии Сибири им. В.М. Флоринского Томск. ГУ. Томск, 2002. Т. 1. С. 261–282. 

О ней: Кудинова Т.Л. Об Ирме Петровне Гартунг // Тр. Музея архео-
логии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томск. ГУ. Томск, 2002. 
Т. 1. С. 283–286; Гартунг Л.А. Патриоты без Родины // Феникс. 1994. № 5. 
С. 92–179.

ГАФФЕРБЕРГ Эдит (Луция-Эллен-Эдит) Густавовна (19.03.
(01.04.).1906, Санкт-Петербург — 18.10.1971, Ленинград), из семьи зав. 
пакгаузом портов. таможни. 1924–1930 студентка этнограф. отделения 
Географ. ин-та / географ. ф-та ЛГУ. Среди ее учителей И.А. Орбели, И.И. За-
рубин. 1928–1930 участница Среднеазиат. этнолог. экспедиции в Туркмении, 
экспедиции УзбНИИ в Самарканде. 1930–1934 преп. географии Учебн. 
комбината при фабрике им. М. Горького. 1934–1971 н.с. отд. Перед. и Сред. 
Азии ИЭ АН СССР / ЛЧ ИЭ АН СССР. 26.05.1970 в ЛЧ ИЭ защитила канд. 
дис. на тему «Белуджи ТуркмССР. Очерки хозяйства, материал. культуры 
и быта». Сфера науч. интересов: этнография кочев. ираноязычн. народов. 
Опыт. полевой и музейный работник.

Соч.: Формы брака и свадеб. обряды у джемшидов и хезаре // СЭ. 1935. 
№ 1. С. 81–105; Жилище джемшидов Кушкин. р-на // СЭ. 1948. № 4. 
С. 124–143; Хазарейск. юрта ханаи хырга (К вопросу об истории кочев. 
жилища) // Сб. МАЭ. 1953. Т. 14. С. 72–92; (совм. с Н.А. Кисляковым) 
Хазара, джемшиды, кафиры (нуристанцы) // Народы Перед. Азии. М., 1957. 
С. 107–148; Материал. культура афганцев // Там же. С. 74–95; Поездка 
к бедуинам Туркмении в 1958 г. (Заметки этнографа) // СЭ. 1960. № 1. 
С. 112–125; (совм. с Н.А. Кисляковым) И.И. Зарубин — этнограф и музейн. 
работник // Иран. сб. 1963. С. 17–21; Белуджи // Народы Сред. Азии и Ка-
захстана. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 631–648; Гедан — кочев. жилище белуджей. 

Гафферберг
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М., 1964. 10 с.; Ближ. и Сред. Восток (Крат. путеводитель по экспозиции). 
М.; Л., 1964. 27 с.; Белуджи ТуркмССР. Очерки хозяйства, материал. куль-
туры и быта. Л., 1969. 240 с. 

О ней: Вишневецкая В.А. Исследователь Сред Азии Э.Г. Гафферберг // 
КСДЛ (CAК). 1990–1991 гг. СПб., 1992. С. 7–9.

ГЕГРАЕВ Хаким Камильевич (17.01.1970, г. Тырныауз), из рабочей 
семьи. 1987–1994 студент КБГУ. 1995–2002 ассист., 2002–2005 ст. преп., 
с 2005 доц. кафедры культурологии и этнологии Соц.-гуманитар. ин-та 
КБГУ. С 2004 зам. нач. Управления по воспитат. работе КБГУ. 21.11.2003 
защитил канд. дис. на тему «Этнодемография Балкарии XIX — нач. XX вв.» 
(науч. рук. А.И. Мусукаев). Сфера науч. интересов: этнодемография бал-
каро-карачаевцев. 

Соч.: Долголетие как этнодемограф. показатель (на примере балкар-
цев) // Сб. науч. тр. молод. ученых КБГУ. Нальчик, 1998. С. 47–52; Демо-
граф. последствия ВОВ (1941–1945) и насильствен. депортации (1944–
1957) для балкар. народа // Сб. науч. тр. молод. ученых. Нальчик, 2001. 
Т. 2. С. 100–114; Возрастно-полов. структура населения Балкарии кон. 
XIX — нач. XX вв. // Перспектива — 2003: Материалы Всерос. науч. конф. 
студ., асп. и молод. ученых. Нальчик, 2003. Т. 5 С. 34–39; Динамика по-
казателей рождаемости и смертности населения Балкарии в кон. XIX — 
нач. XX в. // Сб. науч. тр. молод. ученых. Нальчик, 2003. С. 36–42; 
 Проблемы этнич. адаптации: этногеография и складывание системы 
жизнеобеспечения балкарцев // Вест. КБГУ. Сер. «Гуманитар. науки». 
Вып. 7. Нальчик, 2003. С. 28–32; Показатели уровня брачности в балкар. 
обществах Нальчик. округа Терск. обл. в кон. XIX — нач. XX в. // Пер-
спектива — 2005: Материалы Всерос. науч. конф. студ., асп. и молод. 
ученых. Нальчик, 2005. С. 265–269; Особенности процессов естествен. 
воспроизводства населения Балкарии в кон. XIX — нач. XX в. // Перспек-
тива — 2007: Материалы Междунар. конгресса студ., асп. и молод. ученых. 
Нальчик, 2007. С. 22–27. 

ГЕНКО Анатолий Несторович (4(16).11.1896, Санкт-Петербург — 
26.12.1941, Ленинград), из дворянской семьи, отец ученый-лесовод. 
1914–1920 студент ист.-филол. ф-та Петроград. ун-та. Среди его учителей 
В.В. Бартольд, И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, Ф.Ф. Зелинский, И.Ю. Крачков-

Геграев
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ский, Н.Я. Марр и др. 1923–1930 ученый хранитель Азиатского музея, 
1930–1938 и 1940–1941 заведующий Кавказским Кабинетом ИВ АН 
СССР; 1923–1929 научный сотрудник РАИМК, 1924–1930 науч. сотруд-
ник Яфетического Ин-та, 1924–1932 преподаватель, доц., зав. каф. гор-
ских языков ЛГУ; 1925–1930 доц., проф. ЛВИ, с 1934 член Ассоциации 
кавказоведов при ИВ; 1936–1938 и 1940–1941 зав. кабинетом Кавказа 
ИЭ АН СССР. 25 октября 1935 докт. языкознания (без защиты). Ученик 
Н.Я. Марра, но умел отстаивать свои научные позиции, к 1930 отошел 
от яфетической теории. После смерти Н.Я. Марра лидер отечественного 
кавказоведения. Первый исследователь языков абазин, убыхов, хиналуг-
цев, цахур, знаток многих языков, создатель алфавитов для бесписьмен-
ных языков, изучал проблемы многоязычия народов Кавказа; автор 
классификации бесписьменных языков, основанной на их общественных 
функциях: семейные, аульные, многоаульные. Сторонник комплексного 
историко-филологического и этнографического изучения проблем кав-
казоведения, проблем этногенеза. В 1938–1940 и 1941 находился под 
арестом за якобы антисоветскую пропаганду. Реабилитирован 26 декабря 
1991 г.

Соч.: К вопросу о языковом скрещении (Два случая с греческим яз.) // 
Яфетический сб. Пг., 1923. Т. 2. С.120–136; Свидетельство Геродота о кол-
хах // Бюл. Абхаз. науч. общ-ва. Сухум, 1924. № 3; Несколько образцов 
южнодагестан. словесного творчества // Вост. зап. Л., 1927. Т. 1. С.182–189; 
Сообщение о результатах поездки в Хиналуг // Бюл. КИАИ в Тифлисе. 
Тифлис, 1928. № 1–3; Из культурного прошлого ингушей // Зап. Коллегии 
востоковедов. Л., 1930. Т. 5. С.681–763; О названиях «плуга» в северо-кав-
казских языках // Доклады АН СССР. 1930. № 7. С. 128–135; Арабская 
карта Чечни эпохи Шамиля // Зап. ИВ АН СССР. Л., 1933. Т. 2. Вып. 2; 
Из области чеченской диалектологии // Языки Север. Кавказа и Дагестана: 
Сб. лингвист. исследований. 1. М.; Л., 1935; Задача этнографич. изучения 
Кавказа // СЭ. 1936. № 4–5. С. 6–20; Об издании этнограф. и социолог. 
трудов М.М. Ковалевского // Там же; Арабский язык и кавказоведение // 
Тр. ИВ АН СССР. М.; Л., 1941; Абазинский язык. Граммат. очерк наречия 
тапанта. М., 1955. 202 с.; Русско-абхазский словарь. Сухуми, 1998; Таба-
саранско-русский словарь. М., 2005. 329 с. 

О нем: Лавров Л.И. Памяти А.Н. Генко // Кавказ. этнограф. сб. М., 
1972. Вып. V. С. 213–222; Волкова Н.Г., Сергеева Г.А. Трагические страни-
цы кавказоведения: А.Н. Генко // Репрессированные этнографы. М. 1999. 
С. 101–133; Сумбулатов А.А. А.Н. Генко — лингвист // ПВ. 2002. Вып. 10. 
С. 480–483; Решетов А.М. А.Н. Генко как этнограф (к 100-летию со дня 
рождения) // КЭТ. 2003. Вып. 13. С. 318–332.

Генко
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ГЕРАСИМОВ Михаил Михайлович (15.09.1907, Санкт-Петербург — 
24.07.1970, Москва), из семьи врача. 1922–1932 н.с. Иркут. краевед. музея, 
среди его учителей Б.Э. Петри. 1932–1941 н.с. ГАИМК в Ленинграде, 
1941–1944 ИИМК в Ташкенте, 1944–1950 ИИМК в Москве; 1950–1970 зав. 
лабораторией пластич. реконструкции ИЭ АН СССР. 1950 Лауреат Сталин. 
премии. 1943 ВАК по представлению ТашГУ присудила уч. ст. канд. био-
логии без защиты диссертации; 1956 защита докт. дис. по монографии 
«Восстановление лица по черепу (ископаем. и современ. человек)». Соз-
датель портретной галереи историч. личностей. Сфера науч. интересов: 
археология (в 1927–1938 раскопки Мальты), антропология (разработка 
методики восстановления лица по черепу).

Соч.: Палеолитич. находки у Переселенческ. пункта в Иркутске // 
Краеведение. Иркутск, 1926. № 3. С. 22–28; Нов. стоянки доисторич. чело-
века камен. периода в окрестностях г. Хабаровска // Изв. ВСОРГО. 1928. 
Т. 53. С. 135–140; Мальта. Палеолитич. стоянка (предварит. данные). Ре-
зультаты работ 1928–1929 гг. Иркутск, 1931. 34 с.; Раскопки палеолитич. 
стоянки в с. Мальта. Предварит. отчет о работах 1928–1930 гг. // Палеолит 
СССР. Материалы по истории дородов. общества / Изв. ГАИМК. 1935. 
Вып. 118. С. 78–124; Обработка кости на палеолитич. стоянке Мальта // 
МИА. 1941. № 2. С. 65–85; Основы восстановления лица по черепу. М., 
1949; Восстановление лица по черепу (Современ. и ископаем. человек // 
ТИЭ. Н.с. 1955. Т. 28. С. 442–450; Палеолитич. стоянка Мальта (раскопки 
1956–1957 гг.) // СЭ. 1958. № 3. С. 28–52; Люди камен. века. М., 1964; Порт-
реты историч. лиц // Наука и человечество. М., 1965. С. 97–120; Докумен-
тал. портрет Ивана Грозного // КСИА. 1965. Вып. 100. С. 139–142; Портрет 
женщины из Долних Вестониц // Антрополог. реконструкция и проблемы 
палеоэтнографии. М., 1973. С. 9–15.

О нем: Рогинский Я.Я. М.М. Герасимов (К 60-летию со дня рождения) // 
СЭ. 1967. № 4. С. 151–152; М.М. Герасимов // СЭ. 1970. № 5. С. 171–173; 
Алексеев В.П. Общение // ЭО. 1993. № 1. С. 141–145; № 4. С. 142–149; № 5. 
С. 133–142; № 6. С. 128–137; Флоренсов В.А., Флоренсов Н.А., Медведев Г.И. 
Непроторен. путем. Жизнь и творчество М.М. Герасимова. Иркутск, 1979. 
111 с.; Герасимова М.М. «Печальная отрада вспоминать…»: М.М. Герасимов // 
Выдающ. отечествен. этнологи и антропологи XX в. М., 2004. С. 292–330. 

ГЕРАСИМОВА Ксения Максимовна (22.05.1919, улус Бохан Иркут. 
обл.), мать — директор-основатель Антирелигиозного музея в г. Улан-Удэ, 
зав. Республиканским методкабинетом Управления культурно-просвети-
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тельских учреждений при Совете министров Бурят. АССР, отец — крестья-
нин-бедняк, служащий Боханской потребкооперации, плановик-экономист. 
1938–1942 студентка музейно-краевед. ф-та Политико-просветит. ин-та им. 
Н.К. Крупской (Ленинград) / Библиотеч. ин-т (1940), 1945–1947 студентка 
монгол. отд. Вост. ф-та ЛГУ; 1947–1950 аспирант Вост. ф-та ЛГУ. 1942–1945 
н.с. краевед. музея в г Улан-Удэ; 1950–1952 н.с. сектора истории Бурят-
монгол. научно-исследоват. ин-та культуры (Улан-Удэ); 1952–1958 с.н.с. 
сектора истории, 1958–1967 с.н.с. отд. Зарубеж. Востока БКНИИ СО АН 
СССР; 1967–1979 зав. сектором буддологии БИОН БФ СО АН СССР; 
1979–1991 с.н.с. сектора буддологии, 1991–1992 в.н.с. отд. литературове-
дения, фольклористики и востоковедения БИОН; 1992–1994 в.н.с., 1994–
2005 гл.н.с. отд. памятников письменности Востока ИМБТ СО РАН. 
30.03.1953 в ЛГУ защитила канд. дис. на тему «Ламаизм и национально-
колониал. политика царизма в Забайкалье во II пол. XIX — нач. XX в.», 
1990 в ИЭА защитила докт. дис. на тему «Этносоц. основа синкретизма 
культов. системы ламаизма». Сфера науч. интересов: история и современ. 
положение буддизма Бурятии, Монголии и Тибета, буддийск. искусство 
и архитектура, история эстетич. теории буддийск. искусства Тибета, Мон-
голии, Бурятии, история ламаистск. церкви в Бурятии, традиц. худож. 
культура бурят. 

Соч.: Ламаизм и национально-колониал. политика царизма в Забайка-
лье в XIX — нач. XX в. Улан-Удэ, 1957. 160 с.; Обновленческ. движение 
бурят. ламаистск. духовенства. Улан-Удэ, 1964. 179 с.; Эстетич. мысль 
Востока. Тибетск. канон пропорций. Улан-Удэ, 1972. 330 с.; Ламаизм в Бу-
рятии в XVII — нач. XX в. Структура и соц. роль культов. системы. Ново-
сибирск, 1983. 235 с.; Традиц. верования тибетцев в культов. системе ла-
маизма. Новосибирск, 1989. 319 с.; Обряды защиты жизни. Улан-Удэ, 1999. 
160 с.; (совм. с Г.Н. Очировой, Г.Р. Галдановой) Традиц. народ. культура 
бурят. Улан-Удэ, 1999. 143 с.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С.292–293; Ванчикова Ц.П. К.М. Гераси-
мовой — 80 лет: жизнь в науке // Культура Центр. Азии: письмен. источ-
ники. Улан-Удэ, 1999. Вып. 3. С. 3–18; Библиография основных направле-
ний научной деятельности К.М. Герасимовой // Культура Центр. Азии: 
письмен. источники. Улан-Удэ, 1999. Вып. 3. С. 205–211.

ГЕРАСИМОВА Маргарита Михайловна (21.09.1934, Ленинград), 
из семьи М.М. Герасимова. 1952–1957 студентка кафедры антропологии 
биолого-почвен. ф-та МГУ. С 1957 м.н.с., с.н.с. ИЭ АН СССР / ИЭА РАН. 
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1975 защитила канд. дис. на тему «Население Север. Причерноморья (Бо-
спор. царство) в антич. эпоху по краниолог. данным». С 1992 зав. кабинетом 
антропологии им. В.П. Алексеева ИЭА РАН. С 1996 чл. редколлегии аль-
манаха «Вестник антропологии». Сфера науч. интересов: палеоантропо-
логия, морфология древ. человека, этнич. история древ. населения Сибири, 
Кавказа, Крыма, Вост. Европы, эволюц. антропология.

Соч.: Скелеты древ. болгар из раскопок у с. Кайбелы // Антрополог. 
сб. / ТИЭ. Н.с. 1956. Т. 33. Вып. 1. С. 146–165; Антрополог. характеристи-
ка черепов из грунт. погребений Танаиса // МИА. 1965. Т. 127. С.256–260; 
Палеоантрополог. находки эпохи мустье и верхн. палеолита на территории 
СССР // Природа и развитие первобыт. общества на территории Европ. 
части СССР. М., 1969. С.172–180; Портрет женщины из Дольн. Вестониц 
(послед. работа М.М. Герасимова) // Антрополог. реконструкция и проб-
лемы палеоэтнографии. М., 1973. С.9–15; Еще раз о древ. монголоидности 
в Европе // Проблемы эволюц. морфологии человека и его рас. М., 1986. 
С.227–234; (совм. с Л.Т. Яблонским, Н.М. Рудь) Антропология антич. 
и средневек. населения Вост. Европы. М., 1987. 255 с.; (совм. с М.Г. Гад-
жиевым, А.Г. Тихоновым) Алародии (этногенет. исследования). Махачкала, 
1995. 142 с.; О генеалог. взаимоотношениях кавкасион. и понтийск. рас (на 
краниолог. материале) // Единство и многообразие человеч. рода. Ч. 2. М., 
1997. С.; (совм. с С.В. Васильевым) Эволюц. морфология нижн. челюсти 
человека. М., 1999. 172 с.; Соц. адаптация и антропология (Об одном забыт. 
проекте В.В. Бунака) // Теория антропологии и ее методы: истоки и раз-
витие. К 110-летию В.В. Бунака. Ч. 1. М., 2001; (совм. с С.Н. Астаховым, 
А.А. Величко) Палеолитич. человек, его материал. культура и природ. 
среда обитания. СПб., 2007. 240 с.; (совм. с Д.В. Пежемским) Мезолитич. 
человек из Песчаницы. М., 2005. 126 с.; Михаил Герасимов: «Я ищу лица». 
М., 2007. 172 с.

О ней: М.М. Герасимова // Вест. антропологии: Альманах. М., 2000. 
Вып. 7. С. 13–14. 

ГЕРД Александр Сергеевич (23.06.1936, Ленинград), из семьи видных 
русских общественных деятелей конца XIX — нач. XX в. 1954–1959 студент, 
1959–1961 аспирант филол. ф-та ЛГУ, 1961–1962 м.н.с. межкафедрального 
словарного кабинета ЛГУ, 1963–1973 зам. зав. кафедрой русского языка; 
с 1973 зав. каф. математ. лингвистики. С 1998 науч. рук. меж кафедрального 
словарного кабинета им. Б.А. Ларина. В 1962 защитил канд. дис. на тему 
«Морфологическое словообразование в современном русском языке», 
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1969 докт. дис. на тему «Проблемы формирования научной терминологии». 
1973 проф., 1994 академик Академии гуманитарных наук РФ. Д.чл. РГО. 
1955–2005 провел 50 плановых экспедиций. С 1994 гл. ред. научно-инфор-
мационного бюллетеня «Язык. Литература. История. Культура (ЯЛИК)». 
В 80–90-е гг. член Диссертационного совета при ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера 
науч. интересов: диалектология, этнолингвистика, этногенез и др.

Соч.: (совм. с Н.А. Мещерским) Вопросы этно- и глоттогенеза славян 
в работах советских языковедов за последние годы // Вестник ЛГУ. Сер. 
«История, язык и литература». 1965. № 2. С. 105–115; (совм. с В.В. Коле-
совым и Н.А. Мещерским) Связь истории языка с историей народа // Ме-
тодологические основы общественных наук. Л., 1968. С. 205–260; О не-
которых вопросах теории этногенеза // Славяне: этногенез и этническая 
история. Л., 1989. С. 5–12; (совм. с Г.С. Лебедевым) Славяне: этногенез 
и этническая история. Л., 1989. 177 с.; Формирование народного ихтиоло-
гического знания на Крайнем Севере Европейской части СССР // Совре-
менное финно-угроведение. Л., 1990. С. 86–90; Этногенез и историческая 
география // Philologia Slavica. М., 1993. С. 36–43; О некоторых проблемах 
этнолингвистики // ЭО. 1994. № 6. С. 123–133; Языковая политика // Язык 
и этнос. СПб., 1995. С. 6–20; Этногенез, этническая история и современ-
ность // Разные грани единой науки: ученые — молодым славистам. СПб., 
1996. С. 58–70; Очерк исторической диалектологии Верхней Руси (история 
ландшафта). СПб., 2001; Введение в этнолингвистику. Изд. 2-е. СПб., 2005. 
456 с.; Билингвизм и культура // Русский язык: история, диалекты, совре-
менность. М., 2005. С. 83–90. 

О нем: А.С. Герд (к 60-летию со дня рождения) // Вестник СПбГУ. 
1996. Вып. 3. № 16. С. 135–136; Герд Александр Сергеевич // Профессора 
Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 2004. С. 142.

ГИМБАТОВА Мадина Багавутдиновна (28.07.1969, г. Махачкала). 
1993 окончила истор. ф-т ДагГУ по специальности этнограф. Учителями 
в науке считает А.Е. Криштопу и Б.М. Алимову. Н.с. отдела этнографии 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Сфера науч. интересов: традиционно-бытовая культура 
ногайцев. 1998 защитила канд. дис. на тему «Роль половецко-кипчакского 
компонента в формировании ногайского этноса». Участник ряда междунар. 
и рос. конгрессов и конференций. 

Соч.: Из истории обычного права ногайцев (XVIII — начало XIX в.) // 
Вестник ДНЦ. Махачкала, 2001. № 10; Народное врачевание у ногайцев 
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в XIX — начале XX в. // Вестник АРИГИ. Вып. 5. Майкоп, 2002; Культура 
и образование ногайцев в XIX –начале XX века // Вестник ДНЦ. Махачка-
ла. 2005. № 20. С. 82–87; Традиционный застольный этикет ногайцев // 
Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур 
Северного Кавказа за 2004 год. Дикаревские чтения (11). Краснодар, 2005. 
С. 245–252; Духовная культура ногайцев в XIX — нач. XX в. Махачкала, 
2005. 188 с.; Избегания и запреты, связанные с браком и семейными от-
ношениями у ногайцев в XIX — начале XX в. // Вестник ДНЦ. Махачкала, 
2006. № 24. 

ГИНЗБУРГ Вульф Вениаминович (04.03.1904, г. Курск — 20.02.1969, 
Ленинград), из семьи служащего. 1919–1921 делопроизводитель отд. народ. 
образования г. Корюковка Чернигов. губ. 1921–1923 студент Киев. мед. 
ин-та; 1923–1926 студент Ленинград. гос. ин-та мед. знаний. 1926–1931 на 
воен. службе, врач; 1929–1939 ассист. кафедры анатомии 1-го мед. ин-та; 
1931–1935 аспирант АН СССР по антропологии (науч. рук. Б.Н. Вишнев-
ский); 1937–1949 преп., ст. преп., 1949–1969 проф. ВМА; 1938–1941, 
1944–1950 зав. отд. антропологии, 1958–1959 с.н.с., 1959–1969 зав. отделом 
антропологии и археологии ЛЧ ИЭ АН СССР; 1938–1949 доц. кафедры 
этнографии ЛГУ. Член ВКП(б) (1944). 1935 защитил канд. дис. на тему 
«Горные таджики», в 1944 в Самарканде в ВМА докт. дис. на тему «Пути 
оттока лимфы из мышц нижн. конечностей человека». Сфера науч. инте-
ресов: проблемы этногенеза и расогенеза населения Подонья, Поволжья, 
Сред. Азии и Казахстана, анатомия человека, история антрополог. науки. 
Опыт. полевой исследователь. Участник междунар. конгрессов и симпо-
зиумов.

Соч.: Кишлаки восточных районов Таджикской ССР и жилища горных 
таджиков // СЭ. 1936. № 3. С. 59–77; Горн. таджики. Материалы по антро-
пологии таджиков Каратегина и Дарваза. Л., 1937. 474 с.; Краниологич. 
коллекции МАЭ им. Петра Великого // КСИЭ. 1946. Вып. 1. С. 114–115; 
Материалы к антропологии гуннов и саков // СЭ. 1946. № 4. С. 206–210; 
(совм. с Е.В. Жировым) Антрополог. материалы из Кенкольск. катакомб-
ного могильника в долгие р. Талас КиргССР // Сб. МАЭ. 1949. Вып. 10. 
С. 213–265; Таджики предгорий // Сб. МАЭ. 1949. Вып. 12. С.277–332; 
Антрополог. материалы к проблеме происхождения населения Хазар. ка-
ганата // Сб. МАЭ. 1950. Вып. 13. С. 309–416; Антрополог. состав народов 
Сред. Азии и Казахстана // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963. 
Т. 1. С. 159–164; Элементы антропологии для медиков. Л., 1963. 216 с.; 
Расовые типы Сред. Азии и их формирование в процессе этногенеза ее 
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народов // Сб. «В память Л.В. Ошанина». Ташкент, 1964; Антрополог. ха-
рактеристика древн. аборигенов Кубы // Сб. МАЭ. 1967. Вып. 24. С. 180–278; 
Антропология в АН // ОИРЭФА. М., 1964. Вып. 4. С. 188–215 (ТИЭ. Н.с. 
Т. 94); (совм. с Т.А. Трофимовой) Палеоантропология Сред. Азии. М., 1972. 
371 с. 

О нем: Алексеев В.П., Гохман И.И., Трофимова Т.А. В.В. Гинзбург // 
СЭ. 1969. № 4. С. 188–194; Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 4. 
С.16–17; Алексеев В.П. Общение // ЭО. 1993. № 3. С. 131.

ГИНЗБУРГ Семен Львович (10(23).05.1901, г. Киев — 04.04.1978, 
Ленинград), из семьи служащего. 1918–1923 студент ФОН Петроград. ГУ; 
1919–1922 студент ф-та истории музыки ИИИ. Среди его учителей С.А. Вен-
геров, Б.В. Фармаковский, Б.В. Асафьев. С 1922 н.с. ИИИ, 1925–1928 преп., 
1928–1935 доц., с 1935 проф. Ленинград. консерватории. Хранитель Муз.-
историч. музея. 1926–1928 в МАЭ готовил монографию об этнограф. муз. 
инструментах на основе описания муз. инструментов. 1927–1930 приват-
доц. ФОН ЛГУ, читал курс по муз. этнографии. 1942–1945 в эвакуации 
в Ташкенте. После возвращения в Ленинград зав. кафедрой истории музы-
ки народов СССР Ленинград. консерватории. Сфера науч. интересов: му-
зыкознание, муз. этнография, муз. музееведение.

Соч.: Основ. вопросы изучения муз. инструментов индейцев Южн. 
Америки // Музыкознание. Л., 1928. Вып. 4; Гос. ИИИ // Этнография. 1930. 
№ 1–2. С. 150–152; Муз. литература народов СССР. Л., 1963. 264 с.; Из 
истории взаимосвязи народов России в кон. XIX — нач. XX в. // Рус. му-
зыка на рубеже XX в. М.; Л., 1966. 

О нем: Ямпольский И.М. С.Л. Гинзбург // Муз. энциклопедия. М., 1973. 
Т. 1. С. 985; С.Л. Гинзбург (1901–1978). К 100-летию со дня рождения. Ст., 
воспоминания, материалы. СПб., 2001. 

ГИРЕНКО Николай Михайлович (31.10.1940, Ленинград — 
19.06.2004, Санкт-Петербург), из семьи учителя. В 1959–1962 служба 
в стройбате. В 1962–1967 студент кафедры африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 
В 1967–1970 переводчик на Занзибаре. Июль 1971 с.н.-т.с., октябрь 1972 
м.н.с., февраль 1980 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. 1971 участник экспедиции 
в Океанию на корабле «Дмитрий Менделеев». 1972–1977 помощник уче-

Гиренко
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ного секретаря по международным научным связям. В 1975 в ЛЧ ИЭ за-
щитил канд. дис. на тему «Традиционная социальная организация ньямве-
зи (Основные направления развития в доколониальный период)» (науч. 
рук. чл.-корр. АН СССР проф. Д.А. Ольдерогге). Основная сфера научных 
интересов: социальная организация, система родства народов Африки, 
проблемы общей этнографии. 1986–1990 заведующий сектором Африки 
ЛЧ ИЭ. 1990–1992 заместитель директора ИЭА по Ленинграду, 1992–1993 
заместитель директора МАЭ по музейной работе. 1993 в.н.с., 1995 г. с.н.с. 
отдела Африки МАЭ. 1999–2002 депутат Ленсовета, член его Постоянной 
Комиссии по правам человека и общественных организаций. 1995 руко-
водитель группы по правам национальных меньшинств при С.-Петерб. 
союзе ученых, занимался практической этнополитологией, готовил моно-
графию по теории этноса. В 1986–1989 преподавал этнографию Африки 
на кафедре этнографии и антропологии истор. ф-та СПбГУ и в 1994–2003 
на кафедре африканистики Вост. ф-та СПбГУ. 

Соч.: Этнолингвистическая ситуация на Занзибаре // СЭ. 1972. № 5. 
С. 51–60; Система терминов родства и система социальных категорий // 
СЭ. 1974. № 5. С. 41–50; Колониальный режим и традиционные социальные 
институты (на примере Танзании) // СЭ. 1974. № 1. С. 50–69; (совм. 
с Н.А. Бутиновым); Три языка в деревне Бонгу // На берегу Маклая. М., 
1975. С. 204–226; Тенденция этнического развития Уньямвези XIX в. // 
Этническая теория Африки. Доколониальный период. М., 1977. С. 70–90; 
Дуальная организация и турано-ганованские системы. К вопросу о дина-
мике и статике в социальных системах // Африканский этнографический 
сборник. Л., 1980. Вып. 12. С. 101–128; Классификаторский принцип и пе-
риодизация эволюции систем родства // Там же. С. 6–23; Брат-сестра (К со-
отношению типов терминологии и социогенеза) // Африканский этногра-
фический сборник. Л., 1982. Вып. 13. С. 34–49; Восточноафриканские 
культуры в процессе формационных изменений (XIX–XX вв.) // СЭ. 1984. 
№ 2. С. 38–50; Динамика биосоциальной системы в естественноистори-
ческом процессе // Африканский этнографический сборник. Л., 1991. 
Вып. 15. С. 4–68; Социология племени. Становление социологической 
теории и основные компоненты социальной динамики. Л., 1991. 302 с.; 
Экзогамия // КЭТ. 1995. Вып. 4. С. 20–34; Латеральность и линейность как 
дифференцирующие признаки социального организма родства // Алгебра 
родства. СПб., 1999. Вып. 3. С 5–20; Социология племени. Становление 
социологической теории и основные компоненты социальной динамики. 
СПб., 2004. 215 с.; Этнос. Культура. Закон. СПб., 2004. 304 с.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 296; Список основных работ к.и.н. 
Николая Михайловича Гиренко (к 60-летию со дня рождения) // ЭО. 2000. 
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№ 5. С. 187–188; Чернецов С.Б. Слово о старом товарище // КЭТ. 2003. 
Вып. 13. С. 313–317; Попов В.А. Николай Михайлович Гиренко (1940–
2004) // ЭО. 2005. № 1. С. 172–174.

ГЛОВАЦКИЙ Георгий Адамович (27.03.1911, г. Харбин — 
11.10.1986, Ленинград), из семьи мещан. 1930–1934 студент ЛИФЛИ. 
1934–1940 экскурсовод МАЭ. 1940–1941 музейн. работник отд. Вост. и 
Южн. Азии ИЭ АН СССР. 1941–1945 участник ВОВ. 1945–1966 м.н.с. 
сектора Вост. и Южн. Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. 1966–1977 гл. хранитель 
МАЭ. Сфера науч. интересов: музееведение, материал. культура китайцев.

Соч.: (совм. с Н.В. Кюнером) Выставка кит. лубка // СЭ. 1952. № 1. 
С. 196–200; Экспозиция «Культура и быт народов Китая» в МАЭ // СЭ. 
1957. № 2. С. 172–178; (совм. с Р.Ф. Итсом) Парадн. костюм кит. генерала 
из собрания Кунсткамеры (К истории кит. армии XVIII–XIX вв.) // Сб. МАЭ. 
1957. Т. 17. С. 215–237; Поездка в КНР (заметки этнографа) // СЭ. 1959. 
№ 5. С. 164–167; (совм. с Э.Е. Фрадкиным) Кит. старин. лубок. Комплект 
открыток. Текст. Л., 1959; Китай // Вост. Азия: Крат. путеводитель по экс-
позиции МАЭ. М.; Л., 1964. С. 3–15; Ремесла китайцев // Народы Вост. 
Азии. М.; Л., 1965. С. 219–232; Нов. экспозиция «Культура и быт населения 
Японии» в МАЭ // СЭ. 1970. № 3. С. 162–175.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 3. С. 7–8, 18; Кис-
ляков В.Н. Коллекции по народам Китая в МАЭ РАН (К 95-летию со дня 
рождения Г.А. Гловацкого) // Радлов. сб. 2006. СПб., 2007. С. 62–68.

ГЛУСКИНА Анна Евгеньевна (10(23).03.1904, г. Тюмень Тобольск. 
губ. — 24.02.1994, Москва), из семьи врача. 1921–1925 студентка япон. от-
деления ЛГУ и ЛИЖВЯ, ученица Н.И. Конрада.1925–1928 н.с., 1929–1933 
зав. отд. ДВ МАЭ. 1932–1935 преп., 1935–1938 доц. ЛВИ. 1933–1938 н.с. 
Япон. кабинета ИВ АН СССР. 21.02.1938–29.05.1939 под арестом и след-
ствием. 1939–1942 н.с. в Ленинграде, 1950–1977 с.н.с. ИВ АН СССР в Москве; 
1942–1950 доц. МИВ. 20.03.1943 защитила канд. дис. на тему «Япон. кагура»; 
15.02.1972 докт. дис. на тему «Манъёсю» (по монографии). Сфера науч. 
интересов: этнография, театр и литература японцев; музееведение.

Соч.: Театр и религия в Японии (Из путев. наблюдений автора в Япо-
нии в 1928 г.) // Воинствующ. атеизм. 1931. № 5. С. 123–145; Япон. тенев. 
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театр // СЭ. 1936. № 3. С. 36–58; К вопросу об истоках япон. театра и дра-
мы // Акад. И.Ю. Крачковскому. М., 1944. С. 127–156; Генетич. связи япон. 
народ. театрал. искусства. М., 1945. 36 с.; Об истоках театра Но // Театр 
и драматургия Японии. М., 1965. С. 34–65; (пер., коммент.) Манъёсю («Со-
брание мириад листьев»). М., 1971. Т. 1. 639 с.; 1971. Т. 2. 664 с.; т. 3. 431 с.; 
Заметки о япон. литературе и театре: Древность и средневековье. М., 1979. 
296 с.; (пер., сост. и коммент.) Япон. любов. лирика. М., 1988. 253 с.

О ней: Олженко А. А.Е. Глускина (1904–1994) // Япония. 1994–1995. 
М., 1995. С. 233–248; Григорьева Т. А.Е. Глускина — кавалер ордена «Бла-
годат. сокровище» // ПДВ. 1991. № 2. С. 138–141; Милибанд С.Д. Кн. 1. 
С. 302–303; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 120–121.

ГОДИНА Елена Зиновьевна (11.08.1941, г. Рыбинск, Ярослав. обл.), 
из семьи служащих. 1958–1963 студентка каф. антропологии биолого-почв. 
ф-та МГУ, с 1963 ст. лаборант, м.н.с., с.н.с., в.н.с. НИИ и Музея антропо-
логии МГУ. По совместительству с 2003 зав. кафедрой анатомии и биолог. 
антропологии РГУФК. В 1980 защитила канд. дис. на тему «Морфологи-
ческие особенности и некоторые закономерности ростовых процессов 
у детей и подростков в условиях высокогорья Киргизии» (науч. рук. Я.Я. Ро-
гинский, Н.Н. Миклашевская), 2001 докт. дис. на тему «Динамика процес-
сов роста и развития у человека: пространственно-временные аспекты». 
Доц. (2001), проф. (2005). Сфера науч. интересов: возрастная антропология, 
ауксология, антропоэкология. Участник многих научных конференций. 

Соч.: (совм. с Н.Н. Миклашевской, В.С. Соловьевой) Ростовые про-
цессы у детей и подростков. М., 1988. 16 с.; (совм. с Н.Н. Миклашевской) 
Экология и рост: влияние факторов окружающей среды на процессы роста 
и полового созревания человека. // Рост и развитие детей и подростков. М., 
1989. С. 77–134; (в соавт. с М. Бутовской, А. Козинцевым) History of 
Biological Anthropology in Russia and the Former Soviet Union // Int. Assoc. 
Hum. Biol. Occasional Papers. 1993. Vol. 3. No 5, Р. 1–40; Secular changes in 
Russia and the former Soviet Union // Secular Growth Changes in Europe. 
Budapest, 1998. Р. 351–367; Ауксология // Антропология: Учеб. для вузов. 
М., 2003. С. 107–172; Ауксология — наука XXI века: проблемы и перспек-
тивы // Антропология на пороге III тысячелетия. М., 2004, С. 529–566; 
Человеческое тело и социальный статус // Этология человека и смежные 
дисциплины. Современные методы исследования. 2004. С. 133–161; Со-
временное состояние учения об акселерации соматического развития // 
Проблемы современной антропологии: Сб., посвящ. 70-летию со дня рож-
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дения проф. Б.А. Никитюка. М., 2004. С. 143–169; Антропобиол. аспекты 
гендер. исследований // Введение в гендер. исследования: Учеб. пос. для 
студентов вузов. 2-е изд., перераб и доп. М., 2005. С. 99–114.

О ней: Вестник антропологии. 2002. № 8. 

 
ГОЛОВАНОВА Изольда Николаевна (27.11.1925, г. Уфа — 

01.04.1999, Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1944–1949 студентка 
каф. африканистики и египтологии Вост. ф-та ЛГУ. Среди ее учителей 
И.Ю. Крачковский, В.В. Струве, Н.В. Юшманов, Д.А. Ольдерогге. 1949–
1960 домохозяйка, 1960–1965 ст.н.-т.с., 1965–1980 м.н.с. сектора Африки 
ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: традиц. искусство народов Аф-
рики; музееведение. Участник ряда времен. и постоян. выставок в МАЭ, 
в т.ч. 1964 совм. с З.П. Акишевой и К.П. Калиновской «Африка южнее 
Сахары». Автор статей в энциклопед. словаре «Африка» (М., 1963).

Соч.: (совм. с З.П. Акишевой, К.П. Калиновской) Африка: Крат. путево-
дитель. Л., 1964. 24 с.; (совм. с З.П. Акишевой, К.П. Калиновской) Нов. экс-
позиции в МАЭ // Вест. АН СССР. 1964. № 12. С. 106–108; (совм. с З.Л. Пугач 
и др.) Искусство Тропич. Африки в собраниях СССР. Комментарии, библио-
графия. 1967. 117 с.; Фигурки варега в коллекциях МАЭ // ТИЭ. Н.с. 1969, 
Т. 93. С. 221–227; (коммент. совм. с З.Л. Пугач) Africanische Kunst. Prag, 1969. 
54 S.; (совм. с З.Л. Пугач) Пополнение фондов отд. Африки МАЭ // Основ. 
проблемы африканистики. М., 1973. С. 204–207; Скульптура р-на Квилу-
Кванго (ее роль в соц. жизни общества) // Сб. МАЭ. 1975. Т. 31. С. 163–199; 
(совм. с З.Л. Пугач) Коллекции бр. Соломенцевых в Тарту // ТИЭ. Н.с. 1975. 
Т. 103. С. 175–198; Мбулу-нгуму бакотов и бвити (биери) фангов // Африкан-
ский этнографический сборник. XI. М., 1978. С. 208–213 (ТИЭ. Н.с. Т. 105); 
К вопросу о терминологии идеолог. представлений в этнограф. работах по 
Африке // Актуал. проблемы этнографии и соврем. зарубеж. наука. Л., 1969. 
С. 229–240; Соврем. и традиц. африканское искусство // Африканский этно-
графический сборник. XIII. Л., 1982. С. 155–172 (ТИЭ. Н.с. Т. 109).

ГОЛУБЕВА Леонилла Анатольевна (19.01.1909, г. Казань — 
03.07.1996, Москва), из семьи учителей. 1926–1930 студентка Саратов. ГУ. 
1930–1933 учитель ср. шк. 1933–1936 аспирантка, 1936–1956 с.н.с. ГИМ. 
1949–1956 зав. ред. археологии, антропологии и этнографии БСЭ. 1956–
1996 с.н.с. ИА АН СССР. 1946 защитила канд. дис. на тему «Топография 

Голубева
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домонгол. Киева», 1973 докт. дис. Сфера науч. интересов: рус. и финно-угор. 
археология; древнерус. города.

Соч.: Киев. некрополь // МИА. 1949. № 11. С. 103–118; Весь и славя-
не на Белом озере X–XIII вв. М., 1973. 212 с.; Коньки-подвески междуречья 
Волги и Оки // СА. 1976. № 2. С. 67–82; Весь, славяне и скандинавы в X–
XI вв. // Финно-угры и славяне. Л., 1979. С. 131–137; Конск. погребения 
в курганах Северо-Вост. Руси VIII–XI вв. // СА. 1981. № 4. С. 87–98; Весь // 
Финно-угры в эпоху средневековья. Археология СССР. М., 1987. С. 57–64; 
Чудь заволочная // Там же. С. 64–66; Меря // Там же. С. 67–81; Мурома // 
Там же. С. 81–92; Мещера // Там же. С. 92; Мордва // Там же. С. 97–107; 
Марийцы // Там же. С. 107–115; (совм. с А.Б. Вареновским) Новое об огни-
вах с бронзов. рукоятками // Рос. археология. 1993. № 4. С. 94–109.

О ней: Макаров Н.А. Памяти Л.А. Голубевой (1909–1996) // Рос. архео-
логия. 1997. № 3. С. 206–209; Голубева Л.А. (1909–1996) // Ин-т археологии: 
история и современность. М., 2000. С. 83–84.

ГОНЧАРОВА Татьяна Александровна (29.07.1976, с. Уртам, Ко-
жевниковский р-н Томск. обл.). 1993–1998 студентка истор. ф-та Томск. 
гос. педагог. ун-та. Учителем в науке считает О.М. Рындину. С июня 1998 
доц. Каф. всеобщей истории Томск. гос. педагог. ун-та. 24.09.2004 в Томск. 
ГУ защитила канд. дис. на тему «Этнический состав населения Нижнего 
Притомья и его динамика в XVII — начале XXI в.». Сфера науч. интересов: 
межэтническая коммуникация.

Соч.: Население Нижнего Притомья: основные этапы формирования 
(в XVII–XX вв.) // Русские старожилы. Материалы III Сибирского симпози-
ума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (11–13 декабря 2000 г., 
г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2000. С. 149–152; Данные похозяйственных 
книг как источник по изучению современных этнических процессов // Про-
странство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная 
Сибирь и сопредельные территории: Материалы XII Зап.-Сиб. арх.-этнограф. 
конф.. Томск, 2001. С. 145–148; Этнографическое путешествие в окрестности 
Чулымского тракта // Археолого-этнографические исследования в южно-
таежной зоне Западной Сибири: Сб.ст. Томск, 2003. С. 83–86; Межэтнические 
отношения в Нижнем Притомье (конец XIX — перв. пол. XX вв.) // Сибирь 
в XXI в.: альтернативы и прогнозы развития: Материалы науч.-практ. конф. 
Красноярск, 2003. Ч. 2. С. 143–150; Этнокультурная карта Нижнего Притомья 
в перв. пол. XX в. // Тр. Томского област. краевед. музея: Сб. ст. Т. XIII. Томск, 

Гончарова
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2004. С. 161–166; Этнические традиции и современность (на материалах 
Нижнего Притомья) // Проблемы историко-культурного развития древних 
и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: 
Материалы XIII Зап.-Сиб. арх.-этнограф. конф. Томск, 2005. С. 244–246; 
История Нижнего Притомья в контексте межэтнической коммуникации 
(XVII — начало XXI в.). Томск, 2005. 250 с.

ГОРШУНОВА Ольга Вениаминовна (02.06.1958, г. Фергана). 
1980–1985 студентка истор. ф-та Ферган. гос. пед. ин-та. 1985–1988 н.с. 
Ферган. обл. краевед. музея. 1988–1992 аспирантка ИЭ РАН. 1992–1997 
обозреватель газет «Рос. вести», «Утро России», «Культура». 1997–2001 
исследователь, директор Рус. центра культуры и языка. (Москва). 2001–2003 
м.н.с. С 2003 докторант отдела Средней Азии и Казахстана ИЭА. 2002–2003 
приглашен. исследователь Центра изучения мировых религий Гарвард. 
ун-та. 26.10.2000 в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Образ жизни со-
временной узбекской женщины (по материалам Ферганской долины)». 
Сфера науч. интересов: этнография народов Средней Азии, древние формы 
религии, шаманизм, гендер и религия. 

Соч.: Проблема бездетности и религиозные обряды узбеков // Традиц. 
ритуалы и верования. М., 1992. Т. 2. С. 3–17 (Б-ка рос. этнографа); Женское 
паломничество к святым местам (по материалам Ферганской долины) // 
Итоги полевых исследований. М., 2000. С. 23–39; Идея двух начал в культе 
плодородия у народов Средней Азии // Cреднеазиат. этнограф. сб. М., 2001. 
С. 219–231; Отынча // ЭО. 2001. № 3. С. 134–140; Внешний облик узбек. 
женщины: эволюция эстетич. представлений в конце XIX — конце XX в. // 
ЭО. 2001. № 6. С. 18–30; Образы духов-покровителей среднеазиатских ша-
манов (бахши): к вопросу о психоментальном аспекте в этнограф. исследо-
вании // Этнолог. исследования по шаманству и иным традиц. верованиям 
и практикам. М., 2001. Т. 7. Ч. 2; Женская сущность шаманской традиции 
в Средней Азии // Женщина и возрождение шаманизма. Этнолог. исследова-
ния по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, М., 2005. 
Т. 11. С. 47–65; Узбекская женщина: Социальный статус, семья, религия. М., 
2006. 360 с.

ГОРЮНОВА Екатерина Ивановна (01.11.1902, Москва — 
01.10.1995, Москва), из семьи инженера-механика ж/д транспорта. 1918–
1920 секретарь-делопроизводитель Комитета гос. сооружений Тамбов. 

Горюнова
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город. совета народ. хозяйства. 1920–1927 студентка сначала по отделению 
ботаники, потом по отделению антропологии физ.-мат. ф-та МГУ. 1923–1925 
н.с. отд. народов Севера, 1925–1936 н.с. отд. Поволжья ЦМН / Музея на-
родов СССР. 1936–1963 н.с., с.н.с. ИИМК / ИА АН СССР. 1940 защитила 
канд. дис.; 1962 по монографии докт. дис. на тему «Этнич. история Волго-
Окск. междуречья». Сфера науч. интересов: этнография и археология 
финн-угор. народов Европ. части СССР.

Соч.: Языки мира // Антропол. журнал. 1928. № 1–4; Мари-Лугов. 
могильник и селище // ПИДО. 1934. № 9, 10.С.171–179; К истории ткачества 
у мордвы // Зап. Мордов. НИИ при СНК МАССР. Сер. 3. История и архео-
логия. Саранск, 1941. С. 41–43; Поселения, жилище мордвы в XIV–XVI вв. // 
Там же. С. 33–40; Селище Полянки // КСИИМК. 1947. Вып. 15. С. 106–110; 
К вопросу об «остеологич. статистике» // КСИИМК. 1950. Вып. 35. С. 60–
65; К вопросу о племен. принадлежности летопис. мери // КСИЭ. 1952. 
Вып. 17. С. 18–28; К вопросу о культур. и этнич. связях населения верх. 
Поволжья и запад. Приуралья в I тыс. н.э. // Уч. зап. Мар. ИЯЛИ. 1954. 
Вып. 6. С. 103–113; Об этнич. принадлежности населения Березняков. 
городища // КСИИМК. 1956. Вып. 65. С. 3–30; Этнич. история Волго-Окск. 
между речья // МИА. 1961. № 94; Развитие жилища у мордвы // ТИЭ. Н.с. 
1963. Т. 86. С. 127–146; Меря и мари // Происхождение мар. народа. Йош-
кар-Ола, 1967. С. 70–78.

О ней: Смирнов К.А. Рос. археология. 1996. № 2. С. 250–251; Ин-т 
археологии: история и современность. М., 2000. С. 86–87.

ГОСТИЕВА Лариса Казбековна (09.08.1953, г. Орджоникидзе), из 
семьи служащих. 1971–1973 студентка истор. ф-та Северо-Осетин. ГУ. 
1973–1977 студентка истор. ф-та МГУ. 1977–1980 аспирантка кафедры 
этнографии МГУ. 1982–1991 ст. преп., доц. Северо-Осетин. ГУ. 1991–2000 
н.с. ИЭА РАН. 2001–2008 с.н.с., 2008 в.н.с. СОИГСИ. 1981 защитила канд. 
дис. на тему «Традиции воспитания детей в осетин. крестьян. семье (в кон-
це ХIХ — нач. ХХ в.)» (науч. рук. К.И. Козлова). Сфера науч. интересов: 
этнография осетин, семейн. воспитание, этнограф. изучение православия, 
история этнограф. осетиноведения.

 
Соч.: Трудов. воспитание детей в осетин. крестьян. семье в конце 

XIX — нач. ХХ в. // Проблемы истории СССР. М., 1980. Вып. XI. С. 90–
100; Методы и средства нравствен. воспитания детей в народ. педагогике 
осетин // Кавказ и цивилизации Востока в древности и средневековье. 

Гостиева
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Владикавказ, 1993. С. 15–23; Роль старшей женщины в семье // Женщина 
и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. М., 1994. С. 192–199; 
Крестный ход с чудотворной Моздок. иконой Божией Матери по Север. 
Осетии в конце XIX — нач. ХХ в. // Ритмы истории. Владикавказ, 2003. 
С. 150–157; Из истории этнограф. осетиноведения: протоиерей Алексий 
Гатуев // Б.А. Калоев и проблемы современного кавказоведения. Влади-
кавказ, 2006. С. 130–147; Вклад Б.А. Калоева в развитие этнологии Кав-
каза // Там же. С. 29–48; Б.А. Алборов — исследователь творческ. на-
следия и дея тельности протоиерея Алексия Колиева // Б.А. Алборов 
и проблемы кавказоведения. Владикавказ, 2006. С. 58–68; Почитание 
чудотворной Моздок. иконы Божией Матери у осетин (XIX — 30-е годы 
XX в.) // Расы и народы. М., 2006. Вып. 31. С. 230–245; Протоиерей 
Алексий Гатуев // Дарьял. 2007. № 1. С. 160–177; Протоиерей Косьма 
Токаев // Дарьял. 2007. № 3. С. 168–195; Священник Соломон Жускаев // 
Дарьял. 2007. № 6. С. 226–245.

 

ГОХМАН Всеволод Ильич (24.11.1948, Ленинград — июль 2004, 
Санкт-Петербург), родился в семье И.И. Гохмана и археолога Дины Яков-
левны Лавочкиной. В 1966–1971 студент тайского отделения Вост. ф-та 
ЛГУ; в 1971–1974 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР. Своими учителями в науке 
считал Ю.М. Осипова, С.Е. Яхонтова, Н.Н. Чебоксарова. С 1974 м.н.с., 
с.н.с. ЛО ИВ АН СССР. 1972–1979 по совместительству преподаватель 
Вост. ф-та ЛГУ. 1977 в ЛЧ ИЭ защитил канд. дис. на тему «Шаны Бирмы 
(историко-этнографический очерк)», в 1992 на Вост. ф-те ЛГУ докт. дис. 
по монографии «Историческая фонетика тайских языков». Сфера научн. 
интересов: этнография и языки тайских народов. 

Соч.: Культура и язык тайских народов (к вопросу о классификации) // 
Инд. культура и буддизм. М., 1972. С. 219–225; Этническая ситуация у чи-
нов Бирмы // Расы и народы. М., 1975. Вып. 5. С. 161–176; К реконструкции 
древнетайской системы родства // СЭ. 1978. № 6. С. 127–131; Место языка 
бе в генеалогической классификации тайских языков // Разыскания по 
общему и китайскому языкознанию. М., 1980. С. 127–133; Некоторые ма-
териалы к этническоистории сиамцев // СЭ. 1980. № 4. С. 122–126; Тради-
ционные формы социализации детей и подростков у шанов Бирмы // Эт-
нография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков 
у народов Восточной и Юго-восточной Азии. М., 1983. С. 172–183; Шаны 
Бирмы // Малые народы Индокитая. М., 1983. С. 9–40; Социализация детей 
и подростков у чинов // Этнография детства. Традиционные формы вос-
питания детей и подростков у народов Южной и Юго-Западной Азии. М., 

Гохман
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1988. С. 113–128; (совм. с Т.И. Оранской) Формы воспитания детей и под-
ростков у пенджабцев Индии // Там же. С. 174–189; Ист. фонетика тайских 
языков. М., 1992. 214 с.; Тайская система родства (генетические типологи-
ческие аспекты реконструкции) // Алгебра родства. СПб., 1999. Вып. 3. 
С. 231–255. 

О нем: Иванова Е.В. В.И. Гохман (1948–2004) // Антропологический 
форум. 2005. № 3. С. 528–533.

ГОЦКО Галина Николаевна (02.01.1927, д. Новотроицкая Петров. 
у. Ярослав. губ). 1945–1950 студентка каф. африканистики и египтологии 
Вост. ф-та ЛГУ. 1951–1957, 1965–1968, ст.н.-т.с., 1957–1965, 1968–1984 
м.н.с. отд. Африки ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. деятельности: участие 
в составлении словарей, науч.-орг. работа, история науки.

Соч.: К истории кукурузы (по поводу статей Д.У. Джеффиса) // СЭ. 
1958. № 2. С. 104–105; К вопросу о женск. образовании в Танзании (по 
суахил. источникам) // СЭ. 1975. № 6. С. 129–136; История изучения яз. 
суахили. Ч. 1 // ТИЭ. Н.с. 1971. Т. 96. С. 83–99; История отдела Африки 
МАЭ // Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 188–196; Мы жили коллективом // Из 
истории Кунсткамеры, 1941–1945. СПб., 2003. С. 231–237.

ГРАКОВ Борис Николаевич (01(14).12.1899, г. Онега Архангельск. 
губ. — 14.09.1970, Москва), из семьи лесничего. 1918–1922 студент 
 отделения классич. филологии ист.-филол. ф-та МГУ. Его учителя: 
М.М. Покровский, В.А. Городцов. 1919, 1922–1929 н.с. ГИМ. 1924–1928 
аспирант, 1928–1932 н.с. 1-го р. секции археологии РАНИОН. 1932–1952 
н.с. ГАИМК / ИИМК, 1948–1952 зав. сектором скифо-сармат. археологии 
ИИМК АН СССР. 1930–1939 преп., 1939–1941 проф. кафедры археологии 
МИФЛИ, 1941–1969 проф. кафедры археологии истор. ф-та МГУ. 1928 
защитил канд. дис. на тему «Древнегреч. керамич. клейма с именами 
астиномов»; 1939 докт. дис. на тему «Клеймен. керамич. тара эпохи эл-
линизма как источник по истории производства и торговли». Сфера науч. 
интересов: скифо-сармат. археология, классич. филология, антич. керамич. 
эпиграфика.

Соч.: Древнегреч. керамич. клейма с именами астиномов. М., 1928. 
223 с.; Техника изготовления метал. наконечников стрел у скифов и сарма-

Гоцко
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тов // Тр. секции археологии РАНИОН. Вып. V. 1930. С.70–90; Тара и хра-
нение с/х продуктов в классич. Греции VI–IV вв. до н.э. // Изв. ГАИМК. 
Вып. 108. М.; Л., 1935. С.147–183; Пережитки матриархата у сарматов // 
ВДИ. 1947. № 3. С.100–121; Скиф. Геракл // КСИИМК. Вып. 34. 1950. 
С.7–18; (совм. с А.И. Мелюковой) Об этнич. и культур. различиях в степ. 
и лесостеп. областях Европ. части СССР в скиф. время // Вопросы скифо-
сармат. археологии. М., 1954. С.39–93; Каменск. городище на Днепре / 
МИА. 1954. № 36. 238 с.; Пережитки скиф. религий и эпоса у сарматов (по 
материалам археолог. раскопок) // ВДИ. 1969. № 3. С.70–72; Скифы. М., 
1971. 170 с.; Ран. желез. век. (Культура Западной и Юго-Восточной Европы). 
М., 1977. 232 с.

О нем: Группа учеников и друзей. Б.Н. Граков // СА. 1971. № 2. 
С. 309–311; Граков Б.Н. (1899–1970) // Ин-т археологии: история и совре-
менность. М., 2000. С. 88–91. 

ГРАЦИАНСКАЯ Наталья Николаевна (25.07.1928, Москва), из 
семьи ученых. 1946–1951 студентка каф. южн. и зап. славян истор. ф-та 
МГУ. 1952–1954 аспирантка, 1955–1974 н.с., 1974–1995 с.н.с., 1995–2006 
в.н.с. ИЭ АН СССР / ИЭА РАН. 1955 защитила канд. дис. на тему «Жили-
ще и хоз. постройки словац. крестьянства в XIX — нач. XX в.» (науч. рук. 
Н.Н. Чебоксаров); 1995 докт. дис. на тему «Словаки. К проблемам этно-
культур. истории». Сфера науч. интересов: этнография чехов и словаков.

Соч.: Постройки словац. крестьянства в XIX — нач. XX в. // Славян. 
этнограф. сб. М., 1960. С. 194–270 (ТИЭ. Н.с. Т. 61); Этнограф. группы 
Моравии. К истории этнич. развития. М., 1975. 214 с.; (совм. с О.А Ганц-
кой, С.А. Токаревым) Зап. славяне // Календар. обычаи и обряды в странах 
Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Зимн. праздники. М., 1973. С. 204–234; 
Словаки. К проблемам этнокультур. истории. М., 1974. 176 с.; Чехи и сло-
ваки // Календар. обычаи и обряды... Весен. праздники. М., 1977. С. 221–
237; Чехи и словаки // Календар. обычаи и обряды... Летне-осенние 
праздники. М., 1978. С. 185–196; K probleme etnografi cky rayonicacie 
Slovenska // Slovenskỳ narodopis. 1985. № 4. S. 736–756; Основ. проблемы 
семьи чехов и словаков (нач. XIX — 80-е гг. XX вв.) // Современ. семья 
у народов Зарубеж. Европы. М., 1993. С. 6–60; Распад Чехословакии. 
Истории словац. вопроса // Этнич. проблемы и политика государств Ев-
ропы. М., 1998. С. 304–334; Этнич. меньшинства в Словац. республике // 
Европа на рубеже третьего тысячелетия. Народы и государства. М., 2000. 
С. 226–252. 

Грацианская

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



190

ГРАЧ Александр Данилович (05.07.1928, Ленинград — 07.03.1981, 
Ленинград), из семьи служащих. 1946–1951 студент каф. археологии истор. 
ф-та ЛГУ. 1951–1963 ст.н.-т.с., м.н.с., 1955–1958 Уч. секр. ЛЧ ИЭ АН СССР. 
1963–1973 м.н.с., с.н.с. ЛО Ин-та археологии АН СССР. 1974 м.н.с. кафедры 
философии АН СССР. 1974–1977 с.н.с. Тувин. НИИЯЛИ. 1978–1981 с.н.с. 
группы Сред. Азии и Казахстана ЛЧ ИЭ АН СССР. 08.02.1962 защитил 
канд. дис. на тему «Древнетюрк. изваяния Тувы (по материалам исследо-
ваний 1953–1960 гг.)». Сфера науч. интересов: археология и палеоэтногра-
фия народов Центр. Азии и Южн. Сибири. 

Соч.: Археолог. раскопки в Ленинграде (К характеристике культуры 
и быта населения Петербурга XVIII в.). М.; Л., 1957. 30 с.; Петроглифы 
Тувы, I (Проблема датировки и интерпретации, этнограф. традиции) // Сб. 
МАЭ. 1957. Т. 17. С. 385–428; Петроглифы Тувы, II (Публикация комплек-
сов, обнаруж. в 1955 г.) // Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. С. 339–384; Древнетюрк. 
изваяния Тувы (по материалам исследований 1953–1960 гг.). М., 1961. 94 с.; 
Новое о добывании огня, происхождении и семантике циркульн. орна-
мента // КСИА АН СССР. 1966. Вып. 107. С. 28–32; Turchi antichi, centri 
e correnti // Enciclopedio universale dell’arte. Venezia-Roma. Boll. 14. 1966. 
P. 237–256; Хронолог. и этнокультур. границы древнетюрк. времени // 
Тюрколог. сб. (К 60-летию А.Н. Кононова). М., 1966. С. 188–193; Вопросы 
датировки и семантики древнетюрк. тамгообразн. изображений горн. коз-
ла // Тюрколог. сб., М., 1973. С. 316–333; Древнекыргыз. курганы у север. 
границы котловины Больш. озер и находки тибет. надписей на бересте // 
Страны и народы Востока. М., 1980. Вып. 22. С. 103–123; Древ. кочевники 
в центре Азии. М., 1980. 256 с.; Центр. Азия — общее и особенное в со-
четании соц. и географ. факторов // Роль географ. фактора в истории до-
капиталистич. обществ. Л., 1984. С. 113–125. 

О нем: Древ. культуры Центр. Азии и Санкт-Петербург: Материалы 
Всерос. науч. конф, посвящ. 70-летию со дня рождения А.Д. Грача. СПб., 
1998. 304 с.; Длужневская Г.В., Савинов Д.Г. Памятники древности на дне 
Тувин. моря. Книга посвящена 80-летию со дня рождения А.Д. Грача. СПб., 
2007. 197 с. 

ГРЕВЕНС Наталия Николаевна (29.08.1914, г. Томск — 04.10.1993, 
Санкт-Петербург), отец — барон Н.Н. фон Гревенс, из семьи служащих. 
1938–1941 студентка финно-угор. отделения каф. этнографии филол. ф-та, 
1944–1947 Вост. ф-та ЛГУ. 1947–1950 аспирантка (специализация по морд-
ве) ЛЧ ИЭ АН СССР (науч. рук. Л.П. Потапов). 1951–1967 м.н.с. МИР, 

Грач
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хранитель фондов отделов происхождения религии и Востока. Сфера науч. 
деятельности: музейное дело, создание экспозиций по происхождению 
религии и по религиям Китая.

Соч.: (совм. с И.П. Гараниным) Религии Китая: Путеводитель. М.; Л., 
1960. 63 с.; Культов. предметы хантов // Ежегодник МИР. М.; Л., 1960. Т. 4. 
С. 427–438; Культов. предметы адыгейцев и осетин // Ежегодник МИР. М.; 
Л., 1961. Т. 5. С. 339–348; (совм. с А.Ф. Анисимовым, М.С. Бутиновой) Как 
возникла религия: Альбом. М., 1961; (совм. с М.С. Бутиновой) Происхож-
дение религии. М.; Л., 1962. 74 с.; Происхождение религии. Л., 1967. 

ГРЕМЯЦКИЙ Михаил Антонович (21.11.1887, г. Смоленск — 
29.11.1963, Москва), из семьи железнодорожного служащего. 1907–1912 
студент естественно-ист. отд. физ.-мат. ф-та Москов. ун-та. 1912–1919 преп. 
естествознания и географии в сред. учеб. заведениях г. Пятигорска; 1913–
1918 зав. естественно-науч. кабинетом Кавказ. горного общества; 1913–1921 
дир. Пятигор. биолог. ин-та; 1921–1923 ассист. кафедры зоологии Голицын. 
с/х курсов; 1923–1933 преп., 1933–1963 зав. кафедрой антропологии биолог. 
ф-та МГУ; 1923–1930 н.с., 1930–1931 дир. Ин-та антропологии МГУ. 1935 
д.б.н. (без защиты), проф. Отв. ред. ж. «Совет. антропология», сб. «Вопро-
сы антропологии», предс. антрополог. секции МОИП. Лауреат Сталин. 
премии (1950, 1951). Сфера науч. интересов: палеоантропология, теоретич. 
аспекты антропогенеза, происхождение человека, история науки.

Соч.: Подкумск. череп. крышка и ее морфолог. особенности // РАЖ. 
1922. Т. XII. Кн. 1–2. С. 92–110; Происхождение человека. М., 1924. 133 с.; 
Техника первобыт. человека. М.; Л., 1925. 56 с.; Жорж Кювье (1769–1832). 
Очерк о жизни и деятельности. М., 1933. 128 с.; Проблема антропогенеза // 
АЖ. 1934. № 3. С. 33–42; Происхождение человека. М.; Л., 1937. 90 с.; 
Признаки «высших» и «низших» рас и антропогенез // Тр. НИИ антро-
пологии МГУ. Вып. 4. Наука о расах и расизме. М.; Л., 1938. С. 47–80; 
Антрополог. тип инвенских коми (пермяков) // Уч. зап. МГУ. 1941. Вып. 63. 
С. 81–102; Илья Ильич Мечников. Его жизнь и работа. М., 1945. 128 с.; 
Происхождение человека. М., 1946. 32 с.; Анатомия человека. М., 1950. 
631 с.; Как произошел человек. М., 1954. 175 с.; Антропология в Польской 
Народной Республике за последние годы // СЭ. 1956. № 1. С.130–137

О нем: Урысон М.И. М.А. Гремяцкий (1887–1963) // Вопросы антро-
пологии. 1964. Вып. 17. С. 144–147; Урысон М.И. Выдающийся деятель 
совет. антропологии (к 100-летию со дня рождения М.А. Гремяцкого) // 

Гремяцкий
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Вопросы антропологии. 1987. Вып. 78. С. 3–5; Алексеев В.П. Общение // 
ЭО. 1993. № 3. С. 123–126.

ГРИГУЛЕВИЧ Надежда Иосифовна (28.06.1953, Москва), из семьи 
ученого. 1971–1976 студентка каф. гистологии биолог. ф-та МГУ. 1976–1982 
н.с. лаборатории иммуноморфологии клетки Института эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалея АМН СССР. 1982–1987 м.н.с., 1987–
1990 аспирантка, с 1991 н.с., с.н.с. сектора этнической экологии ИЭА РАН. 
1990 защитила канд. дис. на тему «Система питания рус. старожилов Азер-
байджана (кросскультурный и этноэкологический анализ по материалам 
ХIX–XX вв.)» (науч. рук. В.И. Козлов). Сфера науч. интересов: адаптация 
этносов и этноконфессиональных групп к различным природным и соци-
альным условиям, этническая экология питания, традиционное питание 
как способ адаптации этноса к меняющимся социально-культурным и при-
родным условиям.

Соч.: Традиционное питание азербайджанцев и проблема долгожи-
тельства // Долгожительство в Азербайджане. М., 1989. С.99–114; Этно-
экологическое исследование локальных пищевых комплексов русских 
старожилов Армении // СЭ. 1990. № 1. С.114–125; Стабильность локаль-
ного пищевого комплекса как результат успешной адаптации переселен-
цев // Этническая экология: теория и практика. М., 1991. С.174–203; 
Problems of Ethnoconfessional Group Adaptation to Different Ethnic and Natural 
Environment // Occasional Report of International Comission on Anthropology 
of Food and Nutrition. 1993; Traditional Food and Adaptation of Migrants // 
Current Research into Eating Practices. Contributions of Social Sciences. 14–
16 October 1993, Potsdam, Germany. 1995; Этническая экология питания. 
Традиционная пища русских старожилов и народов Закавказья. М., 1996. 
163 с.; The Doukhobors of Georgia: traditional food and farming // SPIRIT-
WRESTLERS’ VOICES. Honouring Doukhobors on the Centenary of their 
migration to Canada in 1899. 1998; Питание как важнейший механизм этно-
эколог. адаптации // Традиционная пища как выражение этнического само-
сознания / Отв. ред. С.А. Арутюнов и Т.А. Воронина. М., 2002. С. 147–194; 
Этническая экология Верхнего Поволжья: последствия нерационального 
природопользования // Этноэколог. исследования. К 80-летию В.И. Козло-
ва. М., 2004. С. 348–371; Роль зерновых и зернобобовых культур в адапта-
ции народов Закавказья и русских переселенцев // Хлеб в народной куль-
туре. М., 2004. С. 251–277; Экологическое образование школьников как 
один из путей формирования их духовной культуры // Этноэколог. аспекты 
духовной культуры. М., 2005. С. 297–319; (совм. с Н.А. Дубовой, А.Н. Ям-
сковым, Л.Т. Соловьевой) Социально-культурные и демографические 

Григулевич
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особенности современного абхазского сельского населения // Полевые 
исследования ИЭА РАН 2004. М., 2006. С. 14–34.

ГРОЗДОВА Ирина Николаевна (30.03.1921, г. Краснослободск Пен-
зен. губ. — 20.11.1980, Москва), из семьи служащего. 1940–1945 студент-
ка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Среди ее учителей С.П. Толстов, 
Н.Н. Чебоксаров, С.А. Токарев. 1946–1950 аспирантка, 1950–1966 м.н.с., 
1966–1980 с.н.с. сектора народов Зарубеж. Европы ИЭ АН СССР. 11.07.1950 
защитила канд. дис. на тему «Национальн. состав населения Нидерландов 
в свете данных этнографии» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. 
интересов: этнография народов Зап. Европы — венгры, англичане, гол-
ландцы, бельгийцы, валлийцы, гэлы, секлеры. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: (совм. с Л.Н. Чижиковой) Верхневолж. экспедиция по изучению 
рус. народ. зодчества // КСИЭ. 1952. Вып. 14. С. 12–22; Материалы по этно-
графии народов Зап. Европы у рус. путешественников (до сер. XIX в.) // ТИЭ. 
Н.с. 1956. Т. 30. С. 323–342; (совм. с Н.М. Листовой, Л.В. Покровской) К во-
просу о типах крестьян. жилища Германии, Франции и Нидерландов // КСИЭ. 
1958. Вып. 29. С. 99–112; (совм. с М.Г. Левиным) Поездка в Венгер. Народ. 
Республику // СЭ. 1959. № 1. С. 136–143; Народы Великобритании и Ирландии 
// Народы Зарубеж. Европы. М., 1965. Т. 2. С. 159–252; (совм. с В.И. Козловым) 
Народы Нидерландов, Бельгии и Люксембурга // Там же. С. 253–304; Сельское 
жилище венгров // Типы сельск. жилища в странах Зарубеж. Европы. М., 1968. 
С. 55–68; Типы сельск. домов в Нидерландах и Бельгии в пер. пол. XIX в. // 
Там же. С. 221–240; Сельск. жилище на Британ. островах // Там же. С. 304–322; 
(совм. с О.А. Ганцкой, Н.Н. Грацианской, Н.М. Листовой, С.А. Токаревым) 
Общ. систематика народ. жилища в странах Европы // Там же. С. 361–370; 
Народы Бельгии и Нидерландов // Календар. обычаи и обряды в странах За-
рубеж. Европы XIX — нач. XX в. М., 1973. С. 168–179; Народы Британ. 
островов // Там же. С. 80–102; Венгры // Там же. С. 191–203; Народы Британ. 
островов // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы кон. XIX — 
нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 88–109; Народы Британ. островов // 
Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы кон. XIX — нач. XX в. 
Летне-осенние праздники. М., 1978. С. 70–94.

ГРОМОВ Геннадий Герасимович (29.05.1928, Москва — 06.12.1990, 
Москва), из семьи рабочих. 1946–1951 студент каф. этнографии истор. ф-та 
МГУ. 1951–1954 аспирант, 1954–1990 преп., доц. каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. 1954 защитил канд. дис. на тему «История крестьян. жилища 

Громов
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Владимирского края IX–XIX вв. (К вопросу о формировании типов кре-
стьян. жилища)» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). 1956–1980-е рук. Архангел. 
этнограф. экспедиции. Сфера науч. интересов: этнография русского Севе-
ра, методика полевых исследований, источниковедение этнографической 
науки. 

Соч.: Методика этнографических экспедиций. М., 1966. 119 с.; Жилище // 
Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1. М., 1997. С. 182–201; Русская одежда // 
Там же. С. 202–216; Жилище; Одежда // Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1. 
М., 1979; Восточнославянские народы // Этнография: Учеб. для студ. истор. 
вузов. М., 1982 С. 229–242; Народы Америки // Там же. С. 160–196. 

О нем: Карлов В.В. Громов Геннадий Герасимович // Энциклопед. 
словарь Москов. ун-та. Истор. ф-т. М., 2004.

ГРЮНБЕРГ-ЦВЕТИНОВИЧ Александр Леонович (01.03.1930, 
Ленинград — 03.03.1995, Санкт-Петербург), из семьи служащего. 1947–
1952 студент каф. иран. филологии Вост. ф-та ЛГУ. Его учителя А.А. Фрей-
ман, А.Н. Болдырев, М.Н. Боголюбов, И.П. Петрушевский. 1953–1956 
аспирант, 1957–1963, 1968–1971, м.н.с., 1971–1995 с.н.с. ЛО ИЯ АН СССР / 
РАН. 1963–1968 переводчик Мин-ва горн. дел и промышленности Афга-
нистана. 1973–1983 доц., 1983–1995 проф. Каф. иран. филологии Вост. ф-та 
ЛГУ. 04.05.1963 защитил канд. дис. на тему «Язык северо-азерб. татов» 
(науч. рук. И.И. Зарубин, В.С. Соколова), 17.05.1974 докт. дис. на тему 
«Языки Вост. Гиндукуша: Исследования и материалы».

Соч.: О месте татск. яз. среди иран. языков // ВЯ. 1961. № 1. С. 106–114; 
Нуристан: этнограф. и лингвист. заметки // Страны и народы Востока. М., 
1971. Вып. 10. С. 264–287; (совм. с И.М. Стеблин-Каменским) Этнолингвист. 
характеристика Вост. Гиндукуша // Проблемы картографирования в язы-
кознании и этнографии. Л., 1974. С. 276–283; Заметки по топонимии Афган. 
Бадахшана // Ономастика Востока. М., 1980. С. 165–169; Путешествия по 
Вост. Гиндукушу (1963–1968) // Страны и народы Востока. М., 1980. 
Вып. 22. С. 28–45; (пер. с перс., сост. и коммент совм. с И.М. Стеблин-Ка-
менским) Сказки и легенды Систана. М., 1981. 271 с.; Афганистан: язык. 
ситуация и язык. политика // Изв. АН СССР. Сер. Литер. и язык. 1988. Т. 47. 
№ 2. С. 167–173; (совм. с Р.Р. Рахимовым) Этикет у народов Афганистана // 
Этикет у народов Передн. Азии. М., 1988. С. 189–220; (совм. с Л. Жехаком) 
Некотор. черты традиц. мировоззрения пуштунов // Традиц. мировоззрение 
у народов Перед. Азии. М., 1992. С. 182–196, 219–220; Кафир. гимн богу 

Грюнберг-Цветинович
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Мону (Из архива М.С. Андреева) // ПВ. 1995. Вып. 7. С. 605–620; Мате-
риалы по этнографии и мифологии Нуристана из архива М.С. Андреева // 
Studien zur Indologie und Iranistik. 1994. Bd. 19. Beinbek, 1995. S. 83–107; 
Руководство по записи бытов. и этнограф. текстов и сбору терминолог. 
лексики (для диалектологов и исследователей бесписьмен. и младописьмен. 
языков) // Вест. Вост. ин-та. СПб., 1996. Т. 2. № 1 (3). С. 3–14; Материалы 
по этнографии дард. народностей Вост. Гиндукуша (Долина Дигал) // КЭТ. 
1996. № 10. С. 310–331; Мунджан. язык // Языки мира. Иран. языки. III. 
Восточноиран. языки. М., 2000. С. 154–170; Из архива А.Л. Грюнберга // 
Индоиран. языкознание и типология язык. ситуаций. СПб., 2006. С. 41–62.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 343–344; Стеблин-Каменский И.М. 
Памяти А.Л. Грюнберга-Цветиновича (1 марта 1930 — 3 марта 1995) // ПВ. 
1996. Вып. 8. С. 640–668; Индоиран. языкознание и типология язык. си туаций. 
Сб. ст. к 75-летию проф. А.Л. Грюнберга (1930–1995). СПб., 2006. 430 с.

ГРЯЗНОВ Михаил Петрович (28.02.(13.03).1902, г. Березов Тобольск. 
губ. — 18.08.1984, Ленинград), из семьи инспектора город. училища. 
1919–1922 студент естествен. отделения физ.-мат. ф-та Томск. ГУ, 1922–1925 
студент антрополог. отделения физ.-мат. ф-та Петроград. ГУ. 1924–1933 
пом. хранителя ЭО ГРМ, по совместительству н.с. ГАИМК. 29.11.1933 
арестован по делу Рус. нац. партии, приговорен к 3 годам ссылки. Срок 
отбывал в г. Вятке. 1937–1939 с.н.с., зав. отд. Сибири и Казахстана отдела 
истории первобыт. культуры ГЭ. 1939–1941 с.н.с. ИИМК АН СССР. 1941–
1945 в эвакуации в Свердловске с коллекциями ГЭ. 1945–1948 с.н.с. ГЭ, 
по совместительству в ИИМК. 1949–1953, 1968–1984 с.н.с., 1953–1968 зав. 
сектором Сред. Азии и Кавказа. 1974–1984 зав. Ленинград. секцией отд. 
полев. исследований при Президиуме АН СССР. Янв. 1945 защитил канд. 
дис. на тему «Погребение эпохи бронзы в Зап. Казахстане»; июнь 1945 
докт. дис. по рукописи монографии. Крупн. полевой исследователь. Сфера 
науч. интересов: археология, антропология и этнография Южн. Сибири 
и Казахстана, кочевничество как эпоха в истории Евразии. Автор гипотезы 
об азиат. происхождении скиф. культуры. С 1987 проводятся чтения памя-
ти М.П. Грязнова.

Соч.: (совм. с Е.Р. Шнейдером) Древ. изваяния Минусин. степей // МЭ. 
Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 63–96; Перв. Пазырык. курган. Л., 1950. 92 с.; Не-
которые вопросы истории сложения и развития ран. кочев. обществ Казах-
стана и Южн. Сибири // КСИЭ. 1955. Вып. 24. С. 19–29; Этапы развития 
скотовод. племен Казахстана и Южн. Сибири в эпоху бронзы // КСИЭ. 1957. 
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Вып. 26. С. 21–28; Древ. искусство Алтая. Л., 1958. 95 с.; Связи кочевников 
Южн. Сибири со Сред. Азией и Ближ. Востоком в I тыс. до н.э. // Мате риалы 
втор. совещания археологов и этнографов Сред. Азии. М.; Л., 1959. С. 136–
142; Аржан — царский курган раннескиф. времени. Л., 1980. 64 с.; Началь-
ная фаза развития скифо-сибир. культур // Археология Южн. Сибири. Кеме-
рово, 1983. С. 3–18; Афанасьев. культура на Енисее. СПб., 1999. 134 с.

О нем: Аванесова Н.А., Кызласов Л.Р. Памяти М.П. Грязнова // СА. 1985. 
№ 4. С. 277–283; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 130–132; Матющен-
ко В.И., Швыдкая Н.П. М.П. Грязнов: истоки науч. школы // История архео-
лог. исследований Сибири. Омск, 1999. С. 77–90; Решетов А.М. М.П. Грязнов 
как антрополог и этнограф // Степи Евразии в древности и средневековье: 
К 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб., 2002. С. 69–71.

ГУБАЕВА Стелла Ситдиковна (30.07.1937, г. Фергана УзбССР). 
В 1956–1961 студентка филол. ф-та Ташкент. гос. ун-та; 1961–1962 преп. ср. 
шк. г. Маргелана; 1962–1965 преп. Андижан. гос. пед. ин-та; I965–1994 преп., 
доц., проф.; зав. каф. этнографии Ферган. гос. пед. ин-та. 17.12.1973 в ИЭ 
защитила канд. дис. на тему «Этнонимы в топонимии Ферганской долины»; 
13.10.1992 в ИЭА РАН докт. дис. на тему «Основные направления этнических 
процессов в Ферганской долине в конце ХIХ — начале XX в. (К проблеме 
поздних этапов этнической истории Средней Азии)». Основные научные 
интересы: ономастика, этнические процессы, обряды жизненного цикла. 
Совершила св. 15 экспедиций в Ферганской долине.

Соч.: Этнический состав населения Ферганы в конце XIX — начале 
XX в. (по данным топонимии). Ташкент, 1983. 104 с.; Население Ферганской 
долины в конце ХIХ — начале XX в. (этнокультурные процессы). Ташкент, 
1991. 130 с.; Этнонимы в топонимии Ферганской долины // Actes du XI congres 
international des sciences onomastique 28.06–4.07.1972. Sofi a, 1975; Патронимия 
в топонимии Ферганской долины // Ономастика Средней Азии, М., 1977. 
С. 28–37; Данные топонимии о расселении некоторых узбекских племен 
в Ферганской долине в концe XIX — начале XX в. // Nomina appelativa at 
nomina propria. Krakov, 1978; «Бабур-наме» как источник для изучения этно-
нимии Средней Азии // Ономастика Востока. М., 1980. С. 227–234; Горные 
таджики Каратегина в Ферганской долине (конец ХIХ — начало XX в.) // 
СЭ. 1987. № 1. С. 86–94; Путь в Зазеркалье (Похоронно-поминальный риту-
ал в обрядах жизненного цикла) // Средне азиат. этнограф. сб. М., 2001. 
Вып. IV. С. 164–174; К истории изучения этнического состава населения 
Ферганской долины // Ферганская долина. Этничность. Этнические про-
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цессы. Этнические конфликты. М., 2004. С.; Этническая консолидация — 
процесс естественно-исторический // ЭО. 2005. № 1. С.48–51; Инициацион-
ные обряды в погребально-поминальном ри туале // ЭО. 2005. № 6. С. 130–139.

 
О ней: Schoeberlein-Engel J.S. P. 101.

ГУБОГЛО Михаил Николаевич (25.10.1938, с. Трашполи Чадыр-
Лунг. округа, Молдавия), из раскулаченных и депортированных середняков. 
1959–1963 студент, 1963–1966 аспирант каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 
Учителя в науке Г.Е. Марков, С.А. Токарев, Ю.В. Арутюнян, Ю.В. Бромлей. 
1966–1975 м.н.с., 1975–1976 с.н.с., 1986–1988 зав. сектором этнографии 
народов Прибалтики, Поволжья и Европ. Севера, 1988–2007 зам. дир., рук. 
ЦИМО, с 2007 рук. Центра по изучению межэтнич. отношений ИЭ АН 
СССР / ИЭА РАН. 16.06.1967 защитил канд. дис. на тему «Малые тюрко-
языч. народы Балкан. полуострова» (науч. рук. Г.Е. Марков), 01.10.1984 
докт. дис. на тему «Этносоц. аспект развития нац.-рус. двуязычия в СССР». 
Сфера науч. интересов: этносоциология, этнополитология, тюркология. 
1997–1999 президент Ассоциации рос. этнографов и антропологов. 

Соч.: Современ. этноязык. процессы. М., 1984. 285 с.; Развивающийся 
электорат России. М., 1996. 337 с.; Языки этнич. мобилизации. М., 1998. 
811 с.; Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о за-
конотворчестве в сфере межэтнич. отношений. М., 2000. 503 с.; (совм. 
с С.К. Смирновой) Феномен Удмуртии. Парадоксы этнополитич. трансфор-
мации на исходе XX в. М., 2001. 491 с.; Идентификация этничности. Этносоц. 
очерки. М., 2003. 764 с.; Рус. язык и толерантность. М., 2004. 399 с.; Рус. 
язык в этнополит. истории гагаузов. М., 2004. 432 с.; (совм. с С.К. Смирновой) 
Феномен Удмуртии. Т. 9. Траектории деинфантилизации. Из опыта этно-
регион. исследований. М.; Ижевск, 2006. 709 с.; Именем языка. Очерки 
 этнокультур. и этнополит. истории гагаузов. М., 2006. 498 с.

О нем: Булгар С.С. Михаил Губогло // Гагауз. судьбы: деятели культу-
ры и науки. Кишинев, 2003. С.162–164.

ГУЗЕНКОВА Тамара Семеновна (1954, Архангел. обл.). 1978 окон-
чила истор. ф-т МГУ (специализация на каф. истории средних веков). 
1978–1980 зав. отд. Дмитровск. истор.-краевед. музея Москов. обл. 1980–
1983 аспирантка ИЭА АН СССР. 1983–1998 м.н.с., н.с., докторант ИЭ РАН; 
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с 1998 с.н.с., в.н.с. Рос. ин-та стратегич. исследований; с 2005 и.о. проф. 
каф. междунар. образования Москов. ин-та открыт. образования. 1984 за-
щитила канд. дис. на тему «Межэтнич. отношения в мал. группах и их роль 
в этнич. процессе (по материалам статистико-этнограф. обследования 
в Чуваш. АССР»; 2003 докт. дис. на тему «Верховн. Рада в 1991–2001 годах 
(истор. развитие новейш. парламентаризма на Украине)». Сфера науч. 
интересов: этнология гуманитар. групп нац. интеллигенции, этнология 
финно-угор. и тюрк. народов Урало-Поволжья, методы изучения СНГ, по-
литич. процессы в европ. странах СНГ. 

Соч.: Межэтнические контакты и этнокультурные процессы (по мате-
риалам о народах Урало-Поволжья) // Расы и народы. М., 1983. Вып. 13. 
С.99–113; Этнос в художественной литературе народов Урало-Поволжья // 
СЭ. 1988. № 3. С.88–99; Национальная политика Россия: утопии и реаль-
ность // Свободная мысль. 1992. № 13; Калмыцкий героический эпос 
«Джангар» как этнический символ // Ценности и символы национального 
самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994; Проблема 
самоидентификации национальной интеллигенции республик Поволжья 
и Приуралья // Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994; 
(в соавт.) Этнокультурная ситуация в республиках РФ // Этнополитическая 
ситуация и межнациональные отношения в республиках РФ: Информаци-
онный бюллетень. М., 1994. Вып. 4; Этнокультурные ценности и ориента-
ции в республиках РФ: сходство и различия // Суверенитет и этническое 
самосознание: идеология и практика. М., 1995; Гуманитарная интеллиген-
ция нерусской национальности в Москве: проблема идентичности // Мир 
России. 1999. Т. VIII. № 1–2; Этнонациональные проблемы в учебниках по 
истории // Национальные истории в советском и постсоветских государ-
ствах. М., 1999; (совм. с В.В. Пименовым, В.Г. Филипповым, Е.И. Филип-
повой) Этнополитологическое исследование: Учеб.-метод. пос. М., 2000. 
106 с.; Украина — Белоруссия — Россия: вместе или врозь? // Новая Евра-
зия. Россия и страны ближнего зарубежья: Сб. статей. М., 2000; История 
отечества в школе: конфликт национальных идеологий // Этносфера. Меж-
национальное образование в зеркале России и мира. 2001. № 4; (в соавт.) 
Молдавия. Современные тенденции развития. М., 2004. 493 с.; Концепция 
мультикультурализма и национальная политика в европейских странах 
СНГ // Материалы конф. «Мультикультурализм и этнополитические моде-
ли XXI века» / Фонд «Свободная Европа», Женева, декабрь 2005 г. М.. 2006. 

 

ГУЛЯЕВ Валерий Иванович (09.01.1938, Москва). 1955–1960 студент 
каф. археологии истор. ф-та МГУ. С 1960 м.н.с., с.н.с., гл.н.с., 1986–1995 
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зав. отд. теории и методики, с 1990 зам. дир. ИА АН СССР / РАН. 1966 
защитил канд. дис. на тему «Древ. цивилизации Мезоамерики: Происхож-
дение и развитие высок. культур Мексики, Гватемалы и Гондураса по ар-
хеолог. данным»; 1978 докт. дис. на тему «Города древ. майя: структура 
и функция города в раннеклас. обществе». С 1996 гл. ред. ж. «Рос. архео-
логия». Сфера науч. интересов: древ. цивилизации Мезоамерики и Месо-
потамии; теория и методика археологии, скиф. археология. 

Соч.: Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М., 1972. 278 с.; Горо-
да-государства майя: структура и функции города в раннеклас. обществе. 
М., 1979. 303 с.; Забытые города майя: проблемы искусства и архитектуры. 
М., 1984. 184 с.; Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. 
М., 1991. 191 с.; Археология Центр. Америки. М., 1992. 168 с.

О нем: Ин-т археологии сегодня. М., 2000. С. 19. 

ГУРВИЧ Илья Самуилович (07.07.1919, г. Минск — 12.03.1992). 
1941 окончил МГУ. 1941–1946 директор Оленекской неполной сред шк. 
ЯАССР; 1946–1950 аспирант ИЭ АН СССР; 1950–1952 н.с. ИЯЛИ ЯФ АН 
СССР. 1952 перешел в ИЭ АН СССР. 1949 защитил канд. дис. на тему 
«Оленекские и анабарские якуты»; 1966 присуждена ученая степень докт. 
ист. наук за книгу «Этническая история Северо-Востока Сибири». Сфера 
науч. интересов: этногенез и этнич. история народов севера Сибири. 

Соч.: Космогонические представления и пережитки тотемического 
культа у населения Оленекского района // СЭ. 1948. № 3. С. 148–151; Оле-
некские и анабарские якуты. Историко-этнографический очерк // КСИЭ. 
Вып. XI. 1950. С. 100–106; По поводу определения этнической принад-
лежности населения бассейнов рек Оленека и Анабара // СЭ. 1952. № 2. 
С. 73–85; (совм. с С.А. Токаревым). Якуты // Народы Сибири. М.; Л., 1956. 
С. 267–328; (совм. с М.В. Степановой). Юкагиры // Там же. С. 885–895; 
(совм. с К.Г. Кузаковым). Корякский национальный округ. М., 1960. 303 с.; 
Русские старожилы долины р. Камчатки // СЭ. 1963. № 3. С. 31–41; Русские 
на Северо-Востоке Сибири в XVII в. // ТИЭ. Н.с. 1963. Т. 85. С. 71–91; 
Этнические изменения на Северо-Востоке Сибири за последние три сто-
летия. М., 1964. 11 с.; Этническая история Северо-Востока Сибири. М., 
1966. 269 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 89); Алеуты Командорских островов (историко-
этнографический очерк) // СЭ. 1970. № 5. С. 112–123; Современные этни-
ческие процессы у народов Сибири. М., 1973. 16 с.; Юкагирская проблема 
в свете этнографических данных // Юкагиры. Историко-этнографический 

Гурвич
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очерк. Новосибирск, 1975. С. 12–83; Юкагиры в советское время // Там же. 
С. 135–153; (отв. ред.) Традиционные культуры Северной Сибири и Север-
ной Америки. М., 1981. М., 1981. 281 с.; (отв. ред.) Этническая история 
народов Севера. М., 1982. 269 с.; (отв. ред.) Этнокультурные процессы 
у народов Сибири и Севера. М., 1985. 204 с.; (отв. ред.) Этническое раз-
витие народностей Севера в советский период. М., 1987. 223 с.; (отв. ред.) 
Этнокультурные процессы в национально-смешанной среде. М., 1989. 
220 с.; (отв. ред.) Традиционная обрядность и мировоззрение народов Се-
вера. М., 1990. 221 с.

О нем: Гурвич Илья Самуилович // Советские историки-якутоведы: 
Биобиблиограф. справочник. Якутск, 1973. С. 23–25; Современная духов-
ная культура народов Сибири и Севера // Межвед. темат. сб. науч. тр. Омск, 
1989. Посвящается 70-летию И.С. Гурвича; Список основных работ Ильи 
Самуиловича Гурвича. К 70-летию со дня рождения // СЭ. 1991. № 3. 
С. 135–140; Батьянова Е.Л., Жорницкая М.Я. Илья Самуилович Гурвич // 
ЭО. 1992. № 5. С.167–172; Batjanova H., Tidia Blah. Ylia Samilovich Gurvich // 
Anthropological Neuslettr October. USA. 1992; Батьянова Е.П., Жорницкая 
М.Я., Мухамедьяров Ш.Ф., Томилов Н.А. Илья Самуилович Гурвич как 
ученый и человек // Этническая история тюркских народов Сибири и со-
предельных территорий (по данным этнографии и языкознания): Мате риалы 
Всерос. конф. Омск, 1992. С. 15–26.

ГУСЕВ Виктор Евгеньевич (02.05.1918, г. Мариуполь — 12.01.2002, 
Санкт-Петербург), из казаков. 1932–1936 студент Гомельск. музык. технику-
ма; 1936–1937 студент МГУ; 1937–1941 студент МИФЛИ им. Н.Г. Черны-
шевского. Среди его учителей А.М. Селищев, С.Б. Бернштейн, П.Г. Богаты-
рев, Н.К. Гудзий, Ю.М. Соколов, Э.В. Померанцева. 1941–1945 участник 
ВОВ. Член КПСС с 1943 г. 1945–1946 референт и редактор Всесоюзного 
лекционного бюро при Министерстве высшего образования СССР; 1946–1955 
преп., ст. преп., зав. каф. литературы Челябинского пед. ин-та; 1955–1958 
ученый секретарь, 1958–1969 с.н.с. ИРЛИ АН СССР, 1969–1979 проректор 
по научной работе, с 1971 проф., 1972–1997 зав. сектором фольклора НИО, 
1979–1997 проф.-конс. ЛГИТМиК, 1997–2002 проф.-конс. сектора фолькло-
ра РИИИ на общественных началах. Читал лекции в курсе теории фолькло-
ра на муз.-этнограф. отд. Санкт-Петербургской консерватории. В 1953 в ИЭ 
АН СССР защитил канд. дис. на тему «Рус. революционные демократы 
о народной поэзии», 1961 там же докт. дис. на тему «Марксизм в России 
и изучение культуры народных масс». Член Союза фольклористов Югосла-
вии (1972), почетный член Польского этнограф. общ-ва (1974), почетный 

Гусев
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член Общ-ва гусляров и поэтов Черногории (1988). 1994–2002 чл. редкол. 
журнала «ЖС». Участник многих междунар., всесоюзн. и рос. конгрессов 
и конф. Основатель Богатыревских чтений (1972–1993). Основ. научные 
интересы: специфика традиц. культуры, эстетика устного народ. творчества, 
выявление закономерностей и тенденций развития и функционирования 
фольклорно-этнограф. традиции.

Соч.: Г.В. Плеханов о первобыт. обществе и его культуре // СЭ. 1952. 
№ 4. С. 142–161; Проблемы этнографии и рус. поэзии в рус журналах 50–
60-х гг. ХIХ в. (По материалам «Современника» и «Отечественных запи-
сок») // ТИЭ. Н.с. 1956. Т. 30. С. 235–261; Фольклор как источник изучения 
социальной психологии // Проблемы обществен. психологии. М., 1965. 
С. 374–401; Эстетика фольклора. Л., 1967. 319 с.; У гусляров Боснии и Чер-
ногории // СЭ. 1973. № 5. С. 132–141; От обряда к народному театру (Эво-
люция святочных игр в покойника) // Фольклор и этнография. Обряды и об-
рядовый фольклор. Л., 1974. С. 49–59; Вклад декабристов в отечественную 
этнографию // Декабристы и рус. культура. Л., 1976. С. 80–104; Истоки рус. 
народ. театра. Л., 1977. 87 с.; О реконструкции праславянского календаря // 
СЭ. 1978. № 6. С. 132–143; Славянские партизанские песни. Л., 1979. 176 с.; 
Рус. фольклор. театр ХVIII — нач. ХХ в. Л., 1980. 94 с.; (совм. с А.Ф. Не-
крыловой) Рус. народ. кукольный театр. Л., 1983. 53 с.; Вождение стрелы 
(«сулы») в восточном Полесье // Славян. и балкан. фольклор. Духовная куль-
тура Полесья на общеславян. фоне. М., 1986. С. 63–76; Народные игры, 
драмы и театр // Этнография вост. славян. Очерки традиц. культуры. М., 1987. 
С. 450–458; Этнографич. интересы А.С. Пушкина // СЭ. 1987. № 6. С. 60–71; 
Славян. обряд проводов весны // История, культура, этнография и фольклор 
славян. народов. Х Междунар. съезд славистов. М., 1988. С. 196–208; Сто-
летие Польского этнографич. общества // ЭО. 1992. № 3. С. 168–170; Рус. 
народ. художеств. культура (Теоретич. очерки). СПб., 1993. 110 с.; Фолькло-
ристика в системе гуманитар. знания // Гуманитарий. СПб., 1995. С. 133–142; 
О фольклорном театре донских казаков // Сохранение и возрождение на-
родных традиций: Сб. науч. трудов. М., 1996. Вып. 7. С. 116–133.

О нем: Библиография научн. трудов В.Е. Гусева. К 80-летию со дня 
рождения / Вступ. ст. А.Ф. Некрыловой. СПб., 1999. 72 с.; Памяти В.Е. Гу-
сева // ЖС. 2002. № 2. С. 60–61; В.Е. Гусев (1918–2002) // ЭО. 2002. № 4. 
С. 173–174.

ГУЧЕВА Анджела Вячеславовна (22.10.1971. г. Нальчик), из семьи 
служащих. 1986–1990 студентка Нальчик. муз. уч-ща, 1992–1997 Северо-
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Кавказ. гос. ин-та искусств, 1997–1998 Воронеж. гос. ак. искусств. 1999–
2005 н.с., с 2005 с.н.с. отд. адыг. фольклора ИГИ КБНЦ РАН. 29.10.2004 
защитила канд. дис. на тему «Нац. гармоника в традиц. муз. культуре 
адыгов втор. пол. XIX — кон. XX в.» (науч. рук. Б.С. Кагазежев). Сфера 
науч. интересов: традиц. муз. культура адыгов. 

Соч.: Традиц. муз. культура в творчестве современ. Композитора // 
Творческ. портрет. Джабраил Хаупа: мир логики и чувств. Нальчик, 2002. 
С. 68–70; Кафа: классификация и роль в культуре // III конф. молодых уче-
ных. Нальчик, 2002. С. 25–30; К вопросу изучения адыг. кафы // Материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. «Музыка и танец: вопросы взаимодействия». 
Майкоп, 2003. С. 38–48; Становление и развитие проф. обучения на нац. 
гармонике в Кабардино-Балкарии // Вестн. КБИГИ. Нальчик, 2003. Вып. 10. 
С. 128–133; (сост. З.П. Кардангушев, А.В. Гучева) Народ. инструмент. му-
зыка адыгов (черкесов). Нальчик, 2005. 343 с.; Традиция женск. исполни-
тельства на гармонике (истоки) // Вестн. КБИГИ. Нальчик, 2005. Вып. 12. 
С. 191–203; К истории изготовления гармоник в Кабардино-Балкарии на 
примере адыг. мастеров // Доклады адыг. (черкес.) Междунар. ак. наук. 
Нальчик, 2007. С. 162–167; Адыг. традиции изготовления нац. гармоники 
(К вопросу о возрождении народ. промысла) // Фольклор и муз. культура 
Дагестана и Север. Кавказа. Махачкала, 2007. С. 109–116; К проблеме 
традиц. исполнительства в инструмент. культуре адыгов. Традиция женск. 
исполнительства на гармонике // Архивы и общество. Нальчик, 2007. № 3. 
С. 156–163. 

Гучева
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ДАВЛЕТШИНА Зиля Миннияровна (23.01.1953, г. Уфа), из семьи 
служащих. 1973–1978 студентка филол. ф-та БашГУ. 1989–2000 м.н.с., 2000 
с.н.с. отдела этнографии и антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН. В декабре 1998 
защитила канд. дис. на тему «Татарское население Башкортостана (этно-
демографическое исследование)». 

Соч.: Символика знака и цвета в орнаментации тканей (по материалам 
северо-западных и северных районов РБ) // Проблемы культурогенеза на-
родов Волго-Уральского региона. Уфа, 2001. С. 206–213; К истории изучения 
декоративно-прикладного искусства башкир // Этнография и антропология 
в Башкортостане. Уфа, 2001. С. 63–74; Наиль Валеевич Бикбулатов: Биб-
лиограф. указ. Уфа, 2001. 18 с.; К истории изучения вышивального искусства 
башкир и татар в северо-западных и центральных районах РБ // Народы 
Урало-Поволжья: история, традиции, этничность. Уфа, 2003. С. 117–122; 
Башкирская и татарская вышивка в северных и северо-западных районах 
Башкортостана // Археография Южного Урала. Уфа, 2004. С. 55–61; Укра-
шение женских головных уборов у башкир северо-западных и центральных 
районов РБ // Урал — Алтай: через века в будущее. Уфа, 2005. С. 363–366.

ДАНИЛИН Андрей Григорьевич (02.09.1896, с. Красное Михайлов-
ского уезда Рязанской губернии — 12.02.1942, Ленинград), из семьи крестья-
нина-середняка. Отец до 1928 был лишенцем, в 1928 г. постановлением 
Комиссии ВЦИК как доказавший честным трудом свою лояльность восста-
новлен в правах, с 1930 г. колхозник, мать — домохозяйка. 1916 окончил 
Рязанскую учит. семинарию. 1916–1917 матрос Черноморской транспортной 
флотилии. 1919–1920 инспектор по внешкольному образованию Михайлов-
ского уездного отдела народного образования. 1919 при Ун-те Шанявского 
в Москве прослушал трехмесячные курсы по музейно-экскурсионно-вы-
ставочному делу. Под влиянием лекций В.Н. Харузиной и В.А. Городцова, 
знакомства с Д.Н. Анучиным, В.В. Богдановым, Н.А. Янчуком и др. опреде-
лился интерес к этнографии, начал вести экскурсии в Румянцевском этно-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



204

графическом музее. 1920–1921 участник экспедиции в Туркестан, знакомство 
с С. Ф. Ольденбургом, В.В. Бартольдом, М.С. Андреевым, А.А. Семеновым 
и др. 1922–1927 студент Географ. ин-та, географ. ф-та МГУ. 1923–1924 на-
учный сотрудник ЦБК, 1925 зав. этнографическим отд. Музея ЦПО в Москве. 
В летние месяцы 1927–1929 участник Ойротской комплексной экспедиции 
АН СССР, зимой — заместитель секретаря отд. этнографии и секретаря 
Комиссии по изучению народной музыки ГО. 1928 участник экспедиции ГО 
в Лодейнопольский округ. В 1930–1932 гг. научный сотрудник ГАИМК, одно-
временно в 1931–1933 гг. научный сотрудник ИПИН, в 1933 г. заведующий 
политпросветотделом МАЭ. С ноября 1933 г. научный сотрудник ЭО ГРМ, 
с 1934 ГМЭ. Работал заведующим архивом, секретарем ред.-изд. бюро ГМЭ 
и т.д. Печатался в Большой и Малой советских энциклопедиях, Сибирской 
и Уральской энциклопедиях, его статьи обзорного характера публиковались 
в журналах «Этнография», «СЭ», «Человек», «Советское краеведение» и др. 
1940 в ЛГПИ им. А.И. Герцена защитил канд. дис. на тему «Бурханизм. Из 
истории национально-освободительного движения в Ойротии». Умер в бло-
кадном Ленинграде. Основная сфера научных интересов — этнография 
народов СССР, краеведение. Архивные материалы А.Г. Данилина хранятся 
в архивах МАЭ и РЭМ. 

Соч.: Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
// Этнография. 1926. № 1–2. С. 262–265; Крестьянская одежда района Бого-
словины Рязанской губернии // Тр. Общ-ва исследователей Рязанского края. 
1927. Вып. IX. С. 19–22; Этнографическая работа в Якутской АССР // Этно-
графия. 1927. № 1. С. 185–192; Приспособления для сноповой сушки хлеба 
у восточных славян и их соседей // Этнография. 1928. № 2. С. 68–90; Инсти-
тут по изучению народов СССР // СЭ. 1931. № 1–2. С. 157–162; Краевой 
музей горских народов Северокавказского края // СЭ. 1931. № 3–4. С. 219–222; 
Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль // СЭ. 1932. № 1. 
С. 63–91; Секция этнографии Всесоюзного географического съезда // СЭ. 
1933. № 2. С. 113–117; Два письма Н.Я. Марра (Из научного архива Государ-
ственного музея этнографии в Ленинграде) // СЭ. 1936. № 4–5. С. 219–222; 
Из истории национально-освободительного движения на Алтае // Борьба 
классов. 1936. № 9; Бурханизм (Из истории национально-освободительного 
движения в горном Алтае). Горно-Алтайск, 1993. 206 с.

О нем: Данилин А.Г. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 324.

ДАНИЛКО Елена Сергеевна (31.05.1970, д. Бахча Давлеканов. р-на 
БашАССР). 1991–1996 студентка каф. археологии истор. ф-та БашГУ. 

Данилко
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1996–1998 стажер-исследователь, 1998–1999 м.н.с., 1999–2000 н.с., 2000–
2001 с.н.с., 2001–2002 уч. секретарь Центра этнолог. исследований с Му-
зеем археологии и этнографии УфНЦ РАН; с 2002 докторант ИЭА РАН, 
с 2005 исполнит. дир. Ассоциации этнографов и антропологов РФ. 
26.05.2000 в Уфе защитила канд. дис. на тему «Старообрядчество на Юж-
ном Урале: историко-этнографическое исследование» (науч. рук. Р.Г. Кузе-
ев). 1996–2006 вела полевые исследования среди старообрядцев различных 
согласий (русских, мордвы, коми-пермяков, чувашей. В 2007 в ИЭА за-
щитила докт. дис. на тему «Механизмы самосохранения русских и финно-
угорских старообрядческих общин Урало-Поволжья». Сфера науч. инте-
ресов: исследование истории и традиционной культуры старообрядчества. 
Фильмография: «Кумыс из башкирской лошади», 2003, 18 мин.; «Учук», 
2005, 30 мин. 

Соч.: Старообрядчество на Южном Урале: современное состояние 
и перспективы развития // Старообрядчество: история, культура, современ-
ность. М., 2000. С. 259–266; Отношение к браку и некоторые особенности 
свадебного обряда у южно-уральских старообрядцев // Старообрядческий 
мир Волго-Камья: Проблемы комплексного изучения. Пермь, 2001. С. 184–
194; «Казаки войска Уральского все суть старообрядцы…» // Старообряд-
чество: история, культура, современность. М., 2002. С. 17–39; Старооб-
рядчество на Южном Урале: очерки истории и традиционной культуры. 
Уфа, 2002. 225 с., ил., карт.; Старообрядческие скиты на Южном Урале // 
Старообрядчество в России (XVII–XX века). М., 2004. Вып. 3. С. 192–205; 
Социальные механизмы сохранения традиционных ценностей // ЭО. 2006. 
№ 4. С. 98–108.

ДЕНИСОВА Ирина Михайловна (17.01.1952, Москва), отец — 
М.А. Денисов (1902–1955), научный работник в области радиолокации, 
участник ВОВ; мать — Галина Сергеевна (1914–1987), архитектор. 1970–
1975 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1975–1981 социолог на 
Долгопрудненском машиностроит. заводе. 1981–1989 н.с. Всерос. музея 
декор.-прикл. и нар. иск-ва; 1989 н.с. отдела русской этнологии ИЭ АН 
СССР. Учителем в науке считает В.Я. Проппа. Сфера науч. интересов: рус. 
традиц. культура. Участник конференций в РЭМ, конгрессов этнографов 
и антропологов РФ. 

Соч.: Дерево — дом — храм в русском народном искусстве // СЭ. 1990. 
№ 6. С. 100–114; Образ древнеславянского храма в русском народном ис-
кусстве // ЭО. 1992. № 5. С. 103–124; Вопросы изучения культа священно-

Денисова
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го дерева у русских (материалы, семантика обрядов и образов народной 
культуры, гипотезы). М., 1995. 204 с.; Вологодские прялки // Русский Север. 
Этническая история и народная культура ХП–ХХ века. М., 2001. С. 786–839; 
Прялки зоо-орнитоморфного типа в контексте этнической истории Русско-
го Севера // ЭО. 2001. № 2. С. 68–90; Отражение фито-антропоморфной 
модели мира в русском народном творчестве // ЭО. 2003. № 5. С. 68–86; 
Зоомофная модель мира и ее отголоски в русской народной культуре // ЭО. 
2003. № 6. С. 19–40; «Живой космос»: древнейшая модель Вселенной 
в мировой мифологии и русской народной культуре // Древнерусская кос-
мология. СПб., 2004. С. 368–471.

ДЕНИСОВ Петр Владимирович (28.08.1928, д. Бахтигильдино Ба-
тырев. р-на Чуваш. АССР), из крестьян. семьи. 1944–1949 студент ист.-
филол. ф-та КазанГУ; 1949–1952 аспирант ИЯЛИ Каз. филиала АН СССР. 
Своими учителями в науке считает Н.И. Воробьева, Н.В. Никольского, 
С.А. Токарева, А.И. Клибанова. 1952–1956 м.н.с. ЧНИИ, 1957–1962 со-
трудник Чуваш. гос. изд-ва; 1962–1967 преп. Чуваш. ГПИ; 1967 преп., 1976 
проф., 1973–1987 зав. каф. истории СССР, 1990–2003 зав. каф. археологии, 
этнографии и регион. истории ЧувашГУ. 1959 защитил канд. дис. по моно-
графии «Религиозные верования чуваш»; 1973 докт. дис. по монографии 
«Религия и атеизм чуваш. народа». Сфера науч. интересов: этнография 
народов Поволжья и Приуралья, историография, религия, этнокультур. 
процессы. 1980 з.д.н. Чуваш. АССР. 1998 лауреат Госпремии Чуваш. Респ.

Соч.: Религиоз. верования чуваш. Истор.-этнограф. очерки. Чебоксары, 
1959. 408 с.; Этнокультур. параллели дунайск. болгар и чувашей. Чебокса-
ры, 1969. 176 с.; Религия и атеизм чуваш. народа. Чебоксары, 1972. 477 с.; 
Н.Я. Бичурин. Очерк жизни и творч. деятельности ученого-востоковеда. 
Чебоксары, 1977. 126 с.; Никифор Охотников. Очерк жизни и творч. дея-
тельности. Чебоксары, 1986. 127 с.; Жизнь монаха Иакинфа Бичурина. 
Чебоксары, 1997. 272 с.; И.Д. Кузнецов — неутомим. ученый, труженик 
истор. науки // И.Д. Кузнецов — ученый, педагог, человек, переживший 
репрессии 30–40-х гг. XX в. М., 2006. С. 42–46; Болгария глазами чуваш. 
этнографа. Страницы воспоминаний. Чебоксары, 2006. Ч. 1. С. 48–65; 
Слово о монахе Иакинфе Бичурине. Изд. 2-е, доп. Чебоксары, 2007. 335 с.

О нем.: Ученые Чуваш. ун-та (1967–1992). Чебоксары, 1992. С. 59–61; 
Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечествен. 
истории: Библиограф. словарь. 2-е изд. Саратов, 2000. С. 144; Исследова-
тели этнографии и археологии Чувашии: Биобиблиограф. словарь. Чебок-

Денисов
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сары, 2004. С. 73–75; Таймасов Л.А. Многопрофильный исследователь 
этнографии и истории (П.В. Денисов) // Ученые. Чебоксары, 2006. Т. 4. 
С. 115–128. (Библиотека Президента Чуваш. Республики).

ДЖАРЫЛГАСИНОВА Роза Шотаевна. (14.10.1931, Москва). 
1949–1954 студентка истор. ф-та МГУ; 1955–1960 аспирантка ИЭ АН СССР. 
1960–1974 м.н.с., 1974–1986 с.н.с., 1986–1990 в.н.с., 1990 гл.н.с. отдела 
Зарубежной Азии и Океании ИЭ (ныне — Центра азиат. и тихоокеан. ис-
следований ИЭА), 1991–2000 зам. пред., 2001 пред. Диссертац. совета по 
защите диссертаций на соискание уч. ст. к.и.н. (по специальности этногра-
фия, этнология и антропология). 1967–1988 уч. секретарь, 1988–1998 ру-
ководитель группы ономастики ИЭА. 1974 преп. (по совместительству) 
каф. истории стран ДВ и ЮВА ИСАА при МГУ; 1994–2005 Ин-та практи-
ческого востоковедения, Москва. 09.04.1962 в ИВ АН защитила канд. дис. 
на тему «Когурёсцы. Историко-этнографическое исследование» (науч. рук. 
М.Н. Пак), 14.10.1986 в ИЭ докт. дис. на тему «Этническое самосознание 
корейцев в раннефеодальную эпоху». Чл.-корр. РАЕН (01.12.1995), ак. РАЕН 
(29.04.1997). Участник ряда междунар. и рос. науч. конгрессов. Основные 
науч. интересы: этногенез и ранняя этническая история, мифология и ре-
лигия корейцев, традиционный и современный этнокультурный облик 
корейцев и японцев; этнография корейцев России и стран СНГ, этническая 
ономастика, календарные обычаи и обряды, праздники годового цикла на-
родов Зарубежной Азии.

 
Соч.: Древние когурёсцы (к этнической истории корейцев). М., 1972. 

202 с.; Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики 
(«Стела Квангэтхо-вана»). М., 1979. 182 с.; Введение. С. 3–10; Корейцы. 
С. 79–116; (совм. с С. А. Арутюновым) Японцы. С. 117–168; Заключение. 
С. 225–242 // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. 
Новый год. М., 1985 (отв. ред. совм. с М.В. Крюковым). 264 с.; Теория 
этнического самосознания в советской этнографической науке (основные 
аспекты проблемы) // СЭ. 1987. № 4. С. 9–22; Введение. С. 3–19; (совм. 
с Ю.В. Ионовой) Корейцы. С. 105–159; Заключение. С. 306–322 // Кален-
дарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М., 1989 
(отв. ред. совм. с М.В. Крюковым). 360 с.; Н.И. Конрад — исследователь 
этнографии Кореи (к 100-летию со дня рождения ученого) // СЭ. 1991. № 5. 
С. 57–69; (совм. с С.А. Арутюновым) Япония: народ и культура. М., 1991. 
64 с.; Этнокультурное развитие корейцев Средней Азии и Казахстана // 
Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. М., 
1992. Ч. 1. С. 50–103; Введение. С. 3–26; Заключение. С. 401–415 // Кален-

Джарылгасинова
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дарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой цикл. М., 
1993 (отв. ред. совм. с М.В. Крюковым). 448 с.; Введение. С. 3–36; Заклю-
чение. С. 293–302 // Календарные обычаи и обряды народов Передней Азии. 
Годовой цикл. М., 1998 (отв. ред. совм. с М. В.Крюковым). 309 с.; Россий-
ское (советское) этнографическое корееведение (40–90-е годы ХХ в.) // Рос. 
корееведение. Альманах. Вып. 1. М., 1999. С. 46–72.

 
О ней: Милибанд С.Д. Кн.1. С. 380–381; Мелуа А.И. Российская ака-

демия естественных наук: Энциклопедия. М.; СПб., 1998. С. 178, порт.; 
Энциклопедия корейцев России. 140 лет в России. М., 2003. С. 841–842, 
порт.

ДЗАРАХОВА Зейнеп Магомет-Тагировна (19.04.1963, г. Кокчетав 
КазахССР), из семьи рабочих. 1978–1982 студентка Пед. уч-ща г. Орджо-
никидзе; 1982–1988 студентка истор. ф-та Северо-Осетин. ГУ. 1982–1998 
преп. шк.; 1998–2007 ассист. кафедры философии ИнгушГУ; с 2007 с.н.с. 
отд. фольклора и этнографии Ингуш. НИИ гуманитар. наук им. Ч. Ахрие-
ва. 2001 в Нальчике защитила канд. дис. на тему «Традиц. свадеб. обряд 
и этикет ингушей»; 2007 в Махачкале докт. дис. на тему «Этнокультура как 
основа формирования нац. самосознания ингушей». Сфера науч. интересов: 
этнография ингушей.

Соч.: Константы нац. характера и менталитета ингушей // Науч. мысль 
Кавказа. Ростов н/Д., 2006. № 4. С. 72–78; Значение увеселит. мероприятий 
в этнокультуре ингушей // Вест. Даг. науч. центра РАН. 2006. № 26. С. 57–
63; Нац. самосознание ингушей: этнокультур. факторы. Назрань, 2007. 
213 с.; Ингуш. этикет // Вопросы истории. М., 2007. № 10. С. 143–146; 
Ингуш. этикет «гIалгIай гIулакх» как часть этики «эздел» // Материалы 
междунар. конф. «Археология, этнография, фольклор Кавказа: новейш. 
археолог. и этнограф. исследования». Махачкала, 2007. С. 431–435.

 

ДЗЕНИСКЕВИЧ Галина Ивановна (04.02.1933, Москва — 
26.12.2002, Санкт-Петербург), из семьи военнослужащего. 1951–1954 
студентка Вост. ф-та, 1954–1956 студентка истор. ф-та ЛГУ. 1956–1959 н.с. 
БАН СССР. 1959–1962 лаборантка каф. философии АН СССР. 1962–1969 
ст.н.-т.с. отдела учета и хранения МАЭ, 1969–1990 м.н.с., с.н.с., 1990–2002 
зав. отд. этнографии народов Америки ЛЧ ИЭ АН СССР / МАЭ РАН. 
29.06.1978 в ЛЧ ИЭ защитила канд. дис. на тему «Традиц. культура ата-

Дзенискевич
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пасков Аляски (кон. XVIII–XIX в.)» (науч. рук. Ю.П. Аверкиева). Опыт. 
музейный работник, автор ряда музейных выставок.

Соч.: К вопросу о культе йереха у чувашей // Сб. МАЭ. 1972. Т. 28. 
С. 221–236; Охотнич. и рыболовн. промыслы у танайна (Аляска) в XIX в. // 
Сб. МАЭ. 1975. Т. 31. С. 52–68; Сказание о вороне у атапасков Аляски // 
СЭ. 1976. № 1. С. 73–83; О культов. элементах в орнаменте из игл дико браза 
у атапасков Аляски // Первобыт. искусство. Новосибирск, 1976. С. 166–175; 
Товарообмен у атапасков Аляски в пер. пол. XIX в // Проблемы истории 
и этнографии Америки. М., 1979. С. 254–264; Медведь в искусстве индей-
цев Северо-Зап. побережья Север. Америки // Культура народов Америки. 
Л., 1985. С. 59–73 (Сб. МАЭ. Т. 40); Атапаски Аляски. Очерки материал. 
и духов. культуры. Кон. XVIII — нач. XX в. Л., 1987. 153 с.; Символы ста-
туса тлинкит. вождя // Символы и атрибуты власти. СПб., 1996. С. 285–300; 
Шаман-психотерапевт // Шаман и Вселенная в культуре народов мира. 
СПб., 1997. С. 51–62; Мотив родства в традиц. ораторике тлинкитов // Ал-
гебра родства. СПб., 1999. Вып. 3. С. 206–216; Животные — магич. по-
мощники тлинкит. шамана // Открытие Америки продолжается. СПб., 2001. 
Вып. 3. С. 98–109.

О ней: Решетов А.М. Г.И. Дзенискевич (1933–2002) // ЭО. 2003. № 5. 
С. 167–169; Корсун С.А. Список работ Г.И. Дзенискевич // Там же. С. 169–
171; Иванова Е.В., Решетов А.М., Шафрановская Т.К. 40 лет в строю. 
Памяти Г.И. Дзенискевич // КПК. 2004. Вып. 10–11. С. 201–204.

ДЗИБЕЛЬ Герман Валентинович (05.12.1971, Ленинград), из семьи 
служащих. 1988–1993 студент каф. этнографии и антропологии истор. ф-та 
СПбГУ. Своим учителем в науке считает В.А. Попова. 1993–1997 м.н.с. 
РЭМ. С 2007 науч. консультант БРЭ. 13.05.1997 защитил в МАЭ канд. дис. 
на тему «Поколение, возраст и пол в системах терминов родства: Опыт 
истор.-типолог. исследования (науч. рук. В.А. Попов). Участник ряда 
междунар. конгрессов и симпозиумов. Чл. Американ. антрополог. ассо-
циации. Сфера науч. интересов: этнография/этнология, антропология 
родства, этносоциолингвистика, компаративистика, антропосоциогенез, 
этногенез коренного населения Америки. 

Соч.: К вопросу о природе соц. объединений у сев. шошонов // От-
крытие Америки продолжается. СПб., 1994. Вып. 2. С. 106–114; О систем-
ном подходе к феномену родства // КЭТ. 1995. № 7. С. 128–136; Возможное 
дополнение к духов. культуре скифов // Курган: Истор.-культур. исследо-

Дзибель

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



210

вания и реконструкции. СПб., 1996. С. 36–39; Индеанисты России: Двойное 
самосознание // Первые американцы. 1998. Вып. 2. С. 36–58; Towards the 
Testing of the Null Hypothesis for the Origins of American Indians // Current 
Research in the Pleistocene. 2000. Vol. 17. P. 125–127; О теории и методоло-
гии идентич. реконструкции протосистем терминов родства // Алгебра 
родства. Вып. 5. СПб., 2000. С. 5–52; Теория и практика в сравнит.-ист. 
исследованиях // Там же. С. 98–188; Феномен родства: Пролегомены к иде-
нетич. теории. СПб., 2001. 472 с. + прилож. 36 с.; Северные шошоны: циклы 
этносоц. истории, системы терминов родства и эколог. родство // Алгебра 
родства. Вып. 9. СПб., 2005. С. 111–123; The Genius of Kinship: the 
Phenomenon of Human Kinship and the Global Diversity of Kinship Termino-
logies. Youngstown, New York, 2007. XXVI + 540 p.

ДИНЦЕС Лев Адольфович (23.06.1895, г. Вильно — 31.08.1948, Ле-
нинград), из семьи врача. 1914–1918 студент Киев. коммерч. ин-та; 1918–1920 
студент Киев. археолог. ин-т;, 1920–1924 работал как археолог. 1925–1928 
н.с. Гос. музейн. фонда в Ленинграде; 1928–1930 аспирант ГАИМК; 1930–
1937 н.с., 1937–1942 зав. отд. народ. художеств. ремесел ГРМ; 1942–1944 н.с. 
ИИМК; 1944–1946 преп. каф. истории искусств истор. ф-та ЛГУ; 1946–1948 
н.с. отдела Европы ЛЧ ИЭ АН СССР. В июле 1941 в Ленинграде защитил 
дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения на тему «Народ. промысел 
крестецко-валдайск. художествен. строчки». Сфера науч. интересов: народ. 
искусство восточ. славян, археология Вост. Европы. 

Соч.: Рус. глинян. игрушка. Происхождение, путь истор. развития. М.; 
Л., 1936. 109 с.; Истор. общность рус. и украин. народ. искусства // СЭ. 
1941. № 5. С. 21–58; Восточ. мотивы в народ. искусстве Новгород. края // 
СЭ. 1946. № 3. С. 93–112; Дохристиан. храмы Руси в свете памятников 
народ. искусства // СЭ. 1947. № 2. С. 67–94; Изображение змееборца в рус. 
народ. шитье // СЭ. 1948. № 4. С. 36–53. 

 О нем: Бломквист Е., Каменская М., Фалеева В. Л.А. Динцес // СЭ. 
1949. № 1. С. 203–208; Воронин Н.Н. Л.А. Динцес // КСИИМК. 1949. 
Вып. 25. С. 106–108; Богуславская И.Я. Проблемы народ. искусства в тру-
дах Л.А. Динцеса // Сообщения ГРМ. Л., 1976. Вып. 10. С. 3–8. 

ДМИТРИЕВА Татьяна Николаевна (01.11.1950, Ленинград), из 
семьи служащих. 1967–1972 студентка каф. археологии истор. ф-та ЛГУ. 

Динцес
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1974–1978 лаборант ЛО ИА АН СССР; 1978–1981 аспирантка, 1981–1990 
м.н.с., 1990–1997 с.н.с., 1997–2000 в.н.с., 2000–2007 зам. дир. по науч. 
работе, с 2007 зав. отд. координации информац. процессов и систематиза-
ции музейн. информации ГМИР; 1983 хранитель фонда «Архаич. и традиц. 
верования» ГМИР. 1985 защитила канд. дис. на тему «Опыт выработки 
конкретно-истор. подхода к изучению тотемизма по археолог. источникам 
поздн. палеолита» (науч. рук. П.И. Борисковский). Сфера науч. интересов: 
теоретич. вопросы изучения архаич. мировосприятия, проблемы рекон-
струкции мировосприятия охотников и собирателей древнекамен. века, 
изучение истории формирования коллекций фонда «Архаич. и традиц. 
верования» ГМИР. 

Соч.: Соврем. состояние проблемы тотемизма // Актуал. проблемы 
изучения истории религии и атеизма. Л., 1981. С. 54–72; Методы изучения 
и интерпретации палеолит. нефигуратив. изображений (историограф. об-
зор) // Ритуал и ритуальный предмет СПб., 1995. С. 5–16; К характеристи-
ке изобразит. системы первобытных охотников и собирателей // Там же. 
С. 17–22; Проблемы изучения палеолит. орнамента // Сакральное в истории 
культуры. СПб., 1997. С. 19–30; Из истории формирования кавказ. коллек-
ций ГМИР // Музей — хранитель памятников сакральной культуры. Рели-
гия и культур. память человечества. СПб., 1997. С. 49–51; Картина мира 
аборигенов Австралии: общечеловеч. ценность // Религия в истор.-культур. 
контексте. СПб., 1998. С. 127–134; Попытка синтеза // Теория и методоло-
гия архаики. Вып. 1. Своя и чужие культуры. Сознание — Искусство — 
Образ. СПб., 1998. С. 28–33; Проблема тотемизма в историограф. аспекте // 
Теория и методология архаики. Вып. 2. Тотемизм: артефакты, концепции 
и реальность. СПб., 2000. С. 7–22; Жертвоприношение: поиски истоков // 
Жертвоприношение. М., 2002. С. 11–22. 

ДМИТРИЕВА (БОЧКОВА) Светлана Ивановна (18.07.1937, Мо-
сква), отец — Иван Николаевич Бочков (1909–1977), учитель, участник 
ВОВ; мать — Полина Ивановна (1913), служащая. 1954–1959 студентка 
каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя в науке: М.В. Витов, Б.А. Ры-
баков, Н.Я. Марр, С. П. Толстов, Д.К. Зеленин, В.Я. Пропп, В.Ф. Миллер. 
1959–1968 ст.н.-т.с., 1969–1988 м.н.с., 1989–1992 н.с., 1992–2002 с.н.с., 2002 
в.н.с. ИЭА РАН. 23.05.1972 в ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему 
«Географическое распространение русских былин (по материалам конца 
XIX — начала XX в.)». Сфера науч. интересов: этногенез и этническая 
история русского народа, фольклор, народное искусство, народная меди-
цина, народные верования. Участник международных конгрессов, симпо-

Дмитриева (Бочкова)
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зиумов, отечественных научных сессий и конференций. Участник коллек-
тивных монографий «Русские» (М., 1977).

Соч.: Географическое распространение былин на Русском Севере // 
Славян. фольклор. М., 1972. С. 46–70; Географическое распространение 
русских былин (по материалам конца XIX — начала XX в.). М. 1975. 113 с.; 
Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М. 1988. 
239 с.; Традиционный фольклор Русского Севера // Народы и культуры. 
Вып. VI. Русские. М., 1993. Кн. 3. 199 с.; Народная медицина и врачебная 
практика (мировоззренческий аспект) // Рус. народные традиции и совре-
менность. М., 1995. С. 13–42; Очерк этнокультурной истории Архангель-
ского Поморья // Мировоззрение и культура севернорусского населения. 
М., 2000. С. 3–68; Былички и бывальщины Русского Севера (в связи с эт-
нокультурной историей края) // Там же. С. 69–87. 

ДОЛИНОВА Наталья Андреевна (12.01.1946, Москва). 1965–1970 
студентка каф. антропологии биолого-почвен. ф-та МГУ. 1970–1972 аспи-
рантка, 1973–1974 ст. н.-т. с., 1974–1989 м.н.с., 1992 –2004 с.н.с., ИЭ АН 
СССР / ИЭА РАН, с 2005 на пенсии. 12.03.1974 в ИЭ защитила канд. дис. 
на тему «Дерматоглифика народов Восточной Европы (в связи с пробле-
мами их происхождения)». Сфера науч. интересов: расовая и этнической 
дерматоглифика. Опыт. полевой исследователь. Участник многих экспеди-
ций, международных и всесоюзных научных конференций. 

Соч.: (совм. с Г.Л. Хить, О. Исмагуловым). Кожные узоры у некоторых 
групп населения Индии // Новые материалы к антропологии Западной 
Индии. М., 1982. С. 175–204; (совм. с Г.Л. Хить) Дерматоглифика туркмен // 
Туркмены в Среднеазиатском междуречье. Ашхабад, 1989. С. 70–117; Дер-
матоглифика удмуртов // Новые исследования по этногенезу удмуртов. 
Ижевск, 1989. С. 108–122; (совм. с Г.Л. Хить) Расовая дифференциация 
человечества (дерматоглифические данные). М., 1990. 204 с.; (совм. 
с Г.Л. Хить) Видовые и расовоспецифические особенности полового ди-
морфизма у человека по признакам дерматоглифики // Единство и много-
образие человеческого рода. М., 1997. Ч. 1. С. 98–213; Дерматоглифика 
восточных славян // Восточные славяне. Антропология и этническая исто-
рия. М., 1999. С. 60–79, 2-е изд. 2002; (совм. с Г.Л. Хить) Дерматоглифика 
и расогенез финно-угров Евразии // Антропология современных финно-
угорских народов. М., 2000. С. 27–99; (совм. с Г.Л. Хить) Дерматоглифика 
человеческих рас и популяций: таксономический аспект // На путях био-
логической истории человечества. М., 2002. Т. 1. С. 101–139; (совм. 

Долинова
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с Г.Л. Хить) Дерматоглифика человеческих рас и популяций: таксономи-
ческий аспект // На путях биологической истории человечества. М., 2002. 
Т. 1. С. 101–139; (совм. с Г.Л. Хить, Т.С. Балуевой) Дерматоглифика абори-
генного населения крайнего Северо-Востока России // Вестник антропо-
логии. М., 2002. С 7–30; Дифференциация коми по признакам кожного 
рельефа // Расы и народы. М., 2004. Вып. 30. С. 361–373.

ДРИДЗО Абрам Давидович (15.08.1925, Ленинград — 5.08.2003, 
Санкт-Петербург). 1945–1950 студент истор. и 1945–1951 филол. ф-тов 
ЛГУ. 1951–1956 экскурсовод, с января 1957 ст.н.-т.с., м.н.с., с.н.с., в.н.с. 
сектора Америки ЛЧ ИЭ АН СССР. Совместительство: Балтийский ун-т 
экономики, политики и права, Международная академия этикета. В мае 
1968 г. защитил в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Ямайск. маруны (ис-
тор.-этнограф. очерк)», в октябре 1986 г. там же докт. дис. на тему «Индий-
цы Вест-Индии: Основ. тенденции этнич. развития». Сфера науч. ин тересов: 
история и культура Вест-Индии и Центр. Америки; системы псевдородства; 
история науки в Прибалтике. 

Соч.: Ямайские маруны. М., 1971. 236 с.; (совм. с Л.М. Минцем) Люди 
и обычаи. М., 1976. 175 с.; (совм. с В.И. Кочневым и И.М. Семашко) Индий-
цы в Вест-Индии (Тринидад, Ямайка) // Индийцы и пакистанцы за рубежом. 
М., 1978. С. 144–199; Этнические аспекты колониальной политики Англии // 
Этнические процессы в странах Карибского моря. М., 1982. С. 53–68; Ямай-
ка // Там же. С. 199–219; Тринидад и Тобаго // Там же. С. 230–242; Начало 
связей Прибалтики и Латинской Америки // Iberica Americana; Культуры 
Старого и Нового Света XVI–XVIII вв. в их взаимодействии. СПб., 1991. 
С. 116–120; Братство по кораблю как вариант псевдородства // Алгебра род-
ства. Вып. 1. СПб., 1995. С. 231–246; Москития в составе Никарагуа (первая 
половина XX в.) // Политическая история и историография. От античности 
до современности. Вып. 2. Петрозаводск, 1996. С. 57–74; Материалы русской 
экспедиции в Южную Америку (1914–1915) в МАЭ РАН: Итоги и перспек-
тивы изучения // 285 лет Петербургской Кунсткамере. СПб., 2000. С. 201–205 
(Сб. МАЭ. Т. 48); Датская Вест-Индия в конце XVII в. (остров Сент-Томас 
и его губернаторы) // Скандинавские чтения 2000 года. СПб., 2002. С. 237–246; 
Петербург и страны Карибского бассейна (XVIII–XX вв.) // Санкт-Петер-
бург — окно в Иберо-Америку. СПб., 2003. С. 224–228.

О нем: Кинжалов Р.В. Слово о друге // Латинская Америка. 2003. № 9. 
С. 107; Памяти А.Д. Дридзо // КПК. 2004. Вып. 10–11. С. 212–216; Реше-
тов А.М. Абрам Давидович Дридзо // ЭО. 2004. № 4. С. 169–172.

Дридзо
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ДУБОВ Игорь Васильевич (10.07.1947, Ленинград — 05.01.2002, 
Санкт-Петербург), из семьи военнослужащего. 1966–1971 студент, 1971–1974 
аспирант, с 1974, ассист., ст. преп., доц., проф. кафедры археологии истор. 
ф-та ЛГУ/СПбГУ. 1987–1999 дир., 1999–2002 зав. ред.-издат. отд. РЭМ. 1974 
защитил канд. дис. на тему «Становление раннефеод. общества на террито-
рии Яролав. Поволжья» (науч. рук. М.И.Артамонов), 1983 докт. дис. на тему 
«Северо-Вост. Русь в эпоху раннего средневековья». Сфера науч. интересов: 
археология, история, этнография Северо-Вост. Руси, музееведение. 

Соч.: (совм. В.А. Булкиным, Г.С. Лебедевым). Археолог. памятники 
Древ. Руси. Л., 1978. 150 с.; Северо-Вост. Русь в эпоху раннего средневе-
ковья (ист.-археолог. очерки). Л., 1982. 248 с.; Города величеством сияющие. 
Л., 1985. 182 с.; (совм. с А.Я. Дегтяревым). От Калки до Угры. Л., 1986. 
159 с.; Великий Волжский путь. Л., 1989. 257 с.; Новые источники по исто-
рии древ. Руси. Л., 1990. 176 с.; (совм. с А.Я. Дегтяревым). Начало Оте-
чества: ист. очерки. М., 1990. 384 с.; (совм. с И.Г. Добровольским, Ю.К. Кузь-
менко). Граффити на вост. монетах: Древ. Русь и сопредел. страны. СПб., 
1991. 191 с.; «И покланяшеся идоло камену…». СПб., 1995. 103 с.; У ис-
токов Росс. этнограф. музея (к 150-летию со дня рождения Д.А. Клеменца) // 
ЭО. 1998. № 6. С. 112–121; Залес. край. Эпоха раннего средневековья. Избр. 
труды. СПб., 1999. 394 с.; Музееведение. Исторические и краеведческие 
музеи: Краткий курс лекций. СПб., 2004. 410 с.

О нем: Профессора СПбГУ. СПб., 2004. С. 103–104; Решетов А.М. 
Этнография в занятиях И.В. Дубова // Археология, история, нумизматика, 
этнография Вост. Европы: Сб. ст. памяти И.В. Дубова. СПб., 2004. С. 18–24. 

ДУБОВА Надежда Анатольевна (17.09.1949, Москва), отец — 
А.Г. Степанов, боксер, мать — Н.С. Платонова, канд. архитектуры. В 1966 
г. окончила сред. шк. со специализацией по биологии. 1966–1971 студент-
ка каф. антропологии биол. ф-та МГУ. 1971–1978 с.н.-т.с, 1978–1990 м.н.с., 
1990–2003 с.н.с., с февраля 2003 г. в.н.с. ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. В 1978 г., 
закончив заочную аспирантуру в ИЭ АН СССР, защитила в Ученом совете 
НИИ и Музея антропологии МГУ дис. на соискание учен. степ. канд. биол. 
наук на тему «Антропологический состав населения Северного Таджики-
стана и этногенетические проблемы среднеазиатского региона» (науч. рук. 
д.и.н. В.П. Алексеев), в 2002 г. в ИЭА РАН дис. на соискание учен. степ. 
докт. истор. наук на тему «Соотношение биологической и социально-куль-
турной дифференциации человечества (на примере народов Средней Азии, 
Северного Кавказа и Приуралья». 1997–2001 исполнит. дир. Ассоциации 

Дубов
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этнографов и антропологов России. 1989–2000 предс. Полевой комиссии 
ИЭА РАН. Ведет обширные полевые исследования. Основ. сфера науч. 
интересов: антропология населения СССР, этническая экология переселен-
ческих групп, комплексный подход к изучению антропологических и этно-
графических проблем.

Соч.: Антропологическая характеристика некоторых групп населения 
Северного Таджикистана // Вопросы антропологии. 1976. Вып. 52. С. 169–
185; К проблеме формирования памиро-ферганской расы // СЭ. 1978. № 4. 
С. 34–45; Антропологический состав населения Северного Таджикистана 
и этногенетические проблемы Среднеазиатского региона. М., 1985. 372 с.; 
К антропологической характеристике курдов // СЭ. 1988. № 6. С. 127–136; 
Антропологические аспекты урбанизации. К постановке проблемы // СЭ. 
1989. № 6. С. 76–89; (совм. с Б.Н. Казаченко) Биодемографические данные 
русских с. Ивановка // Русские старожилы Азербайджана. Материалы по 
этнической экологии. М., 1989. Ч. 2. С. 5–19; (совм. с Н.А. Лопуленко) 
Этносоциальные проблемы Кизеловского района Пермской области // 
Среда и культура в условиях общественных трансформаций. М., 1995. 
С. 200–223; Формирование антропол. состава населения Северного Тад-
жикистана. М., 1996. 248 с.; (совм. с Н.А. Лопуленко, М.Ю. Мартыновой) 
Калининградская область: современные этнокультурные процессы // Ис-
следования по прикладной и неотложной этнологии. М., 1998. Вып. 119. 
60 с.; Антрополог. и этнич. общности на территории Средней Азии // 
Антрополог.е и этнограф. сведения о населении Средней Азии. М., 2000. 
С. 167–206; Глобализация этнологии на пороге нового тысячелетия // ЭО. 
2000. № 1. С. 19–39; Антропология и история: необходимость комплекс-
ного подхода // Российская наука о человеке: вчера, сегодня, завтра: Мате-
риалы междунар. конф. СПб., 2003. С. 46–51.

ДУДИН Самуил Мартынович (19.08.1863, м. Ровное Елисаветград. 
у. Херсон. губ. — 09.07.1929, пос. Саблино Ленинград. обл.), из семьи 
сельск. учителя. 1887–1892 ссылка за участие в народовольческ. кружке 
в Забайкальск. обл., 1892–1898 студент АХ, 1895–1911 нештат. с., 1911–1929 
зав. отд. изображений и фотографий и муляжно-модельн. мастерскими, 
1913–1929 зав. отд. древностей Вост. и Зап. Туркестана, 1918–1929 секр. 
Радлов. кружка МАЭ. 1919–1929 н.с. РАИМК/ГАИМК. 1919–1925 преп. 
Географ. ин-та, 1925–1929 преп. географ. ф-та ЛГУ. Сфера науч. интересов: 
археология, этнография, музееведение, фотографирование, рисование. 
Участник многих экспедиций, в т.ч. под рук. В.В. Радлова, С.Ф. Ольден-
бурга, собиратель этнограф. и археолог. коллекций.

Дудин
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Соч.: Предварит. отчет о поездке из Эрденицзу в Кяхту // Сб. тр. Орхон. 
экспедиции. 1897; Резьба по дереву у киргиз // Зодчий. СПб., 1901. № 10; 
Отчет о работах в мавзолеях Шах-Зинда в Самарканде // Изв. РКСВА. 1906. 
№ 6. С. 26–34; Орнаментика и современ. состояние старин. самарканд. 
мечетей // Изв. Имп. археолог. комиссии. СПб., 1910. Вып. 6. С. 49–73; 
Среднеазиат. ковры // Столица и усадьба. Пг., 1916. № 2; Техника стенопи-
си и скульптуры в древ. буддийск. пещерах и храмах Зап. Китая // Сб. МАЭ. 
1917. Т. 5. Вып. 1. С. 21–92; Фотография в этнограф. поездках // Казан. 
музейн. Вестник. 1921. № 1–2. С. 31–53; Киргиз. орнамент // Восток. 1925. 
Кн. 5. С. 120–172; К вопросу о технике изготовления изразц. мозаик Сред. 
Азии // Изв. РАИМК. Л., 1925. Т. IV. С. 183–204; Ковров. изделия Сред. 
Азии // Сб. МАЭ. 1928. Т. 7. С. 71–158; Фотография в науч. поездках // 
Краеведение. 1928. № 1–2. 

О нем: Памяти С.М. Дудина // Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 341–344; Пе-
карский Э.К. С.М. Дудин // Там же. С. 344–348; Бартольд В.В. Воспоми-
нание о С.М. Дудине // Там же. С. 348–353; Ольденбург С.Ф. Памяти 
С.М. Дудина // Там же. С. 353–358; Дудин С.М. // Лунин Б.В. Историогра-
фия обществен. наук в Узбекистане: Биобиблиограф. очерки. Ташкент, 1974. 
С. 168–174; Вишневецкая В.А. Этнографические коллекции С.М. Дудина 
в МАЭ // Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений. 
Ноябрь 1981. Л., 1981. С. 27–28; Вишневецкая В.А. Иллюстративные кол-
лекции С.М. Дудина по этнографии Средней Азии и Казахстана // Краткое 
содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений. Апрель 1985. 
Л., 1986. С. 40–41.

ДУЛЬЗОН Андрей Петрович (27.01.(09.02.)1900, с. Краснополье 
(Прайс) Новокузнецкого у. Самарской губ. — 15.01.1973, г. Томск), из семьи 
сельского писаря. 1913 окончил народную школу. 1913–1917 гимназист 
мужской гимназии в Екатериненштадте. 1917–1924 работал учителем, 
в органах народного образования. 1924–1928 студент физмата, 1928–1928 
отделения немецкого языка и литературы Саратов. ГУ. 1930–1932 аспирант 
Московского НИИ языкознания. 1933 доц., 1940 проф. в вузах Энгельса 
и Саратова. 1938 защитил канд. дис. на тему «Альт-Урбахский диалект», 
1939 докт. на тему «Проблема смешения диалектов по материалам говора 
села Прайс». 01.10.1941 в статусе спецпереселенца (после ликвидации 
Автономной Республики Немцев Поволжья), профессор Томск. ГПИ. 
1945–1948 по совместительству профессор Томск. ГУ. Один из организа-
торов комплексной историко-археологической экспедиции, в которой 
участвовали З.Я. Бояршинова, Н.С. Розов, Г.И. Пелих и др. Сфера науч. 

Дульзон
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интересов: языки, фольклор, этнография коренных народов Западной Си-
бири, проблемы их происхождения и развития. 1971 за монографию «Кет-
ский язык» (Томск, 1968) удостоен Государственной премии СССР. Созда-
тель томской этнолингвистической школы. С 1974 в Томске проводятся 
Дульзоновские чтения. 

Соч.: Система счета времени у чулымских татар // КСИЭ. 1950. 
Вып. 10. С. 60–63; Термины родства и свойства енисейских кетов // СЭ. 
1959. № 6. С. 87–96. Древние передвижения кетов по данным топонимики // 
Известия ВГО. 1962. Т. 94. Вып. 6. С. 474–482;  О методологии историко-
сопоставительного изучения неродственных языков // Учен. зап. Томск. ГУ. 
1966. № 57. С. 78–87; Кетские сказки. Томск, 1966. 159 с.; Гунны и кеты // 
Известия СО АН СССР. Сер. обществ. наук. Новосибирск, 1968. Вып. 3. 
№ 11. С.137; Опыт исторической привязки топонимов субстратного про-
исхождения // Учен. зап. Томск. ГУ. 1969. № 75. С. 3–5; Этнологическая 
дифференциация тюрков Сибири // Структура и историю тюркских языков. 
М., 1971. С. 198–208; О некоторых общностях енисейских языков с индо-
европейскими // Учен. зап. Томск. ГУ. Вопросы языкознания и сибирской 
диалектологии. Томск, 1971. № 74. Вып. 2; Диалекты и говоры тюрков 
Чулыма // Советская тюркология. 1973. № 2. С. 16–29.

О нем: Окладников А.П., Убрятова Е.И., Гриценко К.Ф., Осипова О.А., 
Бирюкович Р.М. Андрей Петрович Дульзон (1900–1973). Некролог // НАА. 
1973. № 4. С. 255–257; Галкина Т.В., Осипова О.А. А.П. Дульзон. К 95-летию 
со дня рождения. Томск, 1995. 74 с.; Смирницкая С.В. Исследователи не-
мецких диалектов Поволжья // Немцы в России Люди и судьбы. СПб., 1998. 
С. 35–39; Юдакин А. Ведущие языковеды мира: Энциклопедия. М., 2000. 
С. 263–264; Галкина Т.В., Осипова О.А. А.П. Дульзон и его школа // ВЯ. 
2000. № 3; Дульзон А.П. // Профессора Томского университета: Биограф. 
словарь. Т. 3. 1945–1980. Томск, 2001. С. 141–145.

ДУМАНОВ Хасан Мухтарович (04.11.1942, с. Каменномостское 
Зольского р-на Кабардино-Балкарской АССР). 1962–1967 студент истор. 
ф-та КБГУ, 1968 инструктор обкома ВЛКСМ Кабардино-Балкар. АССР, 
1969–72 аспирант ИЭ АН СССР; 1972–1992 н.с. Кабардино-Балкар. НИИ; 
1993–2005 председатель госкомитета КБР по делам национальностей, со-
ветник президента КБР; 1997–2005 дир. КБИГИ. 22.04.1972 в ИЭ защитил 
канд. дис. на тему «Обычное имущественное право кабардинцев в ХIХ в.»; 
1992 докт. дис. на тему «Социальная структура кабардинцев в нормах ада-
та». З.д.н. КБР; З.д.н. РФ. Профессор. Лауреат Гос. Республиканской премии 

Думанов
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в области науки и техники (2003). Сфера науч. интересов: обычное право 
народов Северного Кавказа.

Соч.: Обычное имущественное право кабардинцев (вторая пол. 
ХIX — нач. ХХ в.). Нальчик, 1976. 139 с.; Материалы Я.Ш. Шарданова 
по обычному праву кабардинцев 1-й пол. ХIХ в. Нальчик, 1986. 320 с.; 
Якуб Шарданов: Из истории изучения обычного права кабардинцев. 
Нальчик, 1988. 84 с.; Социальная структура кабардинцев в нормах адата: 
первая пол. XIX в. Нальчик, 1990. 262 с.; Территория и расселение кабар-
динцев и балкарцев в XVII — нач. ХХ в. Нальчик, 1992. 272 с.; (совм. 
с К.Ф. Дзамиховым, Б.К. Мальбаховым) Сквозь столетия. Нальчик, 1995. 
42 с.; (совм. с Ф.Х. Думановой) Правовые нормы адыгов и балкаро-кара-
чаевцев в XV–XIX вв. Майкоп, 1997. 280 с.; (совм. с А.Х. Боровым., 
В.Х. Кажаровым) Современная государственность Кабардино-Балкарии. 
Нальчик, 1999. 183 с.; (совм. с Ю.М. Кетовым). Адыгэ хабзэ и суд в Ка-
барде во втор. пол. XVIII — XIX в.). Нальчик, 2000. 130 с.; Из докумен-
тальной истории кабардино-русских  отношений. Нальчик, 2000. 480 с.; 
Русские авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного 
Кавказа. Т.1. Нальчик, 2002. 280 с.

ДУРОВ Иван Матвеевич (12.06.1894. с. Сумский Посад — 03.04.1938, 
ур. Сандормох КарАССР). Выпускник Сумского двухклассного училища 
Мин-ва народ. просвещения. 1910 занимался этнограф. краеведением. 1911 
член Поморского отд. Архангельск. общ-ва изучения Рус. Севера, 1923 член 
Общества изучения Карелии, 1926 член Соловец. общ-ва краеведения. 
Печатался в их изданиях. Работал счетоводом школы. 28.02.1938 арестован 
как «участник контрреволюционной вредительской группы». 22.03. при-
говорен к ВМН, 03.04.1938 приговор приведен в исполнение. Реабилити-
рован Верховным Судом КарАССР 12.04.1988. Сфера научн. интересов: 
этнография поморов.

Соч.: Несколько слов о кустарной промышленности в Поморье // 
Изв. Архангельск. общества изучения Рус. Севера. 1912. № 2. С. 115–117; 
Очерки Кемского Поморья // Изв. Общества изучения Карелии. 1924. № 1. 
С. 88–90; Песни Кемского Поморья // Изв. Общества изучения Карелии. 
1924. № 2. С. 42–49; Кустарное производство поморских рукодельниц // 
Экономика и статистика Карелии. 1926. № 4. С. 73–76; Наважий промы-
сел Поморья // Экономика и статистика Карелии. 1926. № 5. С. 136–140; 
На путине // Карело-Мурманский край. 1931. № 7–8. С. 54–55; Из коллек-
ции И.М. Дурова «Детские игры и развлечения, записанные в Сорокско-

Дуров
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Кемском районах Беломорья» / Публикация С.М. Лойтер // ЖС. 2005. № 1. 
С. 36–38.

О нем: Лойтер С.М. Краевед И.М. Дуров и его коллекция поморских 
детских игр // ЖС. 2005. № 1. С. 33–35.

ДЫНИН Владимир Иванович (14.07.1964, г. Воронеж). Отец — Иван 
Егорович, 1925, инженер-технолог, мать — Нина Дмитриевна, 1929, биолог. 
1986 окончил истор. ф-т Воронеж. ГУ. 1986–1988 учитель истории в Право-
хавской средней школе, 1988–1989 учитель географии в 1-й Васильевской 
восьмилетней школе (Верхнехавский р-он Воронежской области). 1990–
1995 экскурсовод, затем м.н.с. Воронежского краеведческого музея. 
1989–1992 аспирант ИЭ АН СССР. 1995 защитил в ИЭ канд. дис. «Религи-
озно-мифологические представления русских XIX–XX вв.: опыт картогра-
фирования» (науч. рук. И. Дмитриева). С 1995 ст. преп. истор. ф-та Воронеж. 
ГУ, по совместит. с.н.с. учеб.-науч. лаборатории «Этнография Центрально-
Черноземных областей России» при Воронеж. ГУ; 2001 доцент каф. исто-
рии средних веков и зарубежных славянских народов и ведущий инженер 
учеб.-науч. лаборатории «Этнография Центрально-Черноземных областей 
России» при Воронеж. ГУ. Участник ряда конгрессов этнографов и антро-
пологов России и науч. симпозиумов. Сфера науч. интересов: этнология, 
этнография восточнославянских народов XIX–XX вв., традиционно-быто-
вая культура южнорусского населения, народные верования, этногенез 
и этническая история русского народа. 

Соч.: Русская демонология: Опыт выделения локальных вариантов // 
ЭО. 1993. № 4. С. 78–91; Когда расцветет папоротник… Народные верова-
ния и обряды южнорусского крестьянства XIX — начала XX в. Воронеж, 
1999. 223 с.; Введение в этнологию: Курс лекций. Воронеж, 2001. 260 с.; 
Этнолингвистическая классификация: проблемы таксономии и термино-
логии // ЭО. 2002. № 1. С. 30–40; Народные верования русских Европейской 
части России XIX–XX вв.: сравнительно-географическое исследование. 
Воронеж, 2004. 229 с.

О нем: Дынин Владимир Иванович // Исторический факультет Во-
ронежского государственного университета: Биограф. справочник сотруд-
ников: 1940–2001 / Ред.-сост. А.Н. Акиньшин. Воронеж, 2003. С. 109–110; 
Дынин Владимир Иванович // Кафедра истории средних веков и зарубеж-
ных славянских народов (1968–2003): Указатель трудов сотрудников ка-
федры. Воронеж, 2003. С. 32–35. 

Дынин
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ДЬЯКОНОВА Вера Павловна (06.09.1927, Ленинград — 18.05.2011, 
Санкт-Петербург), из семьи рабочего. Годы блокады провела в городе. 
1947–1952 студентка каф. археологии истор. ф-та ЛГУ. Среди ее учителей 
М.И. Артамонов, П.И. Борисковский, В.И. Равдоникас и др. 1953–1956 
ст.н.-т.с., 1956–1976 м.н.с., 1976–2002 с.н.с. сектора Сибири ЛЧ ИЭ АН 
СССР/МАЭ РАН. 27.10.1970 в ЛЧ ИЭ защитила канд. дис. на тему 
 «Погребал. обряд тувинцев как истор.-этнограф. источник» (науч. рук. 
Л.П. Потапов). Опыт. музейн. работник и полев. исследователь. Сфера науч. 
интересов: этнография и археология народов Южн. Сибири.

Соч.: Старин. якут. шейн. украшения // Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. С. 179–186; 
Поздн. археолог. памятники на территории запад. Тувы // ТТКАЭЭ. 1960. 
Т. 1. С. 150–170; Материалы по одежде тувинцев (п полев. материалам 
1958 г.) // Там же. С. 238–266; Больш. курганы-кладбища на могильнике 
Кокэль (по результатам раскопок 1936, 1965 гг.) // ТТКАЭЭ. 1970. Т. III. 
С. 80–209; Цам у тувинцев // Сб. МАЭ. 1971. Т. 27. С. 113–129; Погребал. 
обряд тувинцев как истор.-этнограф. источник. Л., 1975. 164 с.; Некотор. 
палеоэтнограф. черты в традиц. культуре тувинцев // Материал. культура 
народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 198–212; Религиоз. представления 
алтайцев и тувинцев о природе и человеке // Природа и человек в религиоз. 
представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 268–291; Ламаизм 
и его влияние на мировоззрение и религиоз. культы тувинцев // Христианство 
и ламаизм у корен. населения Сибири (втор. пол. XIX — нач. XX в.). Л., 1979. 
С. 150–179; Тувин. шаманы и их соц. роль в обществе // Проблемы истории 
обществ. сознания аборигенов Сибири (по материалам втор. пол. XIX — нач. 
XX в.). Л., 1981. С. 129–164; Детство в традиц. культуре тувинцев и телен-
гитов // Традиц. воспитание детей у народов Сибири. Л., 1988. С. 152–185; 
Жилище народов Сибири // Экология этнич. культур Сибири накануне XXI в. 
СПб., 1995. С. 24–61; Шаманки и общество у народов Саяно-Алтая // Шаман 
и Вселенная в культуре народов мира. СПб., 1997. С. 36–42; Река и вода 
в культуре тюркоязыч. народов Саяно-Алтая // Природа и цивилизация: Реки 
и культуры. СПб., 1997. С. 107–111; Алтайцы (Материалы по этнографии 
теленгитов Горн. Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 223 с.

О ней: Решетов А.М. У В.П. Дьяконовой — юбилей // КПК. 2004. 
Вып. 10–11. С. 181–185; Степанова О.Б. Вера Павловна Дьяконова. 
06.09.1927–18.05.2011 // ЭО. 2011. № 5. С. 188–190. 

ДЭВЛЕТ Марианна Арташировна (13.06.1933, г. Ветлуга Горьков. 
обл.), из семьи служащего. 1952–1957 студентка каф. археологии и каф. 

Дьяконова
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музееведения истор. ф-та МГУ. 1957–1962 м.н.с. НИИ музееведения; 
1962–1966 аспирантка ИИМК АН СССР; 1966–1979 м.н.с., 1979–1987 с.н.с., 
с 1987 в.н.с. ИА АН СССР. 17.12.1966 защитила канд. дис. на тему «Пле-
мена бассейна Сред. Енисея в ран. желез. веке»; 25.02.1983 докт. дис. на 
тему «Петроглифы Енисея». Сфера науч. интересов: археология Южн. 
Сибири и Центр. Азии, история первобыт. искусства, история науки. Опыт. 
полев. исследователь. Участник ряда междунар. и рос. конгрессов и кон-
ференций. 1989 чл.-корр., 1991 д.чл. ИКОМОС. 

Соч.: Больш. Боярск. писаница. М., 1976. 28 с.; Петроглифы Улуг-Хе-
ма. М., 1976. 120 с.; Петроглифы Мугур-Саргола. М., 1980. 271 с.; Сибир. 
поясн. ажурн. пластины II в. до н.э. — I в. н.э. М., 1980. 66 с. (САИ. 
Вып. Д 4-7); Петроглифы на кочев. тропе. М., 1982. 120 с.; Листы камен. 
книги Улуг-Хема. Кызыл, 1990. 120 с.; Петроглифы Енисея. История изуче-
ния XVIII — нач. XX в. М., 1996. 249 с.; Петроглифы на дне Саянск. моря 
(гора Алды-Мозага). М., 1998. 287 с.; (совм. с Е.Г. Дэвлет) Духов. культура 
древ. народов Север. и Центр. Азии. Мир петроглифов. Нью-Йорк, 2001. 
504 с.; А.В. Адрианов (к 150-летию со дня рождения). Кемерово, 2004. 68 с.; 
(совм. с Е.Г. Дэвлет) Мифы в камне: Мир наскальн. искусства России. М., 
2005. 472 с. 

 
О ней: Дэвлет М.А. // Ин-т археологии сегодня: Сб. науч. биографий. 

М., 2000. С. 50; Марианна Дэвлет // Люди Центра Азии. Кызыл, 2006. Т. III. 
С. 294–298.

Дэвлет
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ЕГОРОВ Сергей Борисович (16.02.1969, г. Пикалево Ленинград. 
обл), из семьи рабочих. Отец Борис Петрович Егоров (1936–1998), рабочий. 
1990–1995 студент истор. ф-та СПбГУ. С 1997 ассист., ст. преп. каф. этно-
графии и антропологии истор. ф-та СПбГУ. Член ред. кол. электронной 
энциклопедии «Культура Ленинградской области». Сфера науч. интересов: 
этнография Северо-Запада и Севера Европейской части России. Участник 
III–VI конгрессов этнографов и антропологов России. 

Соч.: Новые сведения о традиционном хозяйстве и материальной 
культуре южных вепсов // Историч. этнография: Русский Север и Ингер-
манландия. СПб., 1997. С. 131–142; Озеряне — этнолокальная группа 
русских (исследования 2002 г. в Бокситогорском районе Ленинградской 
области) // Этнографич. изучение Северо-Запада России. Материалы VII Ре-
гиональной науч. конф. молодых ученых. СПб., 2002. С. 7–14; Пища и ут-
варь. Способы передвижения и транспорт: вепсы // Прибалтийско-финские 
народы России. М., 2003. С. 396–405; (совм. с А.В. Гадло, И.И. Верняевым, 
А.Ю. Чистяковым) Этнография Северо-Запада России (Южные окрест-
ности Петербурга — Приладожье — Центральные районы Псковщины). 
СПб., 2004. 252 с.; Корвальские вепсы: формирование локальной группы, 
демографическое развитие, некоторые особенности хозяйства и культуры 
в XIX–XX вв. // Динамика этнической культуры народов России. СПб., 
2004 (Историч. этнография. Вып. 2). С. 179–194; Вепсско-русское меж-
этническое взаимодействие // Современная наука о вепсах: достижения 
и перспективы (памяти Н.И. Богданова). Петрозаводск, 2006. С. 237–248.

 

ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Евгеньевич (21.10.1928, г. Брянск), из семьи 
служащего. 1947–1952 студент МИВ. 1960–1970 м.н.с., с.н.с. ИЭ АН СССР; 
1971–1975 преп., доц., с 1975 проф. ИСАА при МГУ. 11.02.1964 в ИЭ за-
щитил канд. дис. на тему «Происхождение юрюков и туркмен Турции 
и основ. этапы их истории», 1971 докт. дис. по монографии «Этногенез 
турок (происхождение и основ. этапы этнич. истории)». Сфера науч. инте-
ресов: этнография и история народов Турции.
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Соч.: Изучение этнографии в современ. Турции // СЭ. 1960. № 2. 
С. 151–157; Происхождение юрюков и туркмен Турции и основ. этапы их 
истории // Этнич. процессы и состав населения в странах Перед. Азии. М.; 
Л., 1963. С. 24–70; Язык как этногенетич. источник // СЭ. 1967. № 4. 
С. 65–75; Юрюки (турец. кочевники и полукочевники). М., 1969. 104 с.; 
Нац. процессы в Турции // Нац. процессы в странах Ближ. и Сред. Востока. 
М., 1970. С. 11–85; Этногенез турок (происхождение и основ. этапы этнич. 
истории). М., 1971. 272 с.; Турция: Географ. очерк. М., 1973. 28 с.; К проб-
леме происхождения и развития кочевничества // Вест. МГУ. Востоко-
ведение. 1979. № 3. С. 3–13; На стыке Азии и Европы: Очерки о Турции 
и турках. М., 1980. 238 с.; Кочевничество и особенности развития феода-
лизма на Востоке // НАА. 1981. № 2. С. 61–73; Роль кочевников в этнич. 
истории // Расы и народы. М., 1982. Вып. 12. С. 19–42; Соц. факторы ранне-
ислам. движения (Опыт социолог. анализа Корана) // Религии мира. 1987. 
История и современность. М., 1989. С. 121–139.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 424–425. 

ЕРЕМИНА Валерия Игоревна (13.12.1938, Москва), из семьи уче-
ных. 1957–1962 студентка филол. ф-та ЛГУ. 1962–1968 преп. каф. рус. яз. 
для иностранцев ЛГУ; 1968–1980 м.н.с. отд. поэтики и стилистики, 1980–
1988 н.с. отд. народ. творчества, 1988–1992 с.н.с., с 1992 в.н.с. ИРЛИ РАН. 
1967 защитила канд. дис. на тему «Иносказания народ. лирики (от мета-
форы к символу)» (науч. рук. В.Я. Пропп); 1991 докт. дис. на тему «Ритуал 
и фольклор». 

Соч.: Поэтич. строй рус. народ. лирики. Л, 1978. 182 с.; Проблемы 
истор. поэтики в наследии А.Н. Веселовского // Рус. фольклор. Л, 1979. 
Т. XIX. С. 126–146; Ритуал и фольклор. Л, 1991. 207 с.; Неиздан. сказки из 
собрания Н.Е. Ончукова. СПб., 2000. 481 с.; Поэзия детства. СПб., 2004. 
572 с.; Фольклор. наследие А.А. Шахматова. СПб., 2005. 799 с.; «Север. 
сказки» в собрании Н.Е. Ончукова. СПб., 2008. 735 с.; К истокам истор. 
поэтики фольклора. (Ф.И. Буслаев) // Рус. литература. 2008. № 1. С. 7–20.

ЕРМАК Галина Геннадьевна (20.04.1963, г. Артем Приморского 
края). 1986–1989 студентка истор. ф-та ДВГУ. С 1992 м.н.с., н.с., с.н.с. 
ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 2000 защитила канд. дис. на тему «Семейный 
и хоз. быт казаков юга ДВ (2-я пол. ХIХ — нач. ХХ в.)» (науч. рук. Ю.В. Ар-

Ермак
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гудяева). Сфера науч. интересов: этнокультур. история населения ДВ, 
меж этнич. отношения в регионе. 

Соч.: Семейный и хоз. быт казаков юга ДВ России. Вторая пол. ХIХ — 
нач. ХХ в. Владивосток, 2004. 173 с.; (совм. с Л.Е. Фетисовой и М.Б. Сер-
дюк) Традиц. восточнославян. фольклор на юге ДВ России: адаптацион. 
аспекты. Владивосток, 2004. 192 с. 

ЕРМОЛОВ Леонид Борисович (20.12.1956, Ленинград), из семьи 
военнослужащего. 1974–1979 студент каф. этнографии и антропологии 
истор. ф-та ЛГУ. Его учителя в науке: Р.Ф. Итс, Д.Г. Савинов. 1979–1982 
аспирант, 1982–1991 м.н.с., 1991–1993 н.с., 1994–1998 с.н.с. отд. Зарубеж. 
Азии ИЭ АН СССР/МАЭ РАН, 1993–1994 зав. отд. зарубеж. выставоч. 
программ, междунар. науч. проектов и связей МАЭ. 27.06.1985 защитил 
канд. дис. на тему «Хозяйство тунгусо-маньчжур. народов Маньчжурии 
в кон. XIX — нач. XX в.» (науч. рук. А.М. Решетов). Сфера науч. интересов: 
этнография народов ДВ и Северо-Вост. Китая; этнокультур. процессы на 
Север. Кавказе. 

Соч.: К изучению пассив. охоты у таеж. этносов Зап. Сибири // Этно-
культур. история населения Зап. Сибири. Томск, 1978. С. 125–129; К во-
просу о происхождении культа кабана в скиф. время // Скифо-сибир. 
культурно-истор. единство. Кемерово, 1980. С. 156–163; Зависимость 
охотнич. хозяйства тунгусо-маньчжур. народов от эколог. условий // Мето-
долог. аспекты археолог. и этнограф. исследований в Зап. Сибири. Томск, 
1981. С. 147–148; К вопросу о традиционности охотнич. хозяйства тунгусо-
маньчжур. народов Маньчжурии // Истор. этнограф. традиции и современ-
ность. Л., 1983. С. 39–46; Средства пассив. охоты как индикатор оседлости 
этноса // Этнокультур. процессы в Зап. Сибири. Томск, 1983. С. 191–206; 
Охота у кызыльцев // Этнич. история тюркоязыч. народов Сибири и со-
предельн. территорий. Омск, 1984. С. 198–203; Некотор. особенности хо-
зяйства тунгусо-маньчжур. народов Маньчжурии. М., 1984. С. 107–112; 
(совм. с Э.Х. Панеш) Турки-месхетинцы (Истор.-этнограф. анализ проб-
лемы) // СЭ. 1990. № 1. С. 16–24; (совм. с Э.Х. Панеш) Месхетин. турки // 
ВИ. 1991. № 9–10. С. 212–217; (совм. с Э.Х. Панеш) Этнич. контакты 
месхетин. турок в условиях принудит. миграций // Этнос и его подразде-
ления. Уфа, 1992. Ч. 1. С. 114–124; (совм. с Э.Х Панеш) Турки-месхетинцы. 
Анализ ферган. конфликта и современ. этнополитич. ситуации // МПЭИ. 
1988–1989 гг. СПб., 1992. С. 34–46; (совм. с Э.Х. Панеш) К вопросу о клас-
сификации игр // Народ. игры и игрушки. СПб., 2000. С. 10–27. 

Ермолов
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ЕФИМОВ Алексей Владимирович (30.01.1896, Москва — 11.11.1971, 
Москва), из семьи служащих. 1918–1922 студент МГУ. 1922–1927 н.с. 
Музея Революции. 1927–1930 аспирант, 1930–1932 преп. Ростов-на-Дону 
ГУ. 1932–1936 н.с. ИИМ, 1932–1934 преп., 1934–1938 доц., 1938–1941 проф. 
МГУ. 1936–1941 с.н.с. ИИ АН СССР. 1956–1971 зав. сектором Америки ИЭ 
АН СССР. 1938 за исследование «К истории капитализма в США» удо-
стоен уч. ст. д.и.н. 1939 чл.-корр. АН СССР. 1947 чл.-корр. АПН РСФСР. 
1968 чл.-корр. АПН СССР. 1942 лауреат Сталин. премии; 1967 премия 
им. С. Дежнева ВГО. Сфера науч. интересов: история США, история рус. 
географ. открытий, методология истории и этнографии.

Соч.: Концепция экономич. формаций у К. Маркса и Ф. Энгельса и их 
взгляды на структуру вост. обществ // Историк-марксист. 1930. № 16; Вос-
стание негров-рабов в Север. Америке // Борьба классов. 1934. № 10; Из 
истории рус. экспедиций на Тихом океане. 1-я пол. XVIII в. М., 1948. 344 с.; 
Проблемы сосуществования различ. способов производства в работах 
Ф.Д. Тернера // ВФ. 1956. № 5; Вопросы этнографии в истор. журналах 
США (1956–1957) // СЭ. 1958. № 3. С. 170–174; Негритян. проблема 
вСША //  СЭ. 1959. № 2. С. 98–106; Формация и эпоха // История и соци-
ология. М., 1964; О направлениях в изучении нации // Нов. и новейш. 
история. 1967. № 4; Раса как соц. категория и расизм // Нет — расизму. М., 
1969. С. 9–18; В.И. Ленин о развитии капитализма в некоторых нац. проб-
лемах США // СЭ. 1970. № 5. С. 11–19; Из истории велик. рус. географ. 
открытий. М., 1971. 300 с.

О нем: А.В. Ефимов // СЭ. 1972. № 1. С. 195–197; Ефимов А.В. // 
Красильников А.В. Отечествен. географы (1917–1992). СПб., 1993. Т. 1. 
С. 308–309.

Ефимов
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ЖАМБАЛОВА Сэсэгма Гэндэновна (01.01.1951, с. Арбузово Селен-
гин. р-на Бурят.-Монг. АССР), из семьи служащего. 1967–1971 студентка 
Бурят. ГПИ. 1971–1975 преп. рус. яз. и литературы Загустай. ср. шк., 
1975–1982, 1986 зам. дир. Этнограф. музея народов Забайкалья, 1982–1986 
аспирантка ЛЧ ИЭ, 1986–1990 дир. Музея восточ. искусства МК РБ; 
1990–1997 дир. Музея истории Бурятии; 1997–2001 с.н.с., с 2001 в.н.с. 
ИМБТ СО РАН. Проф. Бурят. ГУ. Своими учителями в науке считает 
Ч.М. Таксами, Л.П. Потапова, Ю.К. Поплинского. В 1986 защитила в ЛЧ 
ИЭ канд. диссертацию на тему «Традиционная охота бурят» (науч. рук. 
Ч.М. Таксами), 2000 в Улан-Удэ докт. на тему «Профанный и сакральный 
миры ольхонских бурят (XIX–XX вв.)» Участник международных и рос. 
конгрессов. Опыт. полевой исследователь. Сфера науч. интересов: этноло-
гия, историческая культурология.

Соч.: Традиционная охота бурят. Новосибирск. 1991. 175 с.; Профан-
ный и сакральный миры ольхонских бурят (XIX–ХX вв.). Новосибирск. 
2000. 400 с.; Облавная охота бурят как отражение ранней формы социаль-
ной организации // Буряты. М., 2004. С. 62–73; Скотоводство // Там же. 
С. 93–105; Охота // Там же. С. 105–114; Собирательство // Там же. С. 114–
117; Рыболовство // Там же. С. 117–122; Поселения и жилище // Там же. 
С. 136–151;Этнографический музей народов Забайкалья. Улан-Удэ, 
1999. 81 с.; Атлас тибетской медицины — сокровище Бурятии. Улан-Удэ, 
1997. 47 с. 

ЖАМЦАРАНО Цыбен Жамцаранович (13(25).04.1880, улус Судун-
ту Агинского аймака — 14.05.1942, Соль-Илецкая тюрьма Оренбург. обл.), 
из крестьянской семьи. По окончании гимназии в Петербурге и Иркутск. 
учительской семинарии 1902–1906 вольнослушатель Петербур. ун-та; 
1902–1908, 1911 преподаватель монг. яз. ФВЯ Петербург. ун-та, Практич. 
Восточ. Академии, н.с. ЭО РМ. 1908–1911 в Урге занимался активной ис-
следоват. и просвет. деятельностью (основатель двух типографий, обще-
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образоват. школ, обществ.-лит.-науч. журнала «Шинэ-толи» («Новое зер-
цало»), переводчик и издатель книг на монг. яз.), один из участников 
освободительного движения во Внешней Монголии. 1918–1921 преп. Иркут. 
ГУ. 1921–1931 ученый секретарь Ученого Комитета МНР, партийный дея-
тель МНРП. Состоял в переписке с акад. Б.Я. Владимирцовым, С.Ф. Оль-
денбургом, В.Л. Котвичем и др. В 1932–1937 ст. специалист Монг. кабине-
та ИВ АН СССР, 1935 доктор литературоведения без защиты дис. 1905 
удостоен серебряной медали и 1917 премии им. Н.М. Пржевальского ИРГО. 
Крупный собиратель и исследователь произведений монг. и бурят. фольк-
лора и рукописей, основоположник изучения памятников обычного и фео-
дального права монг. народов. Арестован 11.08.1937 по обвинению в монг. 
паннационализме и шпионаже в пользу Японии. Осужден 19.02.1940 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован в 1956.

Соч.: Образцы народной словесности монг. племен: Тексты. Т. 1 // 
Произведения народной словесности бурят. Вып. 3. Эпич. произведения 
Эрхит-булгатов. Ха-Ошир Хубун. Пг., 1918. С. 504–648; Т. 2. Эпические 
произведения Эрхит-булгатов. Гэсэр-Богдо. Эпопея. Л., 1930. 166 с.; Монг. 
летописи XVII в. М.; Л., 1936. 120 с.(Тр. ИВ АН СССР. Т. 16); Этнографи-
ческие заметки о чахарах. // Тр. Бурят. комплекс. научно-исследов. ин-та 
СО АН СССР. Вып. 3. Сер. востоковедения. Улан-Удэ, 1960. С. 226–295; 
(сводный текст и пер.) Халха Джирум: памятник монгольского феодально-
го права XVIII в. М., 1965. 340 с. 

О нем: Решетов А.М. Наука и политика в судьбе Ц.Ж. Жамцарано // 
Orient. Альманах. СПб., 1998. Вып. 2–3. С. 5–55; Васильков Я.В., Сороки-
на М.Ю. С.161–163.

ЖДАНКО Татьяна Александровна (01.08.1909, г. Елисаветград — 
16.04.2007, Москва), из семьи военного. 1924 в Киеве закончила трудов. 
школу-семилетку; 1924–1926 студентка Киев. торгово-промыш. профшко-
лы. 1927–1930 студентка этнограф. отд. ист.-этнолог. (ист.-филос.) ф-та I-го 
МГУ, 1931–1935 с.н.с., зав. отд. Центр. гос. музея Узб. ССР (г. Самарканд). 
1936–1941 н.с., зав. отд. Узбекистана Музея народов СССР (Москва).  Среди 
ее учителей П.Ф. Преображенский, С.П. Толстов, С.А. Токарев, М.О. Кос-
вен и др. 1941–1942 в эвакуации в Челябинск. обл., 1942–1943 в Самаркан-
де по приглашению музея. 1944–1947 аспирант, 1948–1953 ученый секре-
тарь, 1950 с.н.с. 1953–1987 зав отд., 1987–1989 гл. н.с., с 1989 науч. 
консультант отд. этнографии народов Средней Азии и Казахстана ИЭ АН 
СССР / ИЭА РАН. 1945–1959 начальник этнографического отряда, зам. 

Жданко
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начальника Хорезмской арх.-этнограф. экспедиции. Соред. и один из авто-
ров «Народы Средней Азии и Казахстана» из серии « Народы мира. Этно-
граф. очерки» (т. I, 1962, т. II, 1968), «Современные этнические процессы 
в СССР (1975, 1977), «Страны и народы» (т. 19), чл. редкол. ж. «СЭ», воз-
главляла в стране работу по созданию Историко-этнограф. атласа Средней 
Азии и Казахстана. 20.05.1947 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Родопле-
менная структура и расселение каракалпаков в низовьях Амударьи (XIX — 
нач. XX в.)» (науч. рук. С.П. Толстов); 1964 докт. дис. по докладу на тему 
«Каракалпаки (основные проблемы этнической истории и этнографии)». 
1981 Лауреат Гос. Премии СССР. 1960 з.д.н. Каракалпак. АССР. Воспитатель 
школы исследователей этнографии народов Средней Азии и Казахстана. 
Сфера науч. интересов: этнография народов Средней Азии и Казахстана. 
Участник многих международных и всесоюзных конгрессов и конференций, 
крупный организатор науки.

Соч.: Очерки истор. этнографии каракалпаков М.; Л., 1950. 172 с.; Ка-
ракалпаки Хорезм. оазиса // Тр. ХАЭЭ. М., 1952. Т. 1. С. 461–566; Народ. 
орнаментальное искусство каракалпаков // Тр. ХАЭЭ М., 1958. Т. 3. С. 373–
410; (совм. с С.П. Толстовым) Основные этапы этнич. истории народов 
Средней Азии и Казахстана // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1962. 
Т. I. С. 38–114; Каракалпаки // Там же. С. 408–527; Номадизм в Средней Азии 
и Казахстане // История, археология и этнография Средней Азии М., 1968. 
С. 274–281; Специфика этнич. общностей в Средней Азии и Казахстане // 
Расы и народы. Ежегодник. М., 1974. Вып. 4. С. 10–26; Этнич. общности 
и этнич. процессы в дореволюц. России // Этнические процессы в СССР. М., 
1977. С. 33–84; Этнограф. исследования Хорезм. экспедиции (Народы, про-
блемы, труды) // Культура и искусство древнего Хорезма. М., 1980. С. 21–41; 
(совм. с Н.П. Лобачевой) Семья у народов Средней Азии // Семейный быть 
народов СССР. М. 1990. С. 440–512; Сведения о каракалпаках в России 
XVIII в. // Приаралье в древности и средневековье. М., 1998. С. 261–275.

О ней: Камалов С.К. О жизни и научной деятельности Т.А. Жданко // 
Этнич. история и традиц. культура народов Средней Азии и Казахстана. 
Нукус, 1989. С. 7–27; Список основ. науч. работ Т.А. Жданко // ЭО. 1999. 
№ 6. С. 140–145.

ЖЕМУХОВ Суфьян Насабиевич (13.09.1970, с. Кахун Урван. р-на 
КБАССР), из семьи служащего. 1987–1992 студент, 1995–1997 аспирант 
истор. ф-та КБГУ. Своими учителями в науке считает А.И. Мусукаева, 
Б.Х. Бгажнокова, В.В. Трепавлова. 1992–1998 зам. дир., учитель истории 

Жемухов
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Кахун. сш № 1; 1998–2000 преп., зав. кафедрой, 2000–2003 дир. Ин-та по-
вышения квалификации работников образования КБГУ; 2005–2006 ученый 
по программе Fulbright Ин-та Кеннана, г. Вашингтон, США; 2006–2007 
гл. ред. газеты «Кабардино-Балкар. правда»; 2008 зам. дир. ИГИ КБНЦ 
РАН. 26.05.1998 защитил канд. дис. на тему «Соц.-полит. и этнокультур. 
взгляды Хван-Гирея» (науч. рук. А.И. Мусукаев). Сфера науч. интересов: 
история обществен. мысли, этнология, социология, кавказоведение, аме-
риканистика. 

Соч.: Мировоззрение Хан-Гирея. Нальчик, 1977. 121 с.; История с. Ка-
хун. Нальчик, 1998. 253 с.; Жизнь Шоры Ногма. Нальчик, 2002. 191 с.; (сост., 
предисл. и коммент.) Мисостов А.М. История несчастн. черкесов. Нальчик, 
2004. 83 с.; Мировоззрен. позиции Хан-Гирея // Науч. мысль Кавказа. Ростов 
н/Д., 2005. № 3. С. 71–75; Поворот судьбы в Ин-те Кеннана // Вест. Ин-та 
Кеннана в России. М., 2006. Вып. 9. С. 113–119; Философия истории Шоры 
Ногма. Нальчик, 2007. 228 с.; Начало адыг. историо графии // История на-
родов России в исследованиях и документах. М., 2007. Вып. 2. С. 126–141; 
Кабардин. фольклор как истор. источник // Науч. мысль Кавказа. Ростов н/Д., 
2007. № 7. С. 332–240; К вопросу об истоках адыг. истор. мысли // Гуманитар. 
и соц. эконом. науки. Ростов н/Д., 2010. № 4. С. 115–119.

ЖЕРЕБИНА Татьяна Владимировна (29.04.1939, г. Серпухов Мо-
сков. обл.), из семьи служащих. 1957–1962 студентка истор.-филол. ф-та 
МГПИ им. В.И. Ленина. 1962–1963 преп. рус. яз., литературы и истории 
сред. шк. в г. Серпухове; 1963–1965 библиотекарь ГПБ, Ленинград; 1965–
2008 экскурсовод, м.н.с. науч. отд. «Происхождение религии», хранитель 
фонда «Архаич. верования», зав. науч.-экспозиц. отд., с 2007 с.н.с. отд. 
«Архаич. верования и религии ран. цивилизаций» ГМИР; по совместитель-
ству доц. каф. этнокультурологии ИНС РГПУ им. А.И. Герцена. 1985 за-
щитила канд. дис. на тему «Религиозн. синкретизм (традиц. верования 
якутов и христианство)» (науч. рук. С.А. Токарев). Сфера науч. интересов: 
традиц. верования и шаманизм народов Сибири. 

Соч.: Христианство и традиц. верования якутов // Актуальные проб-
лемы изучения истории религии. Л., 1976; Секуляризация якут. мифологии // 
Соц.-филос. аспекты критики религии. Л., 1981; К вопросу о «черном» 
и «белом» шаманстве у якутов // Религия первобыт. общества в свете со-
врем. данных. Л., 1984; Особенности процесса трансформации традиц. 
праздников у народов Сибири // Соц.-филос. аспекты критики религии. Л., 
1986; Пережитки культа природы у некотор. народов Сибири (по материа-

Жеребина
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лам экспедиций ГМИР) // Науч.-атеистич. исследования в музеях. Л., 1987; 
Культ духов-уродцев в сибир. шаманизме (к постановке проблемы) // Диа-
логи во времени: традиц. искусство в контексте музея. СПб., 1998. Вып. 2. 
С. 33–40; Система жертвоприношений у народов Сибири // Жертвоприно-
шение. М., 2002; Тайна сибир. шаманов. Пропедевтика шаманизма. СПб., 
2002. 84 с.; Системы классификации предметов шаман. культа у нанайцев // 
Мифология и религия в системе культуры этноса: Материалы Вторых 
С.-Петерб. этнограф. чтений. СПб., 2004.

ЖИГУНОВА Марина Александровна (11.12.1964, с. Седельниково 
Седельников. р-на Омск. обл.), отец — Александр Иванович, юрист, майор 
милиции; мать — Галина Ивановна, экономист. 1984–1989 студентка истор. 
ф-та Омск. ГУ. 1985–1990 лаборант, 1990–1993 м.н.с., 1993–1997 аспирант 
каф. этнографии и музееведения Омск. ГУ; 1997–1998 м.н.с. сектора исто-
рии культуры русских, 1998–2002 н.с., 2002 с.н.с. сектора этнографии ОФ 
ОИИФФ СО РАН. Совместительство: с 1994 м.н.с., с.н.с. Сибир. филиала 
Российского ин-та культурологии. С 2002 ст. преп. каф. музеологии Омск 
ГУ. Своими учителями в науке считает А.В. Головнева и Н.А. Томилова. 
В 2002 в Омске защитила канд. дис. на тему «Современные этнокультурные 
процессы у русских Среднего Прииртышья». Сфера науч. интересов: тра-
диционная и современная культура русского населения Сибири, сибирское 
казачество, современные этнические процессы, гендер, семья, музееведе-
ние. Участник многих конгрессов, конф., симпозиумов. 

Соч.: Хозяйство русских в коллекциях Новосибирского областного 
краеведческого музея. Новосибирск. 1996. 368 с.; Народная культура Му-
ромцевского района. М., 2000. 334 с.; Русские // Народы Западной и Сред-
ней Сибири: культура и этнические процессы. Новосибирск. 2002. С. 113–
155.; Одежда русских в коллекциях Новосибирского областного 
краеведческого музея. Новосибирск, 2002. 192 с.; (в соавт.) Очерки тради-
ционной культуры казачеств России. Т. 1–2. М.; Краснодар, 2002. Т. 1. 589 с., 
Краснодар, 2005. Т. 2. 632 с.; Этнокультурные процессы и контакты русских 
Среднего Прииртышья во второй половине XX в. Омск, 2004. 228 с.; ил.; 
(совм. с В.Ю. Багринцевой и Т.Н. Золотовой). Русский народный праздник: 
научно-методическое пособие для работников культуры и образования. 
Омск, 2005. 284 с.; изд. 2-е, испр. Омск, 2006. 

О ней: Справочник этнографов и антропологов регионов России. 
Вып. 1. М., 1997. С. 20; Современная историческая наука Западной Сиби-
ри в лицах: Биобибл. словарь. Историки Омска. Омск, 1999. С. 68–69. 

Жигунова
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ЖИРОВ Евгений Владимирович (29.03.1908, г. Симферополь — 
09.02.1942, Ленинград), из семьи юриста. 1925–1930 студент антрополог. 
отд. географ. ф-та ЛГУ. 1931–1933 н.с. ИПИН; 1932–1933 н.с. II разряда 
МАЭ; 1933–1937, 1938–1941 н.с. отд. антропологии ИЭ АН СССР; 1937–
1938 н.с. ИИМК, ГЭ. Сфера науч. занятий: хранение и изучение антрополог. 
коллекций МАЭ. Участник многих экспедиций. В период ВОВ член коман-
ды МПВО ИЭ АН СССР.

Соч.: (совм. с Б.Н. Вишневским) Анатомич. коллекции Петров. Кунст-
камеры: Путеводитель по выставке. Л., 1934. 46 с.; Черепа из рус. погре-
бений XVI–XVII вв. на территории б. Тихвин. у. // АЖ. 1936. № 1. С. 82–89; 
Древ. ижор. черепа // СА. 1937. № 2. С. 151–158; Костяки из грота Мурзак-
Коба // СА. 1939. № 5. С. 179–186; Об искусствен. деформации головы // 
Сообщ. ИИМК. Л., 1940, Вып. 8. С. 81–84; (совм. с В.В. Гинзбургом) 
 Антрополог. материалы из Кенкольск. катакомб. могильника в долине 
р. Талас КиргССР // Сб. МАЭ. 1949. Т. 10. С. 213–265; Черепа из зороа-
стрийск. погребений в Сред. Азии // Там же. С. 266–272; Костяки из камен. 
ящиков Крыма // Там же. С. 276–284.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 2. С. 49–50, 61. 

ЖОРНИЦКАЯ Мария Яковлевна (24.08.1921, г. Днепропетровск — 
06.09.1995, Москва). 1955 окончила Якутск. ГПИ. 1948–1952 лаборант 
сектора; 1952–1956 ст. лаборант; 1958–1970 м.н.с. ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; 
1970 с.н.с. ИЭА РАН. 1965 защитила канд. дис. на тему «Народные танцы 
Якутии». Известный специалист по прикладной этнографии, собрала и об-
работала огромный историко-этнографический материал о быте, культуре 
и танцевальном наследии якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и рус-
ских старожилов Якутии, а также о танцевальном фонде коряков, эскимо-
сов, ительменов.

Соч.: Осуохай — якутский народный танец // Танцы народов СССР. 
М., 1956. Вып. 4; Якутские танцы. Якутск, 1956. 108 с.; Четыре якутских 
танца. Якутск, 1960. 96 с.; Из опыта изучения традиционных танцев на-
родов Якутии // Массовость и мастерство. М., 1966; Народные танцы 
Якутии. М., 1966; Некоторые вопросы культурного строительства в север-
ных районах ЯАССР // Экономика и культура народов Севера Якутии. М., 
1968; Северные танцы. М., 1970. 203 с.; Хореографическое искусство ко-
ренного населения Северо-востока Сибири. М., 1983. 152 с.; Якуты // Расы 
и народы. М., 1986. Вып. 16. С. 202–212.

Жорницкая
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О ней: Батьянова Е.П. Памяти М.Я. Жорницкой // ЭО. 1996. № 2. 
С. 182–185; Список основных трудов к.и.н. М.Я. Жорницкой // Там же. 
С. 186–189.

ЖУКОВСКАЯ Наталия Львовна (24.02.1939, Москва) 1956–1961 
студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1961–1969 ст.н.-т.с., 1969–1982 
м.н.с., 1982–1992 с.н.с., 1992 в.н.с. ИЭ АН СССР (с 1991 ИЭА РАН); 1996 
зав. Центром азиатских и тихоокеанских исследований ИАЭ, проф. (1998), 
з.д.н. Респ. Калмыкия (1999), з.д.н. Респ. Бурятия (2003), Лауреат Госпремии 
Респ. Бурятия по науке и технике (2003). Читала лекции в ун-тах Велико-
британии, США, Японии. 19.02.1971 г. защитила в ИЭ канд. дис. на тему 
«Ламаизм и ранние формы религии»; 23.02.1990 в ИАЭ докт. дис. на тему 
«Основные категории традиционной культуры монголов». Сфера науч. 
интересов: история культуры монголоязычных народов (монголов, бурят, 
калмыков); эволюция религиозной традиции у кочевников Центральной 
Азии (ранние формы религии, шаманизм, буддизм); история науки. Под-
готовила около 20 соискателей, аспирантов и докторантов. Участник более 
40 международных российских и региональных конгрессов, конференций, 
симпозиумов. С 1957 по 2005 совершила 46 полевых сезонов в Монголии, 
Бурятии, Калмыкии, Туве, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, 
Киргизии, Казахстане. Супруга С.А. Арутюнова.

Соч:. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. 199 с.; (совм. 
с С.А. Арутюновым) Святые реликвии: миф и действительность. М, 1987. 
119 с.; Категории и символика традиционной культуры монголов. М., 1988. 
196 с.; Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М., 
1990. 112 с.; (совм. с Н.Ф. Мокшиным) От Карелии до Урала. Книга для 
чтения. М., 1998. 320 с.; Мир традиционной монгольской культуры. 
Lewinston; Queenston: The Edwin Mellen Press, 2000. 305 c.; Кочевники 
Монголии: Культура. Традиции. Символика: Учеб. пос. М., 2002. 248 с.; 
(отв. ред. совм. с Л.Л. Абаевой) Буряты. М., 2004. 633 с.; Пища и кулинар-
ные традиции // Буряты. М., 2004. С. 166–180; (совм. с В.Ш. Гунгаровым). 
Мифы, легенды и предания бурят // Там же. С. 263–267; Неошаманизм 
в Бурятии // Там же. С. 390–396.

О ней: Жуковская Н.Л. // Кто есть кто в изучении народов и нацио-
нальных проблем России. М., 1995. С. 102; Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 444–445; 
Zhukovkaya N.L. // Who´s Who in the World. 1997. USA, Marquis Who´s Who. 
New Providence, 1997. P. 1629–1630.

Жуковская
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ЗАГИДУЛЛИН Ахат Абдрахманович (28.04.1931, г. Казань — 1971, г. 
Казань), отец — Габдрахман Загидулович, техник по снабжению, мать — Фа-
иза Рахматулловна, домохозяйка. 1949–1954 студент ист.-филол. ф-та КГУ. 
06.1954 — 10.1954 н.-т.с. ГМЭ; 1955–1958 аспирант, 1958–1963 м.н.с., 1963–
1967 ст. лаборант, 1967–1968 м. н. с. ИЯЛИ КФ АН СССР. Учитель в науке — 
Н.И. Воробьев. 20.05.1966 в МГУ защитил канд. дис. на тему «Семейный быт 
татарских крестьян северо-западных районов ТАССР (вторая пол. XIX — пер-
вая пол. XX в.)». Сфера науч. интересов: этнография казанских татар. 

Соч.: Современная татарская свадьба в северо-западных районах Тата-
рии // Сб. науч. работ по материалам конф. молодых науч. работников г. Ка-
зани. Казань, 1960. С. 53–58; К вопросу о семейных разделах в татарской 
деревне во второй половине XIX в. // Вопросы истории и литературы народов 
Среднего Поволжья. Казань, 1965; (совм. с Р.Г. Мухамедовой) Семейно-род-
ственные отношения // Татары Среднего Поволжья и При уралья. М., 1967. 
С. 235–292; (совм. с Шайдуллиной) Ислам и женщина // Коммунист Татарии. 
1967. № 3. С. 57–60; (совм. с И.С. Вайнер) О происхождении числа 9 // Во-
просы истории, философии и педагогики. Казань, 1967. С. 80–93.

ЗАДЫХИНА Клавдия Леонтьевна (27.03.1907, г. Чарджоу — 
30.12.1969, Ленинград), из семьи рабочих. 1928–1931 студентка этнограф. 
отд. географ. ф-та ЛГУ — ЛИЛИ. 1930–1932 н.с. 2 р., 1932–1933 аспирантка 
ЭО ГРМ, 1933–1936 аспирантка АН СССР. 1936–1938 м.н.с., 1938–1940 пом. 
дир. МАЭ, 1941 с.н.с. ИЭ АН СССР в Ленинграде. 1941–1942 преп. истории 
в шк. 1942–1945 пропагандист РК ВКП(б) ст. Брюховецкая Краснодар. края. 
1945–1955 м.н.с., 1955–1964 с.н.с. сектора Сред. Азии и Казахстана ЛЧ ИЭ 
АН СССР. 16.07.1947 в ИВ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Телен-
гуты у казах. ханов и султанов в XVIII–XIX вв.». Сфера науч. занятий: этно-
графия тюрк. народов Сред. Азии и Казахстана; музееведение.

Соч.: О командировке в Казахстан // СЭ. 1935. № 1. С. 118–119; Пере-
житки возраст. классов у народов Сред. Азии // ТИЭ. Н.с. 1951. Т. 14. 
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С. 157–179; Узбеки дельты Аму-Дарьи // Тр. ХАЭЭ. 1952. Т. 1. С. 319–426; 
(совм. с Г.П. Васильевой, Н.А. Кисляковым) Таджики, узбеки, туркмены // 
Народы Перед. Азии. М., 1957. С. 149–164; Культура и быт узбеков Кипчак. 
р-на Каракалпак. АССР // Тр. ХАЭЭ. 1958. Т. 2. С. 761–808; Этнограф. мате-
риалы о быте рабочих-узбеков Ташкента и Андижана // ТИЭ. Н.с. 1959. Т. 47. 
С. 95–131; Некотор. вопросы изучения этнич. состава населения бассейна 
Кашка-Дарьи в Сурхан-Дарьин. обл. УзбССР // КСИЭ. 1962. Вып. 37. С. 39–
45; (совм. с М.А. Бикжановой, О.А. Сухаревой) Обществен. и семейн. быт 
узбеков // Народы Сред. Азии и Казахстана. М., 1962. Т. 1. С. 314–344.

О ней: Группа товарищей. К.Л. Задыхина // СЭ. 1970. № 4. С. 192–193.

ЗАРУБИН Иван Иванович (27.09.(09.10.)1887, Крым — 03.02.1964, 
Ленинград), из семьи врача. 1905–1906 студент социолог. ф-та Высшей 
вольной школы лаборатории проф. П.Ф. Лесгафта. 1907–1910 студент 
дальневост. отд. ист.-филол. и юрид. ф-тов Петерб. ун-та. Экстерном за-
кончил юридич. ф-т Харьков. ун-та. 1911–1912 студент Практич. Вост. 
Академии. 1910–1918 регистратор коллекций, мл. хранитель, 1918–1934 
зав. отд. мусульман. народов Сред. Азии МАЭ, 1941–1946 зав. отд. Перед. 
и Сред. Азии ИЭ АН СССР. 1918–1931 д.чл. КИПС. 1934–1964 с.н.с. ИЯМ / 
ИЯ АН СССР. 1930–1938 доц. ЛВИ, ЛИФЛИ. 1938–1949 проф. ЛГУ. 
29.04.1933 доктор лингвистики без защиты. Опыт. полевой исследователь. 
Сфера науч. интересов: языки, фольклор, этнография ираноязыч. народов.

Соч.: Обувь горн. таджиков долины Бартанга // Сб. МАЭ. 1916. Т. 3. 
С. 89–92; Материалы и заметки по этнографии горн. таджиков: долина Бар-
танга // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 97–148; Список народностей Турке-
стан. Края. Л., 1925. 24 с. (Тр. КИПС. Т. 9); Население Самарканд. обл. Л., 
1926. 34 с. (Тр. КИПС. Т. 10); Отчет об этнолог. работах в Сред. Азии летом 
1926 г. // Изв. АН. Сер. VI. Л., 1927. № 5–6. С. 351–360; Рождение шугнан. 
ребенка и его перв. шаги // В.В. Бартольду — туркестан. друзья, ученики и 
почитатели. Ташкент, 1927. С. 362–373; Воршик. наречие канджут. яз. Очер-
ки по диалектологии Гиндукуша. Л., 1927. 90 с.; Список народностей СССР. 
Л., 1927. 50 с. (Тр. КИПС. Т. 13); К характеристике мунджан. языка (Из ма-
териалов по иран. диалектологии) // Иран. Л., 1927. Т. 1. С. 111–200; Очерк 
разговор. языка самарканд. евреев: опыт характеристики: Материалы // Иран. 
Л., 1928. Т. 2. С. 95–181; К изучению белудж. яз. и фольклора // Зап. Коллегии 
востоковедов. Л., 193. Т. 5. С. 653–679; Белудж. сказки // Тр. ИВ АН СССР. 
Т. 4, Л., 1932. 135 с.; Бартанг. и рушан. тексты и словарь. М.; Л., 1937. 96 с.; 
Шугнан. тексты и словарь. М.; Л., 1960. 387 с.

Зарубин
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О нем: Зарубин И.И. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 328; Гаффер-
берг Э.Г., Кисляков Н.А. И.И. Зарубин — этнограф и музейн. работник // 
Иран. сб.: К 75-летию проф. И.И. Зарубина. М., 1963. С. 17–21; Биобиблио-
граф. очерки о деятелях обществен. наук в Узбекистане / Сост. Б.В. Лунин. 
Ташкент, 1976. Т. 1. С. 247–250; Рахимов Р.Р. И.И. Зарубин (1887–1964) // 
СЭ. 1989. № 1. С. 111–121.

ЗАСЕДАТЕЛЕВА Лидия Борисовна (14.06.1933, Москва), из семьи 
врачей. 1950–1955 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя — 
С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров. С 1955 ассист., преп., доц., проф., зам. зав. 
каф. этнологии истор. ф-та МГУ; 1969 в МГУ защитила канд. дис. на тему 
«Терские казаки (сер. XVI — нач. XX в.). Историко-этнографические очер-
ки», 1969 там же докт. дис. на тему «Восточные славяне на Северном 
Кавказе в сер. XVI — нач. XX в. (Динамика этнокультурных процессов)». 
Сфера науч. интересов: историческая этнография, методолог. проблемы 
изучения славяноведения, этнич. процессы у народов Зарубежной Европы, 
этнография народов Кавказа, проблемы казачества. Участник многих экс-
педиций, этнограф. конференций и симпозиумов.

Соч.: Первые русские поселения и крепости на Северном Кавказе // 
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 
М., 1988. С. 328–331; Терский городок, терско-гребенское и донское казаче-
ство и классовая борьба в России в XVII веке // История народов Северного 
Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 359–366; Куль-
тура и быт северокавказского казачества и населения русских крепостей 
и поселений // История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в., М., 1988. С. 498–506; Хозяйство и хозяйственный быт до-
революционного русского и украинского населения Северного Кавказа 
в отечественной историографии (восточные и центральные районы) // Исто-
риография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. 
М., 1989. С. 97–125; Традиционное и новое в осенних земледельческих об-
рядах и праздниках русского и украинского населения Чечено-Ингушетии // 
Актуальные проблемы археологии и этнографии народов Чечено-Ингушетии. 
Грозный, 1990. С. 107–118; Русский народ // Народоведение. Кн. 2. М., 2002. 
С. 5–35; Западные и Южные славяне // Народоведение. Кн.1. М., 2002. 
С. 313–333; Терское войсковое казачье общество // Российское казачество. 
М., 2003. С. 118–210;  .(в соавт. с Н.Г. Волковой) Казаки-некрасовцы: основ-
ные этапы этнического развития // Российское казачество. М., 2003. С. 221–
229; Терское казачество: традиции и современность // Казачество России: 
прошлое и настоящее. Ростов н/Д, 2006. С. 150–162.

Заседателева
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ЗБРУЕВА Анна Васильевна (25.06.1894, Москва — 06.09.1965, Мо-
сква), из семьи рабочего. 1918–1922 учительница ср. шк. 1922–1925 сту-
дентка отд. археологии и искусствоведения ФОН МГУ. 1925–1931 н.с. ГИМ; 
1931–1936 н.с. ЦМН — Музея народов СССР и Музея антропологии МГУ; 
1936–1965 н.с., с.н.с. ИИМК — ИА АН СССР. 1941 защитила канд. дис. на 
тему «Поселения ананьин. культуры», 1953 докт. дис. на тему «История 
населения Прикамья в ананьин. эпоху». Сфера науч. интересов: археология 
Севера Европ. части СССР, Поволжья и Приуралья.

Соч.: Селище Старка // СЭ. 1934. № 5. С. 72–77; Ананьин. могильник // 
СА. 1937. Т. 2. С. 95–111; Идеология населения Прикамья в ананьин. эпоху // 
ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 1. С. 25–54; Лугов. могильник // ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 2. 
С. 257–281; История населения Прикамья в ананьин. эпоху. М., 1952. 32 с. 
(МИА. Т. 30); Памятники эпохи поздн. бронзы в Приказан. Поволжье и Ниж. 
Прикамье // МИА. 1960. Т. 80. С. 10–95.

О ней: Тихонов Б.Г. А.В. Збруева. Некролог // СА. 1966. № 2. С. 346–347; 
Збруева А.В. (1894–1965) // Ин-т археологии: история и современность. 
М., 2000. С. 108–109.

ЗЕВАКИН Евгений Сергеевич (07.11.1901, Москва — 22.05.1987, 
Москва), из семьи врача. 1919–1922 студент Москов. археолог. ин-та; 
1922–1926 студент иран. отд. дипломат. цикла МИВ. 1926–1929 аспирант 
сектора иранистики НИИ народов Совет. Востока; 1929 преп. истории Вос-
тока Азербайджан. ГУ; 1929–1930 преп. истории Востока Казах. ГУ; 
1930–1937 зав. библиотекой и науч. архивом НИИ национальностей при 
ЦИК СССР; 1935–1937 с.н.с. Москов. отд. ИИМК; 1937–1938 зав. сектором 
Кавказа Музея народов СССР; 1938–1961 н.с., зав. отд. иностран. литера-
туры ГБЛ. 1943–1946 докторант ИЭ АН СССР, по совмест. 1946–1947 зав. 
сектором истории Адыг. НИИЯЛИ, консультант Адыг. обл. музея. 19.04.1940 
в МГУ защитил канд. дис. на тему «Рус.-иран. отношения XVI–XVII вв.» 
Сфера науч. интересов: история и этнография народов Ближ. Востока 
и Кавказа; библиотековедение, история науки.

Соч.: Роспись торгов. пути из Астрахани в Индию в сер. XVII в. // Нов. 
Кавказ. 1925. № 8–9. С. 147–150; Прикаспийск. провинции в эпоху рус. 
оккупации XVIII в. // Изв. Общества обследования и изучения Азербайд-
жана. Баку, 1925. № 5. С. 123–132; Азербайджан в нач. XVIII в. Баку, 1929. 
31 с.; Очерки по истории Азербайджана и Ирана XVI–XVIII вв. Баку, 1938. 
Ч. 1. 120 с.; (совм. с П.А. Пенчо) Очерки по истории генуэз. колоний на 

Збруева
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Зап. Кавказе в XIII–XV вв. // Ист. зап. 1938. Т. 3. С. 72–129; (совм. 
с П.А. Пенчо) Из истории соц. отношений в генуэз. колониях Север. При-
черноморья в XV в. // Ист. зап. 1940. Т. 7. С. 3–33; Персид. вопрос в рус.-
европ. отношениях XVII в. // Ист. зап. 1940. Т. 8. С. 129–162; Подъячие 
помест. приказа нач. XVIII в. (по «сказкам» 1706–1709 гг.) // Ист. зап. 1941. 
Т. 11. С. 280–282; Зап. Кавказ в известиях европ. путешественников и пи-
сателей XIII–XVIII вв. // КСИЭ. 1946. Вып. 1. С. 83–84; Г. Интериано // 
КСИЭ. 1947. Вып. 3. С. 79–81; (совм. с М. Аутлевым и А. Хоретлевым) 
Адыги. Ист.-этнограф. очерки. Майкоп, 1957. 140 с.; (совм. с М.Г. Аутлевым) 
Адыгейцы // Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 200–231.

ЗЕЛЕНИН Дмитрий Константинович (21.10 (2.11.) 1878, с. Люк 
Сарапульского у. Вятской губ. — 31.08.1954, Ленинград), из семьи свя-
щеннослужителей. 1904 окончил ист.-филол. ф-т Юрьев. ун-та. С 1906 
участвовал в редактировании Академич. словаря рус. яз., составил фун-
даментальные «Библиограф. указатель рус. этнограф. литературы, 
1700–1910» и описание Ученого архива РГО, собирал фольклор. и диа-
лектолог. материалы в Приуралье. 1915–1916 читал курс по этнографии 
русских и их соседей в Петроградском ун-те. 1916–1925 проф. Харьков. 
ун-та, организатор при нем кабинета слав.-рус. филологии и науч.-иссл. 
каф. языкознания им. А.А. Потебни и зав. ими, участвовал в создании 
этнограф. отдела Музея Слободской Украины им. Г.С. Сковороды в Харь-
кове. 1925 чл.-корр. АН СССР. С 1925 проф. этнограф. отд. географ. ф-та 
ЛГУ, рук. секции «Живая старина» при НИИ по изучению сравнит. исто-
рии литератур и языков народов Запада и Востока при ЛГУ (до 1928); 
1926–1933 н.с. МАЭ, 1933–1949 ИЭ АН СССР, с 1926 уч. сотр. ГАИМК; 
1904 чл. РГО, 1909 Харьков. ист-филол. науч. общества, 1909 ОАИЭ при 
Казан. ун-те.

Соч.: Русская соха. Вятка, 1907. 189 с.; Библиографический указатель 
русской этнографической литературы о внешнем быте народов в России. 
1700–1910. СПб., 1913. 783 с.; Великорусские говоры. СПб., 1913. 544 с.; 
Великорусские сказки Пермской губ. Пг., 1914. 656 с.; Великорусские сказ-
ки Вятской губ. Пг., 1915. 640 с.; Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin 
und Leipzig, 1927. 424 S.; Восточнославянская этнография. М., 1991. 511 с.; 
Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913 гг. М., 1994. 
400 с.; Избранные труды. Очерки русской мифологии. Умершие неесте-
ственной смертью и русалки. М., 1995. 432 с.; Избранные труды Статьи по 
духовной культуре. 1917–1934 гг. М., 1999. 348 с.; Избранные труды. Ста-
тьи по духовной культуре. 1934–1954 гг. М., 2004. 366 с.

Зеленин
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О нем: Проблемы славянской этнографии (К 100-летию со дня рож-
дения чл.-корр. АН СССР Д.К. Зеленина). Л. 1979. 240 с.; Решетов А.М. 
Дмитрий Константинович Зеленин: классик русской этнографии // Вы-
дающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. М., 2004. 
С. 137–183.

ЗЕЛЕНОВ Иван Константинович (09.11.1878, дер. Конново Бере-
зинской волости Судогодского уезда Владимирской губ. — 07.04.1942, 
лагерь Буреполом Горьковской области), из семьи столяра-краснодерев-
щика. Закончил Нижегород. Владимирск. гор. трехклас. училище и учител. 
семинарию. 1897–1903 учитель, заведующий мужским земельным учи-
лищем в с. Шаркан Сарапульского уезда Вятской губернии, затем сотруд-
ник Мастерской учебных пособий Вятского губернского земства. Увлек-
ся сбором этнографических коллекций, партию которых по удмуртам 
в феврале 1904 г. привез для ЭО РМ, в 1904–1905 составил отчеты и опи-
сание коллекций, занимался самообразованием. Став 2 мая 1905 г. зав. 
музеем при Мастерской и продолжая поездки по Волжско-Камскому 
региону, особое внимание уделял сборам этнограф. коллекций по удмур-
там, луговым и горным марийцам, коми-пермякам, бесермянам, русским, 
чувашам, татарам-старокрещенам, манси и др. преимущественно для 
Этнограф. отдела и частично для МАЭ. Пользовался консультациями 
Д.А. Клеменца, Н.М. Могилянского, Б.Ф. Адлера, У.Т. Сирелиуса, 
Д.И. Яновича, Л.Я. Штернберга и др. этнографов. Его предметные 
и фотографические коллекции ныне входят в золотой фонд этих музеев. 
После революции работал в разных городах, в том числе в Нижнем Нов-
городе, где состоял преп.-ассист. каф. антропологии и этнографии биолог. 
ф-та Нижегород. ун-та, принимал участие в организации этнограф. музея 
при нем. 1930-е работал в Горьковской библиотеке, занимался библио-
графией по истории и этнографии чувашей. В ночь с 22 на 23 июня 1941 
арестован, скончался в лагере. Реабилитирован в 1989. Материалы 
И.К. Зеленова и материалы о нем хранятся в Архиве РЭМ (ф. 1, оп. 2, 
д. 280, 280 а).

Соч.: Описание примечательных пунктов на реке Каме // Иллю-
стрир. путеводитель по реке Каме и Вишере с Колвой. Пермь, 1911. 
Раздел 3. С. 61–72; Народонаселение Прикамья // Иллюстрированный 
путеводитель по реке Каме и рекам Вишере с Кольвой. Пермь, 1911. 
Раздел 2. С. 3–24; раздел III. С. 3–115 (Описание Вятской, Казанской 
и Уфимской губерний принадлежит И.К. Зеленову, Пермской — 
И.Я. Кривощекову).

Зеленов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



239

О нем: Зеленова-Чшихина Н.В. Иван Константинович Зеленов — ис-
следователь культуры и быта народностей Прикамья и Приуралья // СЭ. 
1990. № 5. С. 98–107; Федорова И.С. И.К. Зеленов и его коллекции в соб-
рании РЭМ // Материалы по этнографии. СПб., 2004. Т. 2. С. 36–45. 

ЗИБЕРТ Эрна Владимировна (01.07.1908, Санкт-Петербург — 
02.04.1981, Ленинград), из семьи служащих. 1925–1930 студентка этнограф. 
отд. географ. ф-та ЛГУ. 1930 н.с. картограф. отд. ИПИН АН СССР; 1931–
1934 консультант и методист Ленобл. совета ОПТЭ; 1934–1941, 1945–1972 
м.н.с. сектора Америки ЛЧ ИЭ АН СССР; 1942 хранитель ГЭ; 1942–1944 
секретарь Рагозин. с/с ТатАССР; 1944–1945 рабочая на заводе. Сфера науч. 
интересов: этнография народов Южн. Америки.

 
Соч.: Сосуды из коров. вымени в коллекциях МАЭ АН СССР // Сб. 

МАЭ. 1953. Т. 14. С. 93–97; Раскраска тела у индейцев кадиувео (Бразилия) // 
Сб. МАЭ. 1955. Т. 16. С. 370–384; Арауканы Чили // ТИЭ. Н.с. 1955. Т. 25. 
С. 243–252; Индейцы Огнен. Земли // Там же. С. 253–263; Индейцы области 
Чако // Народы Америки. М., 1959. С. 335–349; Индейцы районов Пампы 
и Патагонии // Там же. С 350–362; Арауканы // Там же. С. 363–375; Огне-
земельцы // Там же. С. 377–390; Коллекции чешск. исследователя А.В. Фри-
ча в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. С. 125–143; (автор вступ. ст., 
сост.) Легенды и сказки индейцев Латин. Америки. М.; Л., 1962; Л., 1972. 
287 с.; Коллекции перв. пол. XIX в. по север. атапаскам // Сб. МАЭ. 1967. 
Т. 24. С. 57–72; Арауканы вчера и сегодня // Культура Чили. М., 1968; Ин-
дейцы Гвианы // Гвиана. М., 1969. С. 213–227; (вступ. ст., каталог) Indianer 
Kunst der amerikanischen Nordweskuste. Praha, 1967. 47 S. 

ЗЛАТКОВСКАЯ Татьяна Давыдовна (31.12.1918, г. Киев — 
30.03.1981, Москва). Отец — врач, мать — педагог. 1936–1941 студентка 
истор. ф-та МИФЛИ. Среди ее учителей Н.А. Машкин. 1941–1942 преп. 
истории в шк. № 1 г. Элисты; 1942–1943 преп. Чкалов. ГПИ; 1943–1944 
преп. Астрахан. ГПИ; 1944–1945 зам. декана, 1945–1949 аспирантка, 
1956–1957 ст. преп. каф. истории древ. мира истор. ф-та МГПИ им. В.П. 
Потемкина. 1949–1954 внештат. ред. редакции археологии и этнографии 
Изд-ва АН СССР. 1954–1956 ст. библиограф Фундамент. библиотеки МГУ. 
1959–1960 ст.н.-т.с., 1960–1969 м.н.с., 1969–1981 с.н.с. ИЭ АН СССР. 1949 
защитила канд. дис. на тему «Мёзия в I–II вв. н.э. (эконом. и соц. развитие)» 
(науч. рук. В.Н. Дьяков); 1972 докт. дис. на тему «Возникновение государ-

Златковская
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ства у фракийцев VII–V вв. до н.э.». Участник ряда междунар. и всесоюз. 
науч. конгрессов. 

Соч.: Мёзия в I–II вв. н.э. К истории нижнего Дуная в римское время. 
М., 1951. 136 с.; Племенной союз гетов под руководством Биребисты 
(I в. до н.э.) // ВДИ. 1955. № 2. С. 73–97; К вопросу об этногенезе фракий-
ских племен // СЭ. 1961. № 6. С. 82–94; У истоков европейской культуры. 
Крит, Микены, Троя. М., 1961. 168 с.; Этнические процессы во Фракии во 
II–I тыс. до н.э. М., 1964. 9 с.; Проблемы становления государственной 
власти у южнофракийских племен // Разложение родового строя и форми-
рование классового общества. М., 1968. С. 291–319; О формах эксплуатации 
в раннеклассовых европейских обществах // ВИ. 1968. № 7; Возникновение 
государства у фракийцев VII–V вв. до н.э. М., 1971. 268 с.; О формах экс-
плуатации в ранних государствах юго-восточной Европы. М., 1973. 15 с.; 
Элементы культа змеи в духовной культуре народов Юго-Восточной Ев-
ропы // Živa antika. 1974. Т. XXIV. № 1–2; Исторические аспекты романи-
зации балканских земель в античное время // Славяно-волошские связи. 
Кишинев, 1978. С. 19–30; Проблема расселения северо-восточных фра-
кийцев и современные этнографические данные // Pulpudeva.1978. № 2; 
К проблеме античного наследства у южных славян и восточных романцев // 
СЭ. 1978. № 3. С. 47–58; К проблеме взаимодействия древнебалканской 
и древнеславянской культур: обряд сурвакания у болгар // СЭ. 1979. № 6. 
С. 59–70; Новогодний обряд хлестания у болгар и древнебалканская тра-
диция // Pulpudeva. 1980. № 3; Исторические корни европейского календа-
ря // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: исто-
рические корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 24–39.

ЗОЛОТАРЕВ Александр Михайлович (01.06.1907, г. Елисавет-
град — 06.04.1943, г. Ухта, Коми АССР), из мещан. семьи. С 1924 в Москве, 
учился в Ин-те нар. хоз-ва им. Г.П. Плеханова, который оставил, увлекшись 
изучением первобытной культуры. 1930–1932 в Ленинграде в аспирантуре 
ГАИМК и преп. ЛИЛИ, 1932–1934 доц. Коммунистического ун-та, 1933–
1937, 1939–1941 н.с. отд. ГАИМК в Москве, с 1934 н.с. отд. антропологии 
и музея МГУ, доц. МИФЛИ (1934) и МОПИ (1937) и Воронеж. ГПИ 
(1937–1939), читал курсы истории первобытного общ-ва, истории Др. Вос-
тока и этнографии. 1938 без защиты присвоена уч. ст. кандидата истории; 
участник и руководитель ряда этнограф. экспедиций. Тр. по проблемам 
первобытного общ-ва и религии (экзогамия, дуальная организация, груп-
повой брак, тотемизм), этнографии народов Сибири. В работах последних 
лет, готовя докт. дис. на тему «Дуальная организация первобытных народов 
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и происхождение дуалистических космогоний», предвосхитил структу-
ралистические идеи. В 1941 ушел в ополчение, попал в плен, бежал 
и вернулся в Москву. В 1942 арестован и приговорен за шпионскую и анти-
советскую деятельность к 10-ти годам ИТЛ. Умер в заключении. Реабили-
тирован в 1957.

Соч.: Происхождение экзогамии // Изв. ГАИМК. 1931. Т. 10. Вып. 2–4. 
86 с. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л., 1936. 52 с.; Расовая «те-
ория» в этнографии // Наука о расах и расизм. М.; Л., 1938. С. 123–136; 
Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1939. 202 с.; К истории ранних 
форм группового брака // Уч. зап. истор. ф-та Моск. обл. Педагогич. ин-та. 
1940. Т. 2.; Родовой строй и первобытная мифология. М., 1965. 328 с.

О нем: Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // 
КЭТ. 1994. № 5–6. С. 352–353; Артемова О.Ю. А.М. Золотарев: трагедия со-
ветского ученого // Репрессированные этнографы. М., 2003. Т. 2. С. 193–226.

 

ЗОЛОТАРЕВ Давид Алексеевич (29.08.(10.09.)1885, г. Рыбинск — 
28.08.1935, г. Мариинск), из семьи священника. После окончания Рыбин. 
классич. гимназии в 1903–1904 студент медицин. ф-та Москов. ун-та. 
В 1904 исключен за участие в студенческих волнениях. 1904–1907 посещал 
лекции по антропологии и этнологии в Сорбонне и в Рус. технич. школе 
(Париж). 1908–1912 студент отд. географии и антропологии естеств. отд. 
физ.-мат. ф-та Петерб. ун-та, после его окончания оставлен для приготов-
ления к профессор. званию. Ученик Ф.К. Волкова. С 1913 действительный 
член ИРГО. 1911–1916 член, 1916–1919 секретарь Постоянной комиссии 
по составлению этнограф. карт, 1921–1930 секретарь отделения этнографии 
РГО. С 1918 проф. Петрогр. ун-та, Археолог. ин-та, Географ. ин-та, I Пе-
дагог. ин-та, Ин-та внешкольного образования. 1917–1919 член, 1919–1921 
секретарь Комиссии по изучению племенного состава населения России 
и сопредельных территорий (КИПС), 1921–1930 зав. ее Европейским от-
делом. 1918–1930 хранитель, член Правления, зав. отд. русско-финской 
этнографии ЭО РМ. 1919–1930 член, зав. разрядами антропологии и этно-
графии РАИМК. Зав. этнолог. отд. Центр. географ. музея. Предс. антропо-
лого-этнограф. секции Ленинград. общества изучения местного края. Член 
Центр. и обл. Бюро краеведения; член редкол. ж. «Изв. РГО», «Краеведе-
ние», «Этнография», «Человек». 1921–1925 возглавлял Верхне-Волжскую, 
а 1925–1929 Юго-Восточную, 1926–1930 Северо-Западную этнолог. экс-
педиции по изучению русских, карел, вепсов, ижор, води, финнов, саамов. 
Собиратель этнограф. коллекций. Создатель этнограф. экспозиций. Внес 
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значительный вклад в изучение антропологи и этнографии, картографиро-
вание населения Северо-Запада России. Крупный организатор науки и пе-
дагог. 12.12.1930 арестован по обвинению в контррев. деятельности в Ле-
нинград. отд. ЦБК и 20.06.1931 приговорен к 30-м годам ИТЛ. 1933 г. проф. 
антропологии и музееведения Центр. географ. музея. 29.11.1933 арестован 
как участник контррев. фашистской организации в РМ. 29.03.1934 приго-
ворен к 5-ти годам лагерей, срок отбывал в Сибири, где и умер. Реабили-
тирован 28.11.1956. 

Соч.: Антрополог. исследования великорусов Осташковского и Ржев-
ского уездов Твер. губ. // Ежегодник Рус. антрополог. общ-ва при Петерб. 
ун-те. СПб., 1913. Т. IV. С. 9–66; Антрополог. данные о великорусах южной 
части Новгород. Земли // Ежегодник Рус. антрополог. общ-ва при Петерб. 
ун-те. СПб., 1915. Т. V. С. 27–62; Антрополог. данные о великорусах побере-
жья рек Сухоны и Северной Двины // Ежегодник Рус. антрополог. общ-ва 
при Петерб. ун-те. СПб., 1916. Т. VI. С. 49–82; Изучение населения Ленинград.
обл. // Краеведение. 1925. № 1–2. С. 59–70; Вопросы изучения быта деревни 
СССР // Этнография. 1926. № 1–2. С. 45–53; Население Поволжья. Этнограф. 
очерк Поволжья // Поволжье. Путеводитель. Л., 1926. С. 99–136; Лопарская 
экспедиция. Л., 1927. 50 с.; Этнич. состав населения Северо-западных обл. 
и Карельской АССР. Л., 1927. 119 с.; Карельские лопари. Л., 1928. 208 с.; 
Обзор исследоват. работ ленинград. учреждений по антропологии, палео-
этнологии м этнографии за последние 10 лет // Человек. 1928. № 2–4. 
С. 246–260; Карелы СССР. Антрополог. очерк. Л., 1930. 124 с.

О нем: Шангина И.И. Д.А. Золотарев (к 100-летию со дня рождения) // 
СЭ. 1985. № 6. С. 76–84; Шангина И.И. Д.А. Золотарев и его деятельность 
в этнографическом музее // Промыслы и ремесла народов СССР. Л., 1986. 
С. 170–177. 

ЗОЛОТАРЕВА Ирина Михайловна (21.02.1931, Москва — 
03.06.2002, Москва), из семьи служащих.1949–1954 студентка каф. антро-
пологии биол.-почвен. ф-та МГУ. 1954–1957 аспирантка, 1958–1993 м.н.с., 
с.н.с., сектора антропологии ИЭ АН СССР. В 1962 в ИЭ защитила дис. на 
соискание уч. ст. канд. биол. н. на тему «Антропологический тип бурят 
в связи с вопросами их этногенеза» (науч. рук. М.Г. Левин). Учителя 
в науке: Г.Ф. Дебец, Н.Н. Чебоксаров. С 1952 участник антрополог. экс-
педиций, в т.ч. Советско-монгольской (1965–1968, 1973), советско-финской 
(1970–1980-е), советско-вьетнамской (1970-е). Преп. антропологии на каф. 
этнографии истор. ф-та МГУ. Сфера научных интересов: изучение антро-
пологии современного коренного населения Север., Центр. и Юго-Вост. 
Азии. Муж — археолог Н.О. Бадер, сын — историк А.Н. Бадер.
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Соч.: Соматологические исследования в Ферган. долине // Тр. Киргиз. 
археолого-этнограф. экспедиции. М., 1956. Т. 1. С. 62–84; Антрополог. тип 
соврем. бурят // ВА. 1960. № 5. С. 98–108; Распределение групп крови у на-
родов Север. Сибири. М., 1964. 10 с.; Геногеограф. характеристика Мон-
голии по системе крови АВО // СЭ. 1972. № 3. С. 66–72; Антрополог. 
 диф-ция вост. самодийцев (енисейские ненцы, энцы, нганасаны) // Антро-
пология и геногеография: Сборник в честь 80-летия В.В. Бунака. М., 1974. 
С. 215–231; Проблема антрополог. единства монгол. народов (монголов, 
бурят, калмыков) // Тр. III Междунар. конф. монголоведов. Улан-Батор, 
1979; К проблеме соотношений антропол. характеристик монголов, бурят 
и калмыков по данным соматологии // Материал. и духов. культура калмы-
ков. Элиста, 1983. С. 123–132; (совм. с Г.А. Аксяновой, А.А. Зубовым) 
Этническая одонтология Вьетнама как источник изучения взаимодействия 
монголоидных и экваториальных форм в ЮВА // СЭ. 1986. № 4. С. 46–57; 
(совм. с Г.А. Аксяновой) Этническая антропология Вьетнама: расогенети-
ческий аспект // Расы и народы. М., 1989. Вып. 19. С. 48–66; Некоторые 
итоги антрополог. исследования современного населения МНР // Археолог., 
этнограф. и антрополог. исследования в Монголии. Новосибирск, 1990. 
С. 173–184; Новые материалы к антрополог. диф-ции монголоидов Азии // 
Единство и многообразие человеч. рода. М., 1997. Ч. I. С. 54–97.

О ней: Список основ. науч. трудов И.М. Золотаревой // ЭО. 2001. № 3. 
С. 150–153; Аксянова Г.А. Ирина Михайловна Золотарева (21 февр. 1931 — 
3 июня 2002) // ЭО. 2003. № 1. С. 165–169. 

ЗОЛОТОВА Татьяна Николаевна (21.03.1965, г. Омск), отец — Афа-
насьев Николай Перфильевич (1937–2003), моторист-испытатель, мать — 
Галина Архиповна (1935), инженер-экономист. 1983–1988 студентка истор. 
ф-та Омск. ГУ. 1988–1992 руководитель кружка «Юные этнографы» в Омск. 
гор. Дворце творчества детей и юношества; 1992–1995 аспирантка Омск. ГУ. 
С 1995 с.н.с., с 2002 уч. секретарь сектора нац. культур и межнац. отнош. 
Сибир. филиала Российского ин-та культурологии. Своими учителями в на-
уке считает Н.А. Томилова. 1997 в Новосибирске защитила канд. дис. на тему 
«Календарные праздники русских Тоболо-Иртышского региона в конце 
XIX — XX в.». Сфера науч. интересов: этнография восточнославянского 
населения, культура межнациональных отношений, проблемы глобализации. 
Участник многих конгрессов, конференций. 

Соч.: Современное состояние календарной обрядности русского на-
селения Среднего Прииртышья // Современная духовная культура народов 

Золотова
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Сибири и Севера. Омск, 1989. С. 130–138; (совм. с М.А. Жигуновой, 
Н.А. Томиловым и др.) Народная культура Муромцевского района. М., 2000. 
334 с.; Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец XIX — 
начало XX в.) // Культурологические исследования в Сибири. 2003. № 2. 
С. 94–106; (совм. с В.Ю. Багринцевой, М.А. Жигуновой и др.) Русский 
народный праздник: Науч.-метод.е пос. для работников культуры и обра-
зования. Омск, 2005. 284 с.; изд. 2-е, испр. Омск, 2006; (совм. с Н.И. Бон-
дарем, О.В. Матвеевым и др.) Очерки традиционной культуры казачеств 
России. Краснодар, 2005. Т. 2. 632 с.

ЗОРИКТУЕВ Булат Раднаевич (27.08.1947), из крестьян. семьи. 
1969–1973 студент ист.-филол. ф-та Бурят. ГПИ. 1973–1976 преп. ср. школы; 
1976–2000 м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. ИМБТ СО РАН; с 2000 зав. отд. истории 
и культуры Центральной Азии ИМБТ СО РАН. 1983 в Иркут. ГУ защитил 
канд. дис. на тему «Современный быт бурятского села»; 1997 в Иркут. ГУ 
докт. дис. на тему «Предбайкалье и Забайкалье с сер. VI до нач. XVII в.». 
Сфера науч. интересов: этногенез и этнич. история монгол. народов.

Соч.: Предбайкалье и Забайкалье в середине VI — начале XVII в. 
Улан-Удэ, 1997. 103 с.; Об этимологии этнонима бурят // Сибирь болон 
Монголын ард тумний угсаатны зуй (Этнография народов Сибири и Мон-
голии). Улаанбаатар; Улаан-Уд, 2000. С. 168–199; Монголы и лесные на-
роды (события 1207 и 1217 гг.) // ВИ. 2000. № 11–12. С. 119–127; Рекон-
струкция начального этапа ранней истории монголов // ВИ. 2003. № 3. 
С. 41–57; О семантике терминов киян и кият // Мункуевские чтения–2: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Н.Ц. Мункуе-
ва. Улан-Удэ, 2004. С. 17–23; Эргунэ-кун и начальные этапы монгольской 
истории // Монгольская империя: этнополитическая история. Улан-Удэ, 
2005. С. 9–69; О предках Чингис-хана и его родословной // Их Монгол 
Улсын тор ёсны уламжлал. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 
2006. Вып. III. С. 30–31 (Традиции законов и обычаев Великого Монголь-
ского государства: Междунар. науч. конф.). Улаанбаатар, 2006. С. 113–121; 
К проблеме этногенеза монголов // Тов Азийн нуудэлчдийн угсаа-соёл, 
амьдралын хэв маяг (Этногенез, культура и образ жизни кочевых народов 
Центральной Азии). Улаанбаатар, 2006. С. 9–24.

 

ЗУБОВ Александр Александрович (08.05.1934, Москва). 1955–1960 
студент, 1960–1963 аспирант каф. антропологии биол.-почвен. ф-та МГУ. 

Зориктуев
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1963–1969 м.н.с., 1969–1971 с.н.с., 1976- 2002 зав. отд. антропологии ИЭ 
АН СССР, с 2002 гл.н.с. отдела антропологии ИЭА РАН. 1964 защитил 
канд. дис. на степень к. биол. н. на тему «Некоторые морфологические 
особенности постоянных больших коренных зубов человека», 1971 защи-
тил докт. дис. на степень докт. ист. н. в ИЭ на тему «Антропологическая 
одонтология и исторические науки». 1984 проф., 1999 з.д.н. РФ. Сфера 
научн. интересов: антропологическая одонтология, антропогенез и общая 
теория эволюции, финно-угроведение, происхождение коренного индей-
ского населения Америки, использование антропологических материалов 
в практике судебно-медицинской экспертизы. Экспедиции: Респ. Коми 
(1976), Абхазия (1978), Башкирия (1983), Индия (9 выездов).

Соч.: Одонтология. Методика антропологических исследований. М., 
1968. 200 с.; Этническая одонтология. М., 1973. 200 с.; Тенденции эволю-
ции человечества // Расы и народы. 1982. Вып. 12. С. 70–89; Магистрали-
зация и демагистрализация в ходе эволюционного процесса // Вопр. антро-
пологии. 1985. Вып. 75. С. 14–27; Эволюция рода Homo от архантропа до 
современного человека // Итоги науки и техники. Антропология. М., 1987. 
Т. 2. С. 93–143; La antropología dental y la práctica forense // Maguare. (Bogotá, 
Colombia) 1998. Nо 13. P. 243–254; Comparative taxonomic analysis of the 
dental morphology of some ethnic groups belonging to the Ugric branch of 
Finno-Ugric languages // Acta Ethnographica Hungarica. Budapest, 1998. Vol. 42. 
No 3–4. P. 299–303; Биолого-антропологическая характеристика коренного 
доевропейского населения Америки // Население Нового света: проблемы 
формирования и социокультурного развития. М., 1999. С. 11–66; Первые 
гоминиды //На путях биологической истории человечества. 2002. Т. 1. 
С. 9–56; Дифференциация древнего человечества в палеолите-мезолите 
Европы // Расы и народы. М., 2004. Вып. 30. С. 15–45; Палеоантропологи-
ческая родословная человека. М., 2004. 551 с.

 
О нем: Список основ. работ А.А. Зубова // ЭО. 1999. № 4. С. 166–170.

ЗЫКОВ Федор Михайлович (02.09.1939, Морук. наслег Мегино-
Кангалас. р-на ЯАССР — 2005, г. Якутск). 1959–1962 служба в Совет. 
Армии; 1962–1963 сотрудник чертеж. бюро ЯФ СО РАН АН СССР; 1964–
1969 студент МГУ; 1969–1986 м.н.с., 1986–1989 н.с., 1989–1994 с.н.с. ИЯЛИ 
ЯФ СО АН СССР; 1994–2005 преп. Якут. ГУ. 1983 защитил канд. дис. на 
тему «Поселения, жилища и хоз. постройки якутов (XIX — нач. XX в.)» 
(науч. рук. Ф.Г. Сафронов). Сфера науч. интересов: материал. культура 
якутов.

Зыков
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Соч.: Происхождение сэргэ // Поляр. звезда. 1974. № 5; К вопросу 
о происхождении многоугол. построек якутов // Якутия и ее соседи в древ-
ности. Якутск, 1975. С. 185–196; Ювелир. изделия якутов. Якутск, 1976. 
63 с.; Материал. среда в олонхо // Этнич. творчество народов Сибири и ДВ. 
Якутск, 1978; Поселения, жилища и хоз. постройки якутов XIX — нач. 
XX в. Новосибирск, 1986. 99 с.; Традиц. орудия труда якутов (XIX — нач. 
XX в.). Новосибирск, 1989. 140 с.; Соц.-этнограф. изучение обществен. 
мнения населения вилюйск. группы р-нов // Экология бассейна р. Вилюй: 
промыш. загрязнение. Якутск, 1992; Период. печать и некоторые отношения 
в регионах страны: история и современность. Якутск, 1992. Ч. 2; Якут. 
бэлэпчи и его этнограф. параллели // Этнич. история народов Южн. Сиби-
ри и Центр. Азии. Новосибирск, 1993; Якут. жен. украшения из цвет. ме-
таллов // Хозяйство и материал. культура тюрко-монгольск. народов. Ново-
сибирск, 1993. 

Зыков
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ИБРАГИМОВ Магомед-Расул Абдуллаевич (22.07.1950, г. Дербент 
ДагАССР), мать — Ибрагимова Издек, учительница рус. яз., отец — Ибра-
гимов Абдулла, ветеринарный фельдшер, виноградарь, каменщик. 1967–
1972 студент каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Учителем 
в науке считает А.В. Гадло. 1972–1992 ст. лаборант, м.н.с., н.с., с.н.с. ИИАЭ 
ДНЦ РАН; 1991–1993 уч. секретарь Регионального центра этнополитиче-
ских исследований Даг. НЦ РАН; 1993 доц. истор. ф-та Даг. ГУ, по совме-
стительству с.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН. 13.11.1979 в ИЭ АН СССР защитил 
канд. дис. на тему «Динамика численности и расселение народов Дагеста-
на (1870–1970 гг.)». Участник многих междунар. и рос. научных обществ, 
конгрессов и конференций. Сфера науч. интересов: этнография, этническая 
история, этническая демография, этническая география народов Дагестана. 

 
Соч.: К истории формирования русского населения Дагестана (вторая 

половина XVI — начало XX в.) // СЭ. 1978. № 2. С.83 - 94; К вопросу о ти-
пологии этнических общностей Дагестана XIX — начала XX в. // Истори-
ческая этнография. Проблемы археологии и этнографии: Межвуз. сб. 
Вып. 3. Л., 1985; (участие в коллективной монографии) Традиционное 
и новое в современном быте и культуре дагестанцев-переселенцев. М., 
1988. 320 с.; (в соавт.) Основные национальности Республики Дагестан: 
Статист. сб. Махачкала, 1995. 120 с.; (участие в коллективной монографии) 
Атлас Республики Дагестан. М., 1999. 64 с.; (участие в коллективной моно-
графии) Народы Дагестана М., 2002. 588 с.; (совм. с Kimitaka Matsuzato) 
Islamic Politics at the Sub-regional Level in Dagestan: Tariqa Brotherhoods, 
Ethnicities, Localism and the Spiritual Board // Europe-Asia Studies. 2005. 
Vol. 57. Nо 5. P. 753–779. 

ИВАНОВ Виталий Петрович (03.06.1952, п. Вишневка Бижбу-
ляк. р-на Башкир. АССР). 1971–1976 студент истор. ф-та Чуваш. ГУ 
им. И.Н. Ульянова, 1977–1980 аспирант ИЭ АН СССР, Гл.н.с. отдела этно-
логии и антропологии Чуваш. ГИГН (г. Чебоксары), по совместительству 
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проф. каф. гуманитарных дисциплин Чебоксар. филиала Москов. гос. от-
крытого пед. ун-та им. М. Шолохова. 1981 в ИЭ защитил канд. дис. на тему 
«Современная чувашская городская семья» (науч. рук. В.В. Пименов), 2005 
в Чуваш. ГУ докт. дис. на тему «Расселение и численность чувашей в Рос-
сии: историческая динамика и региональные особенности (историко- 
этнографическое исследование)». Сфера науч. интересов: этнич. история 
и традиц. культура, этногеография и этнодемография чувашей; современные 
этнич. процессы и межнац. отношения в Чувашии. Директор некоммерч. 
Фонда историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова. 
 Лауреат Госпремий Чуваш. республики в области науки и техники (2001) 
и в области литературы и искусства (2006).

Соч.: (в соавт.) Этническая история и традиционная культура чувашей 
Поволжья и Приуралья. Чебоксары, 1993. 268 с.; Этническая карта Чувашии. 
Чебоксары, 1997. 176 с.; Чувашский этнос: проблемы истории и этнографии. 
Чебоксары, 1998. 152 с.; Чувашская диаспора Этногеографический спра-
вочник. Чебоксары, 1999. 268 с.; (в соавт.) Чуваши: этническая история 
и традиционная культура. М., 2000. 95 с.; (в соавт.) Чувашский костюм от 
древности до современности. М.; Чебоксары; Оренбург, 2002. 395 с.; Эт-
нополитическая ситуация в Чувашии: реалии, тенденции и перспективы // 
Этнопанорама. 2001. № 2; Формирование чувашской диаспоры // Расы 
и народы. М., 2003. Вып. 29; Этническая география чувашского народа. 
Чебоксары, 2005. 383 с.

О нем: Историки России XX века. Саратов, 2005. Т. 1; Краткая чуваш-
ская энциклопедия. Чебоксары, 2001.

ИВАНОВА Елена Владимировна (17.03.1934, Ленинград), из семьи 
служащих. 1950–1955 студентка каф. китайской филологии Вост. ф-та ЛГУ. 
Учитель — С.Е. Яхонтов. 1959–1962 аспирантка ЛЧ ИЭ, науч. рук. — 
Н.Н. Чебоксаров. С 1962 м.н.с., с.н.с. отдела Зарубеж. Азии ЛЧ ИЭ АН 
СССР. 2002–2005 зав. отд. Вост. и ЮВА МАЭ, с 2005 в.н.с., по совместит. 
преп. этнографии Таиланда на Вост. ф-те СПбГУ. 1993–1998 Учен. секр. 
МАЭ. Чл. Учен. и Дис. советов при МАЭ. 1967 в ИЭ АН СССР в Москве 
защитила канд. дис. на тему «Тайские народы Таиланда. Историко-этно-
графический очерк», 1993 в МАЭ докт. дис. на тему «Очерки культуры 
тайцев Таиланда». Участвовала в работе XXV конгресса востоковедов 
(1960, Москва), VII МКАЭН (1964, Москва), VI конгресса антропологов 
и этнографов России (2005, С.-Петербург). Сфера науч. интересов: этно-
графия ЮВА и Вост. Азии (этнический состав, этнические процессы, со-

Иванова
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циальная организация, традиционная культура, этногенез народов Таилан-
да, история культуры Таиланда); зарубежное таиландоведение; типология 
одежды и украшений народов ЮВА; каталогизация коллекций МАЭ (тек-
стиль народов материковой ЮВА, буддийская бронза Китая, Тибета). 

Соч.: Тайские народы Таиланда. М., 1970. 200 c.; Таиланд // Этнические 
процессы в странах ЮВА. М., 1974. С. 253–279; Социализация детей в Таи-
ланде // Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей 
и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1988. С. 62–82; 
Этнография в Таиланде // Этнографическая наука в странах Азии. М., 1993.; 
Тай // Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годо-
вой цикл. М., 1993. С. 197–232; (совм. с А.М. Решетовым) Формирование 
и исследование фондов Музея антропологии и этнографии по Юго-Вос-
точной Азии // Сб. МАЭ. Т. 46. 1995. С. 5–32; Очерки культуры тайцев 
Таиланда. М., 1996. 303 c.; Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого в Санкт-Петербурге (Кунсткамера) // Альманах–1998. Музеи РАН. 
М., 1998; Тайский этикет // Этикет у народов Юго-Восточной Азии. СПб., 
1999. С. 42–108; (совм. с Ч.М. Таксами и Т.К. Шафрановской) Приглашаем 
в Кунсткамеру. СПб., 2001. 127 с.; Одежда и украшения народов ЮВА. 
СПб., 2002. 173 с.

ИВАНОВА Людмила Алексеевна (05.06.1941, Ленинград). 1958–1963 
студентка каф. археологии истор. ф-та ЛГУ. 1963–1964 лаборант Краснояр. 
археол. экспедиции ЛО ИА АН СССР; 1964–1971 н.-т.с. ЛЧ ИЭ АН СССР, 
1971–1973 м.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР; 1973–1987 м.н.с., 1987–1989 н.с., 1989 
с.н.с. ИЭ АН СССР в Москве. 19.06.1970 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила 
канд. дис. на тему «Опыт выделения и палеоэтнограф. характеристики 
афанасьевской культуры Среднего Енисея». Сфера науч. интересов: пале-
оэтнография народов Южной Сибири; проблемы музейного источникове-
дения этнографического предмета; каталогизация этнографических кол-
лекций; музейный предмет как ист.-этнограф. источник; экспонирование 
этнограф. коллекций; традиц. культура народов Океании; этнограф. кол-
лекции и рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая как источник для изучение корен-
ных народов Океании XIX в. 

Соч.: О происхождении брахикранного компонента в составе населе-
ния афанасьевской культуры // СЭ. 1966. № 3. С. 82–91; Этнография и ис-
кусство Океании. Путеводитель по выставке. На русском и англ. языках. 
М., 1979. 30 с.; Охота за головами у маринданим и время ее возникновения // 
Символика ритуалов и культов народов Зарубежной Азии. М., 1980. 
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С. 117–143; Коллективные могилы афанасьевской культуры (к оценке со-
циальной значимости) // Народы и языки Сибири (памяти А.П. Дульзона). 
Новосибирск, 1980. С. 227–232.; Этнография и искусство Океании // Вест-
ник АН СССР. 1982. Т 1. С. 107–114.; Утварь к ритуалам культа ямса у абе-
лам Новой Гвинеи в коллекции Фонда Н. Мишутушкина — А. Пилиоко // 
Мифы, культы, обряды народов Зарубежной Азии. М., 1986. С. 40–59, ил. 
1–29; (совм. с Н. Мишутушкиным) Ethnography and Art Oceania. Catalogue 
of the Exhibition of N. Michoutouchkine — A. Pilioko Foundation. 2nd ed. revised 
and supplemented. Moscow, 1989. 104 р., il. 132.; История сложения, состав 
и характеристика новогебридской (вануатуанской) коллекции МАЭ // КПК. 
1996. Вып. 4–5. С. 165–200; Источниковедческие проблемы изучения эт-
нографического собрания Н.Н. Миклухо-Маклая в свете его рисунков // 
Человек из легенды. К 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая 
(Малайско-индонезийские исследования. VIII). М., 1997. С. 19–32.; Из 
истории европейской гидронимии архипелага Вануату (XIX в.) // Ономас-
тика Поволжья: Материалы VII конф. по ономастике Поволжья. М., 1997. 
С. 77–86; Куковская коллекция Петербургской Кунсткамеры. Проблемы 
источниковедения и атрибуции. М., 2005. 309 с. 

ИВАНОВА Татьяна Григорьевна (11.03.1953, пос. Озерко Полярно-
го р-на Мурманской обл.), из семьи военного. 1970–1975 студентка каф. 
рус. литературы филол. ф-та ЛГУ. 1975–1978 учитель рус. яз. и литературы 
в Архангельской обл.; 1978–1979 преп. рус. яз. на каф. для иностранцев 
в ЛПИ. С 1979 ст. лаборант, м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН (Отдел устного народного творчества). 1997–2003 зав. Рукописным 
отделом Пушкинского Дома. 1982 защитила канд. дис. на тему «Текстоло-
гия былин (по севернорусским записям второй половины XIX–XX вв.)» 
(науч. рук. А.А. Горелов); 1994 докт. дис. на тему «Русская фольклористи-
ка начала XX в. (основные направления, школы, имена)». Сфера науч. 
интересов: русский фольклор, былиноведение, библиография русского 
фольклора, история русской фольклористики.

 
Соч.: (сост.) Русский фольклор: Библиогр. указ. 1976–1980. Л., 1987. 

399 с.; (сост.) Русский фольклор: Библиогр. указ. 1881–1900. Л., 1990. 500 с.; 
(сост.) Русский фольклор: Библиогр. указ. 1981–1985. СПб., 1993. 599 с.; 
(сост.) Русский фольклор: Библиогр. указ. 1800–1855. СПб., 1996. 262 с.; 
(сост. совм. с М.В. Рейли) Русский фольклор: Библиогр. указ. 1991–1995. 
Л., 2001. 642 с.; Русская фольклористика начала XX в. в биограф. очерках: 
Е.В. Аничков, А.В. Марков, Б.М. и Ю.М. Соколовы, А.Д. Григорьев, 
В.Н. Андерсон, Д.К. Зеленин, Н.Е. Ончуков, О.Э. Озаровская. СПб., 1993. 
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203 с.; «Малые очаги» севернорусской былинной традиции: исследование 
и тексты. СПб., 2001. 455 с.; Рукописный отдел Пушкинского Дома: Исто-
рический очерк. СПб., 2006. 446 с.; (подгот. к изд.) Великорусские сказки 
Пермской губернии. Сборник Д.К. Зеленина. СПб., 1997. 583 с.; (подгот. 
к изд.) Великорусские сказки Вятской губернии. Сборник Д.К. Зеленина. 
СПб., 2002. 734 с.; (вступ. статья, подгот. текста и коммент.) Зеленин Д.К. 
Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1917–1934. М., 1999. 348 с.; 
(вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент.) Зеленин Д.К. Избранные 
труды: Статьи по духовной культуре. 1934–1954. М., 2004. 366 с.

 
О ней: Кто есть кто в русском литературоведении. М., 1991. Ч. 1. 

С. 196; Пушкинский Дом: материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. 
С. 448–449.

ИВАНОВСКИЙ Алексей Арсеньевич (23 февраля 1866, м. Муюта 
Бийского округа Алтайской губернии — 4 мая 1934, г. Харьков). Окончил 
с серебряной медалью Томск. гимназию. Обучался на ист.-филол. и физ.-
мат. ф-тах Москов. ун-та и в 1894–1895 в Лейпциг. ун-те у проф. Фр. Рат-
целя по этногеографии и проф. Эм. Шмидта по антропологии, где за дис. 
«die Mongolei» был удостоен ученой степени д-ра философии. В Москве 
после сдачи экзаменов в 1904 защитил дис. на степень магистра географии 
на тему «Об антропологическом составе населения России», за которую 
в 1905 удостоен большой золотой медали по отделению этнографии ИРГО. 
5 апреля 1913, будучи с 1903 в должности приват-доцента, защитил дис. 
на соискание ученой степени д-ра географии на тему «Население земного 
шара. Опыт антропологической классификации». Автор первой русской 
антропологической классификации. Первую экспедицию совершил к кир-
гиз-казакам Зайсанского уезда Семипалатинской области сразу после 
окончания гимназии. Предпринимая экспедиции на Южный Алтай, в Мон-
голию, Закавказье и др. районы, он собирал разнообразный антропологи-
ческий, археологический, этнографический и фольклорный материал. 
В 1900–1914 основатель и ред. «Русского антропологического журнала» 
(РАЖ). С 1914 ординар. проф. Харьков. ун-та по каф. географии и этногра-
фии. В 1919–1921 обследовал голодающих в европейской части России 
и на Кавказе с точки зрения антропологии. До 1929 заведовал науч.-исслед. 
каф. антропологии и географии с отделами антропологии, археологии 
и географии Харьков. ун-та. 

Соч.: Об антропологическом составе населения России // Тр. Антро-
пологического отдела ОЛЕАЭ. М., 1904. Т. XXII. 287 с.; Население земно-
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го шара. Опыт антропологической классификации // Тр. Антропологиче-
ского отдела ОЛЕАЭ. М., 1911. Т. XXVII. 507 с. 

О нем: Николаев Л.П. Ивановский (некролог) // АЖ. 1934. № 1–2. С. 150–
152; Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов. М., 1974. С. 83, 140.

ИВАЩЕНКО Лев Яковлевич (28.7.1930, г. Владивосток — 15.3.1996, 
г. Владивосток), из семьи служащих. 1942–1952 студент Владивосток. ГПИ. 
1953–1974 лектор Общ-ва «Знание», дир. ДВ книж. издательства. 1974–1996 
м.н.с., с.н.с., зав. сектор. этнографии и филологии ИИАЭ народов ДВ ДВНЦ. 
17.5.1977 защитил канд. дис. на тему «Деятельность совет. государства по 
развитию многонац. художествен. литературы народов ДВ в эпоху строи-
тельства социализма в СССР (1917–1977)». Сфера науч. интересов: соврем. 
культура народов ДВ, история этнографии.

Соч.: Совет. государство — организатор многонац. литератур. творче-
ства на ДВ в эпоху строительства социализма в СССР. 1917–1977 гг. Хаба-
ровск, 1987. 213 с.; Ист. аспекты создания и развития многонац. художе-
ствен. литературы на ДВ России (1917 — сер. 1980-х гг.). Владивосток, 
1995. 222 с.; Современ. российские просветители и исследователи дальне-
восточных народностей Севера: Документ.-биограф. очерки. Владивосток, 
1996. 154 с.

ИВЛЕВА Лариса Михайловна (17.06.1944, г. Уфа — 28.10.1995, Санкт-
Петербург), из семьи рабочего. 1963–1969 студентка рус. отд. филолог. ф-та 
ЛГУ, ученица В.Я. Проппа. 1969 экскурсовод Всесоюз. музея А.С. Пушкина. 
1970–1972 стажер-исследователь, 1972–1974 аспирантка, 1975–1985 ст. ла-
борант, 1985–1988 м.н.с., 1988–1995 с.н.с., зав. сектором фольклора НИО 
ЛГИТМиК / РИИИ. 26.11.1985 защитила дис. на соискание уч. ст. кандидата 
искусствоведения на тему «Дотеатрально-игровой язык рус. фольклора. 
Проблемы теории и типологии» (науч. рук. В.Е. Гусев). Сфера науч. интере-
сов: зрелищно-игровые явления рус. традиц. культуры, теория фольклори-
стики, полевая фольклористика, этнотеатроведение, этнолингвистика. Опыт. 
полевой исследователь, принимала участие в полесских экспедициях под 
рук. акад. Н.И. Толстого. Участник междунар. и всерос. науч. форумов.

Соч.: Скоморошины (общие проблемы изучения) // Славян. фольклор. 
М., 1972. С. 110–124; Обряд. Игра. Театр (к проблеме типологии игровых 
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явлений) // Народ. театр. Л., 1974. С. 20–35; Два методологич. аспекта 
в театроведческом изучении обрядово-игрового фольклора // Методы из-
учения фольклора. Л., 1983. С. 108–117; Мир персонажей в рус. традиции 
ряженья (к вопросу о ряженье как типе игрового перевоплощения) // Рус. 
фольклор. Т. 24. Этнограф. истоки фольклор. явлений. Л., 1987. С. 65–75; 
Маска в системе ряженья: Игровой и мифолог. аспекты (к вопросу о маске 
в традиц. рус. быту) // Зрелищно-игровые формы народ. культуры. Л., 1990. 
С. 34–45; К вопросу о хореографии ряженья (на рус. материале) // Народ. 
танец: проблемы изучения. СПб., 1991. С. 85–95; Ряженье в рус. традиц. 
культуре. СПб., 1994. 236 с.; Дотеатрально-игровой язык рус. фольклора. 
СПб., 1998. 193 с.; Представления восточ. славян о нечистой силе и кон-
тактах с ней: Материалы полевой и архивной коллекции Л.М. Ивлевой. 
СПб., 2004. 438 с.

О ней: Лобанов М.А. Л.М. Ивлева (некролог) // ЭО. 1996. № 3. С. 174–
176; Судьбы традиц. культуры: Сб. ст. и материалов памяти Ларисы Ивле-
вой. СПб., 1998. 363 с.; Традиц. культура. Поиски. Интерпретации: Мате-
риалы. СПб., 2006. 241 с.

ИВШИНА Мария Владимировна (31.01.1975, г. Глазов УдмАССР). 
1992–1997 студентка истор. ф-та Глазов. ГПИ. 1997–2000 аспирантка каф. 
этнологии и регионоведения Удмурт. ГУ. 2000–2004 ст. преп., с 2004 доц. 
каф. отечественной истории Глазов. ГПИ. Совместительство: с 2003 учи-
тельница истории гимназии № 8 г. Глазова. 17.10.2000 в Ижевске защити-
ла канд. дис. на тему «Статус женщины в традиционном удмуртском обще-
стве XIX–XX вв.». Сфера науч. интересов: гендерные исследования 
традиционной и современной культуры, финно-угроведение, этнография 
современного городского детства, мифология и повседневность современ-
ной культуры, регионоведение и краеведение (история провинции). 

Соч.: Великая Мумы: потерянное имя // Вестник УдГУ. 1999. № 7; 
«И мужчина без жены заблудится»: гендерная социализация в удмуртской 
традиции // Вестник пед. опыта. Вып. 19. Глазов, 2002; Феминная симво-
лика внутреннего пространства дома в удмуртской этнокультурной тради-
ции // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: 
история и современность. Глазов, 2002; Гендерная картина мира «Слова 
о полку Игореве» // Этнос. Культура. Человек. Ижевск, 2003; Гендерная 
диф-ция земельно-имущественного права удмуртов // 125 лет ОАИЭ при 
ИКУ. Проблемы историко-культурного развития Волго-Уральского региона. 
Ч. III. Казань, 2004; К вопросу о нормативно-поведенческом комплексе 
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прав женщины в удмуртской традиционной культуре // Труды Ин-та финно-
угроведения. Вып. 1. Йошкар-Ола, 2004. 

ИОНОВ Всеволод Михайлович (1851, г. Астрахань — 02.02.1922, 
ст. Буга, под г. Киевом), из семьи почтмейстера. 1875 отчислен из Петрбург. 
технолог. ин-та за революц. деятельность. 1876 арестован, 1877 приговорен 
к 5-ти годам каторги. 1883–1899 на поселении в Якутии, был дружен 
с Н.А. Виташевским, Э.К. Пекарским, 1894–1896 участник Якут. экспеди-
ции под рук. Д.А. Клеменца. 1900–1910 учитель нач. шк. в Якутске;. 1903 
участник Нелькано-Аян. экспедиции. 1910–1917 учен. корректор АН в Пе-
тербурге-Петрограде; 1917–1922 жил в Киеве. Принимал участие в редак-
тировании «Образцов народ. литературы якутов», Комиссии по составлению 
этнограф. карты России. 1914 удостоен малой золотой медали ИРГО за 
участие в работах якут. экспедиции ВСОИРГО по собиранию материалов 
о дохристиан. верованиях якутов и за сотрудничество в ж. «ЖС». Чл.-сотр. 
ОЛЕАЭ (1911), чл.-сотр. ИРГО (29.04.1911). Сфера науч. интересов: этно-
графия фольклор, язык якутов и эвенков. 

Соч.: К вопросу о скотоводстве у якутов Якут. округа // Памят. книж-
ка Якут. обл. на 1896 г., Якутск, 1896. Вып. 1. С. 1–60; Поездка к майин. 
тунгусам // Изв. ОАИЭ при Казан. ун-те. 1904. Т. 20. Вып. 4–5. С. 159–174; 
Орел по воззрениям якутов // Сб. МАЭ. 1913. Т. 1. Вып. 16. С. 1–28; Медведь 
по воззрениям якутов // ЖС. 1915. Прил. 3. С. 051–058; Дух — хозяин леса 
у якутов // Сб. МАЭ. 1916. Т. 4. Вып. 1. С. 1–43; К вопросу об изучении 
дохристиан. верований якутов // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 155–164. 

О нем: Ионов В.М. // Биобиблиограф. словарь отечествен. тюркологов. 
Дооктябр. период. М., 1989. С. 105–107.

ИОНОВА Юндвига Васильевна (03.12.1924, г. Аткарск Саратов. 
губ. — 02.2009, Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1942–1947 студент-
ка япон. каф. Вост. ф-та ЛГУ. 1947–1948 библиограф Гос. библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (Москва), методист Саратов. обл. ин-та усовершенство-
вания учителей. 1949–1952 аспирантка, 1953–1976 м.н.с., 1976–1999 с.н.с. 
ЛЧ ИЭ АН СССР (с 1991 МАЭ РАН). 1953 в ИЭ защитила канд. дис. на 
тему «Корейская деревня в конце XIX — нач. XX в. (историко-этнограф. 
очерк)» (науч. рук. Н.В. Кюнер). Сфера науч. интересов: этнография ко-
рейцев и японцев. Член Вост. комиссии ВГО.

Ионов
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Соч.: Корейск. деревня в кон. XIX — нач. XX в. // ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 60. 
С. 119–158; Корейцы // Народы Сред. Азии и Казахстана. М., 1963. Т. 2. 
С. 564–581; (совм. с Р.Ш. Джарылгасиновой) Корейцы // Народы Вост. Азии. 
М.; Л., 1965. С. 791–848; (совм. с С.А. Арутюновым) Японцы // Там же. 
С. 849–935; Рюкюсцы // Там же. С. 935–941; Япон. миниатюр. скульптура 
нэцкэ // Сб. МАЭ. 1965. Т. 23. С. 162–221; Характерн. черты одежды ко-
рейцев и некотор. вопросы ее развития // Сб. МАЭ. 1977. Т. 32. С. 150–168; 
Шаманство в Корее (XIX — нач. XX в.) // Символика культов и ритуалов 
народов Зарубеж. Азии. М., 1980. С. 4–35; Обряды, обычаи и их соц. функ-
ции в Корее: сер. XIX — нач. XX в. М., 1982. 232 с.; Некотор. аспекты 
социализации детей и подростков в Корее (втор. пол. XIX в.) // Этнография 
детства. Традиц. формы воспитания детей и подростков у народов Вост. 
и Юго-Вост. Азии. М., 1983. С. 72–88; (совм. с Р.Ш. Джарылгасиновой) 
Корейцы // Календар. обычаи и обряды народов Вост. Азии. Годовой цикл. 
М., 1989. С. 105–159.

О ней: Милибанд С. Д. Кн. 1. С. 491; Современное российское корее-
ведение // Российское корееведение в прошлом и настоящем. М., 2006. Т. 3. 
С. 265–268.

ИППОЛИТОВА Александра Борисовна (23.04.1976, Москва), из 
семьи интеллигенции. 1993–1998 студентка ф-та музеологии РГГУ, 1998–
2000 слушатель Ин-та европейских культур, 2000–2001 аспирантка Рос.-
франц. центра историч. антропологии им. М. Блока РГГУ. Учителя в науке: 
Е.Е. Кузьмина, А.Л. Топорков. 2005–2006 с.н.с. Гос. музея-усадьбы «Ар-
хангельское», с 2007 с.н.с., в.н.с. Гос. республ. центра рус. фольклора. 
20.12.2004 защитила канд. дис. на тему «Русские рукописные травники 
XVIII века как феномен культуры» (науч. рук. А.Л. Топорков). Член Комис-
сии «Естественнонаучная книжность в культуре Руси» при Научном со-
вете «История мировой культуры» РАН (2008). Сфера науч. интересов: 
фольклор и этнография Русского Севера, низовая рукописная традиция 
России XVII–XVIII вв., этноботаника, музееведение, история археологии. 

Соч.: Предыстория Чертановской улицы и окрестностей // Москвове-
дение. 1999. № 3 (8). С. 21–22; История Музея народов СССР в Москве // 
ЭО. 2001. № 2. С. 144–160; Мелентьевские рассказы // ЖС. 2005. № 2. 
С. 49–51; «Та трава есть царь во всех травах…»: «царские» растения 
в устной и рукописной традиции // Традиционная культура. 2006. № 2. 
С. 64–78; Проект словаря растений русских рукописных травников XVII — 
начала XХ в. // VII Конгресс этнографов и антропологов России. Саранск, 

Ипполитова
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9–14 июля 2007 г. Саранск, 2007. С. 509; Из фольклорного наследия Ни-
гижмы // ЖС. 2007. № 1. C. 52–54; Фольклорные записи 2002 г. из с. Тих-
маньга (Александра Ивановна Русанова) // Полевые исследования студен-
тов РГГУ: этнология, фольклористика, лингвистика, религиоведение. 
Вып. 2. М., 2007. С. 143–180; (совм. с А.Л. Топорковым) Русские рукопис-
ные травники XVII–XVIII веков: Исследование фольклора и этноботаники. 
М., 2008. 512 с.; Безымянный владелец лечебника XVIII в.: портрет в мар-
гиналиях // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 11. 
Личность в фольклоре: исполнитель, мастер, собиратель, исследователь. 
М., 2008; Разрыв-трава в следственных делах XVII–XIX вв. о кладоиска-
тельстве с территории брянско-орловско-калужского пограничья // Проб-
лемы изучения фольклора и русской духовной культуры. Материалы 
межвуз. науч.-практ. конф. 31 мая — 2 июня 2007 г., Орел. Орел, 2008. 
С. 76–81; (совм. с Т.С. Ильиной) Водлозерский пастушеский отпуск конца 
XVIII в. Из экспедиционных материалов Н.Н. Харузина // Ильинский Вод-
лозерский погост: Материалы науч. конф. «Водлозерские чтения: Ильин-
ский погост» (6–10 авг. 2007 г.) / Под ред. А.В. Пигина. Петрозаводск, 2009. 
С. 197–245.

ИСТОМИН Алексей Александрович (31.05.1957, Москва) 1978–
1983 студент каф. новой и новейшей истории истор. ф-та МГУ. 1976–1991 
н.-т.с., м.н.с., н.с. Ин-та Латинской Америки АН СССР; 1991–1993 н.с., 
1993–1999 с.н.с., зав. отделом Америки; 1999–2005 с.н.с., зав. сектором 
Америки, 2005 в.н.с., рук. группы Америки Центра европ. и америк. ис-
следований ИЭА РАН. 13.12.1988 защитил канд. дис. на тему: «Особен-
ности политической борьбы в Эквадоре (1976–1984 гг.)». Сфера науч. ин-
тересов: история и этнография Рус. Америки, русско-индейские контакты 
в Север. Америке, социально-полит. развитие в Эквадоре, культура полит. 
митингов в России. 

Соч.: Селение Росс и калифорнийские индейцы // СЭ. 1980. № 4. 
С. 57–69; Русско-тлинкит. контакты (XVIII–XIX вв.) // Истор. судьбы 
американских индейцев. Проблемы индеанистики. М., 1985. С. 146–154; 
Америка Испанская и Русская // Латинская Америка. 1987. № 6. С. 59–60; 
Эволюция полит. системы Эквадора // Эквадор: тенденции эконом. и со-
циально-полит. развития. М., 1989. С. 66–78; Развитие рабочего и про-
фсоюзного движения // Там же. С. 110–117; The Indians at the Ross 
Settlement: According to the Censuses by Kuskov in 1820 and 1821. Fort Ross, 
Calif. Fort Ross Interpretive Association. 1992. 38, III p.; Революция, которая 
была праздником // ЭО. 1992. № 3. С. 58–66; Русско-индейские контакты 

Истомин
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в Калифорнии в свете новых данных // Американские индейцы: новые 
факты и интерпретации. Проблемы индеанистики. М., 1996. С. 26–48; 
История Русской Америки 1732–1867: В 3 т. / Под общ. ред. акад. Н.Н. 
Болховитинова. М., 1997. Т. I. Гл. 6. С. 197–242, прилож. 2. С. 455–461; 
1999. Т. II. Гл. 6. С. 190–274; 1999. Т. III. Гл. 6. С. 206–221; Начало созда-
ния «общих селений» на о. Кадьяк в Русской Америке (1839–1842 гг.) // 
ЭО. 1998. № 5. С. 108–123; О колониальном политаризме, латиноамер. 
«феодализме» и некоторых аспектах отношения к аборигенам в Русской 
Америке // ЭО. 2000. № 3. С. 89–108; Два варианта письма Н.П. Резанова 
графу Н.П. Румянцеву от 17/29 июля 1806 г.: сравнительно-текстологи-
ческий анализ и легенда о великой любви // Русское открытие Америки. 
М., 2002. С. 388–401; «Индейский» фактор в калифор. политике Россий-
ско-Америк. компании на начальном этапе колонизации (1807–1821 гг.) // 
История и семиотика индейских культур Америки. Проблемы индеа-
нистики. М., 2002. С. 452–463; (сост. и подготовка изд. совм. с Дж.Р. Гиб-
соном, В.А. Тишковым) Россия в Калифорнии. Русские документы 
о колонии Росс и рос.-калифорн. связях, 1803–1850. М., 2005. Т. 1. 754 с., 
109 ил.

ИТС Рудольф Фердинандович (01.10.1928, г. Череповец Вологод. 
обл. — 11.07.1990, г. Владивосток), из семьи служащих. Российск. этнограф, 
востоковед, организатор науки. С 1937 после ареста родителей, объявлен-
ных врагами народа, воспитывался в детдоме. 1944–1945 комсорг ЦК ЛКСМ 
Эстонии в 6-й ср. шк. г. Таллина. 1945–1950 студент вост. ф-та ЛГУ, где его 
учителями были акад. В.М. Алексеев, В.В. Струве, профессора Г.В. Ефимов, 
Н.В. Кюнер, Г.Ф. Смыкалов и др. 1950–1951 библиотекарь Вост. ф-та ЛГУ; 
1951–1954 аспирант, 1954–1960 м.н.с., 1960–1968 с.н.с., 1963–1968 рук. 
ленинград. группы сектора Зарубеж. Азии, Австралии и Океании ИЭ АН 
СССР; 1968–1990 зав. каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ 
(с 1982 на обществен. началах), воссозданной после 20-летнего перерыва, 
с 1970 проф.; 1982–1990 зам. дир. и рук. ЛЧ ИЭ АН СССР. 16.06.1954 за-
щитил канд. дис. на тему «Народ мяо (историко-этнограф. очерк)», 
19.03.1966 докт. дис. на тему «Происхождение народов Южн. Китая (очерк 
этнич. истории чжуан, мяо и ицзу)». Сфера науч. интересов: изучение этнич. 
истории народов Южн. и Юго-Запад. Китая, их богат. и самобыт. истории 
и культуры, их актив. участия в развитии кит. цивилизации. 1966 лауреат 
премии Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Опыт. полевой исследователь. 
Широко известен как автор научно-популяр. и худож. произведений. С 1968 
член Союза писателей СССР. Активно занимался парт. и обществ. деятель-
ностью. 

Итс
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Соч.: Аграр. политика Коммунист. партии Китая в период втор. гражд. 
войны (1927–1937) // Уч. зап. ЛГУ. Сер. востоковедн. наук. 1954. № 179. 
Вып. 4. С. 28–66; (пер., ст. и коммент. совм. с Б.Б. Вахтиным) Эпич. сказа-
ния народов Южн. Китая. М., 1956. 202 с.; Кит. коллекции П.К. Козлова // 
Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. С. 5–29; К проблеме соотношения классов и государ-
ства (по материалам ляншаньск. ицзу). М., 1964. 10 с.; Чжуан // Народы 
Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 435–446; Народы группы мяо-яо // Там же. 
С. 480–501; Ицзу // Там же. С. 531–551; Архаич. формы соц. производст. 
объединений тайваньск. горцев // Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 
1972. С. 133–143; Этнич. история юга Вост. Азии. Л., 1972. 307 с.; Введение 
в этнографию: Учеб. пос.е для истор. ф-тов ун-тов. Л., 1974. 160 с.; 1991. 
169 с.; Кунсткамера. Л., 1974. 118 с.; Л., 1980. 135 с.; 1989. 132 с.; Место 
этнографии в системе университет. образования // Вест. АН СССР. 1982. 
№ 3. С. 48–54; Соврем. эконом. проблемы и традиц. природопользование 
народов Севера // Вест. АН СССР. 1982. № 5. С. 67–71; Кафедра этнографии 
и антропологии // Вопросы истории истор. науки. Л., 1986. С. 126–136; 
Этногенетич. исследования (о значении различ. источников в рамках ком-
плекс. подхода) // Расы и народы. 1987. Вып. 17. С. 11–28; Цветок Лотоса: 
Рассказы этнографа. М., 1962. 120 с.; Последний аргиш: Этнограф. повесть. 
М., 1964. 104 с.; Века и поколения: Этнограф. этюды. М., 1976. 271 с.; 1986. 
238 с.; Золот. мечи и колодки невольников. М., 1976. 201 с.; Женский лик 
Земли: Ист.-этнограф. новеллы. Л., 1988. 224 с.; Шепот Земли и молчание 
Неба: Этнограф. этюды о традиц. народ. верованиях. М., 1990. 318 с.

О нем: Бережной А. Памяти Р.Ф. Итса // Ленинград. ун-т. 1990. С. 8; 
Решетов А.М. Р.Ф. Итс. Некролог // СЭ. 1991. № 4. С. 185–187; Решетов 
А.М. Р.Ф. Итс (1928–1990): человек, ученый, педагог // Вестник Санкт-
Петербург. ун-та. Сер. 2. История. Вып. 1–2. СПб., 2004. С. 107–116; Ива-
нова Е.В., Решетов А.М. Памяти Р.Ф. Итса (1928–1990) // Восток. 1991. 
№ 5. С. 218–219. Этносы и этнич. процессы. Памяти Р.Ф. Итса. М., 1993. 
334 с. 

ИЩЕНКО Марина Ивановна (12.05.1958, с. Николаевское Красно-
дарского края), из семьи служащих. 1975–1980 студентка истор. ф-та Юж-
но-Сахалинского ГПИ. 1980–1986 методист, с.н.с. Сахалинск. обл. краевед. 
музея. 1986–1988 аспирантка ИЭ АН СССР. 15.03.1988 защитила канд. дис. 
на тему «Этнография русского населения Сахалина (конец XIX — начало 
XX в.») (науч. рук. В.А. Александров). 1988–1998 зам. директора Сахалин. 
обл. краевед. музея, 1998–2003 директор Сахалин. обл. художеств. музея. 
С 2003 доц. каф. всеобщей истории Сахалин. ГУ. Сфера науч. интересов: 

Ищенко
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славянское население ДВ, русские старожилы Сахалина, этнокультурное 
взаимовлияние коренного и пришлого населения Сахалина.

Соч.: Историография истории заселения и хозяйственного освоения 
Сахалина русскими людьми. Южно-Сахалинск, 1984. 26 с.; Формирование 
постоянного русского населения Сахалина (конец ХIХ — начало ХХ в.) // 
СЭ. М., 1991. № 3. С. 102–111; (совм. с Высоковым М.С.) Опыт освоения 
человеком островных территорий в северной части Тихого океана: исто-
рический и этнологический аспекты (к постановке проблемы) // Истори-
ческий опыт освоения восточных районов России: Тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. Владивосток, 1993. Кн. 2. С. 16–18; Специфика 
брачных отношений на Сахалине (конец XIX — начало XX в.) // Семья 
и семейный быт в восточных регионах России. Владивосток, 1997. С. 35–
45; Поляки на сахалинской каторге // Siberia w historii i kulturze narodu 
polskiego. Wroclaw, 1998. С. 214–229 (на пол. яз.); Сравнительный опыт 
колонизации Сахалина и Хоккайдо: историко-этнологический аспект // 
Япония и Россия: диалог и взаимодействие культур: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Южно-Сахалинск, 2003. С. 81–82; Население Сахалина 
в конце XIX — начале XX в. // 21st Century COE Program Occasional Papers. 
Hokkaido University, Sapporo. 2004. Вып. 7. С. 4–11 (на яп. яз.); Русские 
старожилы Сахалина. Южно-Сахалинск, 2007. 360 с.

Ищенко
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КАВЫКИН Олег Игоревич (01.10.1975, Москва). Выпускник каф. 
музеологии (специальность «Культурология») РГГУ (Москва). Учителя в на-
уке: Т.В. Евгеньева, Д.М. Бондаренко. Н.с. сектора культурной антропологии 
Центра цивилизационных и региональных исследований Ин-та Африки РАН. 
06.12.2006 защитил канд. дис. «Конструирование этнической идентичности 
в среде русских неоязычников». Д.чл. Европ. ассоциации социальных антро-
пологов. Участник ряда междунар. конференций. Сфера науч. интересов: 
современная культура, язычество и неоязычество в современном мире, эт-
ноконфессиональные отношения в современной  Африке. 

Соч.: Мировоззренческие и политические аспекты российского нео-
язычества // «Чужие» здесь не ходят. Радикальная ксенофобия и политич. 
экстремизм в социокультурном пространстве современной России. М., 
2004. С. 77–105; Образы «своего» и «чужого» в мифологии современных 
российских монархистов-легитимистов // Там же. С. 199–222; «Роднове-
рие» — новое религиозное течение в современной России // Общест. наука 
и современность. 2004.  № 3. С. 102–110.

КАГАРОВ Евгений Георгиевич (16.09.1882, г. Тифлис — 13.04.1942, 
г. Ессентуки), из семьи лесничего. 1901–1906 студент классич. отделения 
ист.-филол. ф-та Новороссийск. ун-та (г. Одесса), был оставлен при ун-те 
для подготовки к проф. званию. Ученик Э.Р. Штерна. 1909–1911 совершен-
ствовал знания в Германии, Италии, Греции. 1911–1912 приват-доц. Ново-
российск. ун-та; 1912–1914 приват-доц., 1914–1920 экстраординарный, 
1920–1925 ординарный проф. Харьков. ун-та; 1919–1925 д. чл. Этнограф. 
комиссии при Всеукраин. АН, д. чл. Всеукраин. науч. ассоциации восто-
коведения; 1925–1931 проф. этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ; 1931–1937 
ЛИФЛИ; 1937–1941 проф. филол. ф-та ЛГУ; 1926–1933 н.с., рук. отд. эво-
люции и типологии культуры МАЭ; 1933–1941 с.н.с., зав. кабинетом Ев-
ропы и Кавказа ИЭ; 1932–1937 с.н.с. ИИМК; 1934–1936 проф. каф. север. 
языков ЛГПИ им А.И. Герцена; 1939–1942 проф. каф. всеобщ. истории Пед. 
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ин-та им. М.Н. Покровского. 1913 защитил магистерскую дис. на тему 
«Культ фетишей, растений и животных в Древ. Греции», 1919 получил 
ст. доктора греч. словесности за исследование «Греч. таблички с прокля-
тиями (Defi xionum tabellae)», 1934 ст. доктора этнографии без защиты. 
Сфера науч. интересов: сравнит.-истор. изучение и классификация различ. 
культов. действий, народ. обычаев и обрядов, анимизма как примитив. 
стадии верований; происхождение и развитие отдельн. элементов культуры; 
проблемы первобыт. общества, становления государства, обществен. строя 
древ. греков и германцев. Значителен его вклад в теорию и практику музее-
ведения, историко-этнограф. библиографии. Стоял у истоков разработки 
истор.-типолог. метода изучения культуры и фольклора. 

Соч.: Новейшие исследования в области крито-микенской культуры // 
Гермес. 1909. № 17–20, СПб., 1910. 12 с.; Культ фетишей, растений и живот-
ных в Древ. Греции. СПб., 1913. 326 с.; Основ. идеи антич. науки в их истор. 
развитии. Харьков, 1916. 52 с.; Греч. таблички с проклятиями. Харьков, 1918. 
81 с.; Религия древ. славян. М., 1918. 72 с.; Монгольское «обо» и их этнограф. 
параллели // Сб. МАЭ. 1927. Т. 6. С. 115–124; К вопросу о классификации 
народ. обрядов // Доклады АН СССР. Сер. В. 1928. № 11. С. 247–254; Мифо-
лог. образ дерева, растущего корнями вверх // Доклады АН СССР. Сер. В. 
1928. № 15. С. 331–335; Состав и происхождение свадеб. обрядности // Сб. 
МАЭ. 1929. № 8. С. 152–195; Классификация и происхождение земледельч. 
обрядов // Изв. ОАИЭ при Казан. ун-те. 1929. Т. 34. Вып. 3–4. С. 189–196; 
Шаман. обряд прохождения сквозь отверстие //  Доклады АН СССР. Сер. В. 
1929. № 11; О двойных антиподально расположен. изображениях духов 
в примитив. искусстве // Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 209–214; Народы СССР. Л., 
1931. 104 с.; Шаманство и явления экстаза в греч. и рим. религии // Изв. АН 
СССР. Отд. обществ. наук. 1934. № 5. С. 387–401; Обществ. строй греков 
гомеров. эпохи // СЭ. 1937. № 4. С. 46–60; Пережитки первобыт. коммуниз-
ма в обществ. строе древ. греков и германцев // Тр. ИЭ. 1937. Т. 15. Вып. 1. 
131 с.; К вопросу о культе онгонов // СЭ. 1940. № 4. С. 179–184; Калевала 
как памятник миров. литературы // Калевала. Карело-фин. эпос / Пер. 
И.П. Бельского. Петрозаводск, 1940. С. 4–29.

О нем: Кисляков Н.А. Евгений Георгиевич Кагаров // СЭ. 1963. № 1. 
С. 144–147. Е.Г. Кагаров — проф. Харьков. ун-та: Библиограф. указатель / 
Сост. В.И. Кадеев. Харьков, 1997. 32 с. 

КАЖАРОВ Валерий Хаширович (19.08.1949, г. Нальчик), из семьи 
служащих. Своими учителями в науке считает В.К. Гарданова, А.И. Пер-

Кажаров
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шица. 1980–1983 ст. лаборант, 1983–1988 н.с., 1991–1993 с.н.с. сектора 
этнографии, с 1993 зав. отд. истории КБИГИ; 1988–1991 докторант ИЭ АН 
СССР. 15.06.1982 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Сельск. община адыгов 
в пер. пол. XIX в.» (науч. рук. В.К. Гарданов); 20.10.1994 докт. дис. на тему 
«Традиц. обществ. институты кабардинцев и их кризис в кон. XVIII — пер. 
пол. XIX в.». Сфера науч. интересов: традиц. обществ. институты, история 
народов Север. Кавказа. Лауреат Госпремии КБР. 

Соч.: Адыг. хаса. Из истории сословно-представительн. учреждений 
феодал. Черкесии. Нальчик, 1992. 160 с.; Адыг. вотчина. К проблеме основ. 
соц. единицы адыг. феодал. общества. Нальчик, 1993. 136 с.; Традиц. обще-
ствен. институты кабардинцев и их кризис в кон. XVIII — пер. пол. XIX в. 
Нальчик, 1994. 438 с.

КАЗЬМИНА Ольга Евгеньевна (28.02.1963). 1981–1987 студентка 
ист.-филол. ф-та УДН;. 1987–1990 аспирантка, с 1990 н.с. ИЭ АН СССР / 
ИЭА РАН, с 1991 совместительство на каф. этнологии истор. ф-та МГУ. 
Учителями в науке считает П.И. Пучкова, С. И. Брука. 1991 в ИЭА защи-
тила канд. дис. на тему «Динамика этнического состава населения Литвы, 
Латвии и Эстонии в XX в. (этнодемографическое исследование)». Участник 
ряда междунар. конференций. 

 
Соч.: (совм. с П.И. Пучковым) Основы этнодемографии. М.,1994. 253 

с.; (совм. с П.И. Пучковым) Религии современного мира. М., 1998. 184 с.; 
Вопрос о религиозной принадлежности в переписях населения России 
и СССР // ЭО. 1997. № 5. С.156 - 161; Интегрирующая и дезинтегрирующая 
роль религии и этнические процессы в современной России // Ab Imperio. 
2000. № 2; Freedom of Religion in Post-Soviet Russia // Journal of Inter-
disciplinary Studies. 2001. Vol. XIII. No 1–2. 

КАЛАНДАРОВ Тохир Сафарбекович (12.08.1970, кишлак Амбав 
Шугнан. р-на ГБАО ТаджССР), из семьи учителя. В 1990–1995 студент 
истор. ф-та Таджик. ГУ (г. Душанбе); 1995–1997 ассист. каф. всеобщей 
истории Хорог. ГУ, 1997–2000 аспирант ИВ АН СССР; 2001–2002 с.н.с. 
Ин-та гуманитарных наук Памир. филиала АН Респ. Таджикистан. С 2002 
докторант ИЭА РАН. 27.12.2000 в ИВ РАН защитил канд. дис. на тему 
«Исторические судьбы шугнанцев и их верований» (науч. рук. Б.А. Лит-
винский). Основные научные интересы: материальная и духовная культу-

Казьмина
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ра народов Памира, домусульманские религиозные верования, обряды 
и культы, религиозный синкретизм, проблемы миграции из Таджикистана 
в Россию. 

Соч.: Шугнанцы (ист.-этнограф. исследование). М., 2004. 478 с.; Памир-
ские мигранты-исмаилиты в России. Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. Док. № 178. М., 2005. 26 с.; Об одном ирригационном 
празднике шугнанцев долины р. Шахдары (Западный Памир) // ЭО. 2000. 
№ 4. С. 68–73; Магия в семейно-бытовой обрядности шугнанцев // ЭО. 2001. 
№ 1. С. 39–53; Остоны Памира // Восточная коллекция. 2002. № 2. С. 55–62; 
Зоолатрия у народов Западного Памира // Религиоведение. 2003. № 4. 
С. 54–62; (совм. с В.И. Бушковым) Le passé et le present des populations du 
Pamir occidental // Cahiers D’asie Centrale. 11–12. Paris, 2004. P. 103–118; Агио-
графия «апостола памирских исмаилитов» (к 1000-летию Носира Хосрова) // 
ЭО. 2004. № 2. С. 58–66; Жилище в обрядах и верованиях народов Памира // 
Полевые исследования ИЭА РАН. М., 2006. С. 217–235.

КАЛАШНИКОВА Наталья Моисеевна (05.11.1946, Ленинград), из 
семьи служащих.1965–1970 студентка каф. истории искусства истор. ф-та 
ЛГУ; 1972–1975 заоч. аспирантка АН Молдав. ССР. Учителя в науке: 
М.К. Каргер, Г.Ф. Корзухина, М.Г. Рабинович, В.С. Зеленчук, Г.Н. Комлева. 
1969–1972 м.н.с., 1972–1978 с.н.с., 1978–1987 зав. отд. этнографии Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, 1987–1998 зам. дир. по науч. работе ГМЭ на-
родов СССР, 1998–2008 вед. спец. РЭМ. 23.11.1982 защитила канд. дис. на 
тему «Одежда город. населения Молдавии в XVII–XIX вв.» (науч. рук. 
В.С. Зеленчук); 18.10.1999 докт. дис. (культурология) на тему «Народ. 
костюм в контексте традиций рос. культуры». Сфера науч. интересов: эт-
нография (традиц. костюм народов России: молдаване, гагаузы, болгары); 
музееведение (экспозиционно-выставоч. проекты); этнодизайн, фольк-
стиль; история косметики. Чл. ИКОМ, Европейской текстильной ассоциа-
ции (ETN). З.д.н. РФ. 1989 проф. СПбГУ, 1992 проф. СПГУТД.

Соч.: (совм. с Г.А. Плужниковой) Одежда народов СССР (из коллекций 
Гос. музея этнографии народов СССР): Фотоальбом. М., 1990. 223 с.; (совм. 
с О.С. Лукьянец) Молдав. коллекции в собраниях Гос. музея этнографии 
народов СССР. Кишинев, 1990. 127 с.; (In V. Zelenciuc) Vestimentatia 
populatiei orasenesti din Moldova (sek. XV–XIX). Chisinau. 1993. 127 s.; 
Традиц. костюм народов России XIX–ХХ вв.: Учеб. пос. СПб, 1996. 132 с.; 
Семиотика народ. костюма: Учеб. пос. СПб., 2000. 370 с.; Народ. костюм: 
семиот. функции. М., 2002. 374 с.; Перв. этнограф. выставка России // Сла-

Калашникова
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вяне Европы и народы России. К 140-летию этнограф. выставки 1867 г. 
СПб., 2008.

О ней: Калашникова Наталья Моисеевна: Библиограф. указ. науч. тр. 
К 60-летию со дня рождения. СПб., 2006. 22 с.

 

КАЛИНОВСКАЯ Клара Петровна (24.12.1934, Ленинград), мать — 
Черенкова Елена Дмитриевна, художник по фарфору на Ломоносовском 
фарфоровом заводе в Ленинграде; отец — Черенков Петр Тимофеевич, ин-
женер, военнослужащий, участник ВОВ. 1953–1958 студентка каф. африка-
нистики Вост. ф-та ЛГУ. Учитель Д.А. Ольдерогге. 1958–1982 со трудник 
сектора Африки ЛЧ ИЭ АН СССР. 1972 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. 
дис. на тему «Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и 
функции», с 1982 гл.н.с. ИЭ, затем ИЭА РАН в Москве. В мае 1989 в ИЭ АН 
СССР защитила докт. дис. на тему «Хозяйство и общественный строй ско-
товодов Восточной Африки в XIX — начале XX в.». Участник МКАЭН, 
междунар. конф. африканистов, междунар. Конф. эфиопских исследований, 
междунар. конф. востоковедов, конгрессов антропологов в России. С 1991 
иностранный чл.-корр. Лондонского института заморских исследований 
(Overseas Development Institute, London). Член производственного Совета 
ИЭА РАН, руководитель Этнографического кабинета им. Н.Н. Чебоксарова, 
зам. председателя специализированного Ученого совета по защите канд. дис. 
ИЭА РАН, член Научного совета по проблемам Африки Института Африки 
РАН. Сфера науч. интересов: этнология народов Африки, этнология ското-
водческих народов мира, музыковедение. 

Соч.: Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура 
и функции. М., 1976. 159 с.; Категория «возраст» в представлениях неко-
торых народов Восточной Африки // Африканский этнографический сбор-
ник. XIII. ТИЭ. Н.с. Т. 109. Л., 1980. С. 49–80; Циклические и линейные 
возрастные системы народов Восточной Африки // Там же. С. 81–100; 
Скотоводы Восточной Африки в XIX–XX вв. Хозяйство и социальная ор-
ганизация. М., 1989. 252 с.; Очерки этнологии Восточной Африки. М., 1995. 
359 с.; Возрождение музея этнографии в Москве // Альманах 1999 — Му-
зеи Российской академии наук. М., 2000; Скотоводы Восточного Казахста-
на // Полевые исследования. М., 2001; (в соавт. с Г.Е. Марковым) Совре-
менные проблемы Ногайской степи // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2002. 
№ 1. С. 21–35; Современный образ жизни северных сомали: удар по тра-
дициям // Д.А. Ольдерогге и современная российская африканистика. М., 
2005. 

Калиновская
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КАЛМЫКОВ Ибрагим Хамзатович (31.05.1928, аул Абазакт Черкес. 
авт. обл. — 2003, г. Черкесск). 1947–1949 студент Черкес. гос. учит. ин-та, 
1949–1951 Ставрополь. пед. ин-та. 1951–1952 м.н.с. Черкес. НИИ ИЯЛ. 
1952–1955 аспирант ИЭ АН CCCР. С 1955 с.н.с. отдела истории, сектора 
этнографии, отдела этнографии Карачаево-Черкесского НИИ, c 1993 ИГИ. 
В дек. 1955 защитил канд. дис. на тему «Черкесы. Историко-этнографиче-
ский очерк» (науч. рук. М.О. Косвен). З.д.н. КЧР. Первый черкесский про-
фессиональный историк-этнограф.

Соч.: Культура и быт черкесского колхозного аула. Черкесск, 1957. 
107 с.; (совм. с Е.П. Алексеевой и В.Т Невской) Добровольное присоеди-
нение Черкесии к России. Черкесск, 1957. 92 с.; Черкесы // Народы Ка-
рачаево-Черкесии. Ставрополь, 1957. С. 55–80; Культура и быт народов 
Черкесии в первой половине ХIХ в. // Очерки истории Карачаево-Черке-
сии. Ставрополь, 1967; Изменение в материальной культуре народов 
Карачая и Черкесии во второй половине ХIХ — начале ХХ в. // Очерки 
истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967; Черкесы. Историко- 
этнографический очерк. Черкесск, 1974. 343 с.; Из истории скотовод-
ства ногайцев в ХIХ — начале ХХ в. // Проблемы этнической истории 
народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980; (совм. с Р.Х. Керейтовым 
и А.И.-М. Сикалиевым) Ногайцы. Историко-этнографический очерк. 
Черкесск, 1988. 230 с.; Черкесы // Народы Карачаево-Черкесии: история 
и культура. Черкесск,1998. 

О нем: Калмыков И.Х. // Современное кавказоведение: Справочник 
персоналий. Ростов н/Д., 1999. С. 77–78.

КАЛОЕВ Борис Александрович (15.02.1916, с. Байком Север. 
Осетии — 23.10.2006, Москва), из крестьян. семьи. 1935–1940 студент 
истор. ф-та Северо-Осетин. ГПИ. 1940–1946 служба в Совет. Армии, 
участник ВОВ. 1947–1950 аспирант, 1950–2006 м.н.с., с.н.с., в.н.с., гл.н.с. 
сектора Кавказа ИЭ АН СССР (с 1989 ИЭА АН СССР / РАН). 1951 за-
щитил канд. дис. на тему «Моздокск. осетины (истор.-этнограф. иссле-
дование)» (науч. рук. М.О. Косвен); 12.12.1969 докт. дис. на тему «Осе-
тины. Проблемы этногенеза и этнограф. характеристика». Участник 
коллектив. работ: «Народы Кавказа» (сер. «Народы мира. Этнограф. 
очерки»), «Истор.-этнограф. атлас Кавказа». Участник многих экспе-
диций. Опыт. полевой исследователь. Сфера науч. интересов: история 
и этнография народов Север. Кавказа, история изучения отечеств. кав-
казоведения.

Калоев
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Соч.: (совм. с Н.Ф. Такоевой) Осетины // Народы Кавказа. М., 1960. 
Т. 1. С. 297–344; Чеченцы // Там же. С. 345–374; Ингуши // Там же. С. 375–
390; Агулы // Там же. С. 529–536; В.Ф. Миллер — кавказовед. Орджони-
кидзе, 1963. 198 с.; Осетины. Истор.-этнограф. исследование. М., 1967. 
243 с.; М., 1971. 357 с.; М., 2004. 471 с.; Осетины глазами рус. и иностран. 
путешественников. Орджоникидзе, 1971. 286 с.; Материал. культура и при-
клад. искусство осетин. М., 1973. 147 с.; М.М. Ковалевский и его исследо-
вания горских народов Кавказа. М., 1979. 202 с.; Земледелие народов Север. 
Кавказа. М., 1981. 248 с.; Скотоводство народов Север. Кавказа с древней-
ших времен до нач. XX в. М., 1993. 229 с.; Моздокские осетины. М., 1995. 
243 с.; Осетин. истор-этнограф. этюды. М., 1999. 392 с.; Василий Иванович 
Абаев и вопросы этнографии в его трудах. М., 2001. 151 с.; Записки кав-
казоведа. Владикавказ, 2002. 457 с.

О нем: Анчабадзе Ю.Д., Цаллагова З.Б., Зверева Ю.И. Борис Алексан-
дрович Калоев (15.02.1916 — 23.10.2006) // ЭО. 2007. № 3. С. 187–190; 
Списки основ. работ Б.А. Калоева // СЭ. 1986. № 2. С. 119–121; ЭО. 1996. 
№ 2. С. 181; 2001. № 1. С. 166. 

КАЛЬЩИКОВ Евгений Николаевич (30.12.1945, г. Тавриз, Иран), 
из семьи рабочего. 1964–1965 ст. пионервожатый сред. шк. г. Баку. 1965–
1970 студент каф. африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 1970–1973 аспирант, 
1973–1994 м.н.с. сектора Африки ЛЧ ИЭ АН СССР. 1977 участник экспе-
диции АН СССР в Океанию на корабле «Дм. Менделеев». С 1991 дир. 
изд-ва «Европ. Дом» (СПб.). Сфера науч. интересов: этнография Африки, 
современ. этнич. процессы в Африке; издательское дело.

Соч.: Некоторые черты эволюции поземельных отношений у волофов 
Сенегала // Основ. проблемы африканистики. М., 1973. С. 186–192; Основ. 
этапы развития поземельных отношений и их влияние на соц. организацию 
народов Сенегала // СЭ. 1973. № 3. С. 72–81; Волофы и этнич. процессы 
в Сенегале // Расы и народы. М., 1975. Вып. 5. С. 215–232; Миграции на-
селения Сенегала // Расы и народы. М., 1981. Вып. 11. С. 158–164; О мате-
риальной культуре населения некоторых р-нов Папуа — Новой Гвинеи 
(нов. данные) // Пути развития Австралии и Океании. История, экономика, 
этнография. М., 1981. С. 255–262; Урбанизация и этнич. процессы в Аф-
рике (на материалах Сенегала) // Традиции и современность. Материалы 
выездной сессии Науч. совета по проблемам Африки (Ленинград, 16–
18 февр. 1981 г.). М., 1983. С. 134–140; (пер. с франц. совм. с Г.А. Матве-
евой) История Тропич. Африки с древнейших времен до 1800 г. М., 1984. 

Кальщиков
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374 с.; Этнограф. исследования в Сенегале // Этнограф. исследования 
в Сенегале // Этнограф. наука в Африке. М., 1988. С. 83–101; (пер. с франц.) 
Леви-Брюль Л. Первобыт. менталитет. СПб., 2002. 400 с. 

КАПЛАН Мария Абрамовна (1907, г. Жлобин — 1963, Ленинград), 
из семьи рабочего. 1926 окончила среднюю школу в Ленинграде. 1927–1930 
студентка истор. ф-та ЛГПИ им. А.И. Герцена. В январе 1930 были орга-
низованы Северные курсы повышенного типа (принимали с высшим об-
разованием и студентов старших курсов). В янв. — июле 1930 студентка 
Северных курсов повышенного типа при ЛГПИ. Летом 1930 Наркомпросом 
и Комитетом Севера направлена на работу в нанайские районы ДВ. 1930–
1932 культпросветработник, 1932–1933 зав. Горюно-Амурской Красной 
Юртой. 1933–1934 обучалась на северном факультете ЛГПИ, 1934–1937 
на северном цикле ЛИФЛИ, закончила учебу с отличием. С осени 1937 
м.н.с. отдела Сибири ИЭ АН СССР. Одновременно (1934–1938) препода-
ватель нанайского языка в ИНС. 1936 по заданию Комитета нового алфа-
вита ИНС была командирована на 3 месяца в нанайский национальный 
район для сбора материала по языку нанайцев. С февраля 1938 аспирантка 
ИЭ АН СССР. С 1 янв. по 1 авг. 1939 откомандирована Президиумом АН 
СССР на работу в издательство Главсевморпути в качестве редактора 
и переводчика с нанайского языка. С 16 дек. 1940 по 1 авг. 1941 находилась 
в экспедиции в нанайском национальном районе (бассейн р. Амур) от ИЭ 
АН СССР для сбора фольклор. материалов для дис. и этнограф. коллекций 
для МАЭ (колл. № 5821, 175 предметов). 1941–1942 санитарка в Ле-
нинградском военном госпитале № 1012. В февр. 1942 эвакуирована 
в Омск; 1942–1943 преп. сред. шк. в с. Лорьяк Ханты-Мансийского на-
ционального округа; в 1943–1945 преподаватель факультета языка и исто-
рии народов Севера Омск. ГПИ. 1945–1947 аспирантка ИЭ АН СССР. 
29.12.1949 г. в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Основные жанры нанай-
ского фольклора: «нингман» — сказки, «тэлунгу» — предания». 1947–1950 
и.о. с.н.с., с 1950 с.н.с. отдела Сибири и Дальнего Востока ГМЭ. Собиратель 
этнографических коллекций по тунгусо-маньчжурским народам и якутам 
(ГМЭ).

Соч.: Нанайские сказки. Л., 1936; Творчество первого нанайского  поэта 
Андрея Самара (1916–1941) // СЭ. 1949. № 4. С. 173–177; Основные жанры 
нанайского (гольдского) фольклора // КСИЭ. 1950. Вып. 11. С. 107–111; 
(совм. с И.И. Максимовой) Принципы и методы экспедиционно-собира-
тельской работы (опыт Государственного музея этнографии народов СССР). 
М., 1964. 6 с.

Каплан
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КАРМЫШЕВА Балкис Халиловна (13.07.1916, г. Кульджа, Китай — 
09.10.2000, Москва), из семьи служащих. 1940–1945 студентка каф. архео-
логии истор. ф-та Среднеазиат. ГУ (г. Ташкент). 1945–1950 н.с. ИИАЭ 
ТаджФ АН СССР; 1951–1956 уч. секр., с.н.с. ИИАЭ АН ТаджССР; 1950–
1951 аспирантка ЛЧ ИЭ; 1956–1957 м.н.с., 1957–1982 с.н.с., 1982–2000 
в.н.с. сектора Сред. Азии и Казахстана ИЭ. 27.12.1951 в ИЭ защитила канд. 
дис. на тему «Узбеки-локайцы Южного Таджикистана. Историко-этногра-
фический очерк животноводства в дореволюционный период» (науч. рук. 
Л.П. Потапов). 11.08.1978 там же докт. дис. по монографии «Очерки этни-
ческой истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. По этногра-
фическим данным». Основные направления научной деятельности: этни-
ческие процессы; скотоводство; материальная и духовная культура; 
ономастика; обряды жизненного цикла и др. За период 1945–1988 совер-
шила 25 экспедиций в р-ны Сред. Азии. Участник ряда междунар., всесоюз. 
и рос. конгрессов и конф.

Соч.: О некоторых древних тюркских племенах в составе узбеков: 
по этнографическим данным // Тр. ХХV Междунар. конгресса восто-
коведов. М., 1963. Т. 3. С. 184–190; Среднеазиатские арабы // Народы 
Средней Азии и Казахстана. М., 1963. Т. 2. С. 582–596; Узбеки-локайцы 
Южного Таджикистана. Вып. 1. Историко-этнографический очерк жи-
вотноводства в дореволюционный период. Сталинабад, 1964. 164 с.; На-
селение // Этнографические очерки узбекского сельского населения. М., 
1969. С. 17–49; Бытовой уклад населения // Там же. С. 114–192; Очерки 
этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. По 
этнографическим данным. М., 1978. 321 с.; Следы средневек. этнонимов 
и антропонимов в узбек. генеалогиях // Ономастика Сред. Азии. М., 1978. 
Вып. 1. С. 18–27; Ткачество и прядение у населения южных районов 
Таджикистана и Узбекистана, XIX — начало XX в. // Проблемы типоло-
гии в этнографии М., 1979. С. 251–264; «Кочевая степь» Мавераннахра 
и ее население в конце XIX — начале XX в.: по этнографическим данным // 
СЭ. 1980. № 1. С. 45–56; Узбеки // Расы и народы. М., 1984. Вып. 14. 
С. 219–230; К этнической истории туркмен Среднеазиат. Междуречья // 
Туркмены в Среднеазиат. Междуречье. Ашхабад, 1989. С. 7–25; От тро-
пических лесов Амазонки до центральноазиатских степей: жизненный 
путь Ф.А. Фиельструпа // Репрессированные этнографы. М., 1999. 
С. 152–163.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С.525 - 526; Schoeberlein-Engel J.S. P. 128; 
Список работ Б.Х. Кармышевой // СЭ. 1986. № 4. С. 146–148; 2001. № 3. 
С. 157–158; Губаева С. С. Б.Х. Кармышева (13.07.1916 — 09.10.2000) // ЭО. 
2001. № 1. С. 154–157.

Кармышева
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КАРПОВ Юрий Юрьевич (06.06.1956, Ленинград), из семьи слу-
жащих. 1973–1978 студент каф. этнографии и антропологии истор. ф-та 
ЛГУ. 1978–1980 служба в Сов. Армии. 1981–1984 аспирант ЛЧ ИЭ АН 
СССР. Учителя в науке: Р.Ф. Итс, А.В. Гадло, Д.Г. Савинов, Л.И. Лавров, 
В.К. Гарданов. С 1984 м.н.с., с.н.с. отдела Средней Азии, Кавказа и Казах-
стана ЛЧ ИЭ АН СССР, с 1998 рук. группы, с 2002 зав. отд. Кавказа МАЭ; 
с 2004 по совместительству в.н.с. отдела проблем современной этнографии, 
межнациональных отношений и этнографического музееведения РЭМ. 
В мае 1984 в ЛЧ ИЭ защитил канд. дис. на тему: «“Вольные” общества 
Северного Кавказа в XVIII — первой половине XIX в. (к вопросу о роли 
патриархально-родовых и общинных институтов в процессе формирования 
раннеклассовых отношений)», в мае 1999 в МАЭ докт. дис. на тему «Муж-
ские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. XIX — начало 
ХХ в.». Сфера науч. интересов: мировоззренческие аспекты культуры на-
родов Кавказа, традиционные социальные институты, современные со-
циокультурные и этносоциальные процессы на Кавказе. Опытный полевой 
исследователь. Участник IV–VI Конгрессов этнографов и антропологов 
России. 

Соч.: К интерпретации одного изобразительного сюжета на надмо-
гильных памятниках Дагестана // КЭТ. 1994. Вып. 5–6. С.99 - 118; Джигит 
и волк: Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. 
СПб., 1996. 311 с.; Женское пространство в культуре народов Кавказа. 
СПб., 2001. 416 с.; История народов Северного Кавказа в контексте со-
циокультурного взаимодействия с иноэтничным окружением // Евразия: 
этнос, ландшафт, культура. СПб., 2001. С. 362–407; Исторические и эт-
носоциальные предпосылки «чеченской революции» // Традиционализм 
и модернизация на Северном Кавказе. Ростов н/Д., 2004. С. 64–87; Горско-
кавказский социум в структурированной модели мира // Северный Кавказ: 
Человек в системе социокультурных связей. СПб., 2004. С. 13–30; Лич-
ность и традиционные социальные институты: принципы взаимодей-
ствия // Там же. С. 107–167; Общество — лидер — власть (на примере 
политических лидеров Чечни и Дагестана конца XVIII — первой поло-
вины XIX в.) // Там же. С. 226–263; Взгляд на горцев. Взгляд с гор: миро-
воззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. 
СПб., 2006. 656 с.

О нем: Страницы отечественного кавказоведения. М., 1992. С. 105, 
107, 108; Карпов Ю.Ю. // Современное кавказоведение: Справ. персоналий. 
Ростов н/Д., 1999. С. 80.

Карпов
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КАРПОВА Ольга Валериановна (13.12.1952, г. Яремча Ивано-Фран-
ковской обл. УССР). 1973–1978 студентка каф. этнографии и антропологии 
истор. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: Р.Ф. Итс, А.В. Гадло, Д.Г. Савинов. С 1978 
м.н.с., н.с., с.н.с. отдела этнографии Украины, Белоруссии и Молдавии ГМЭ 
народов СССР / РЭМ. В 2006 г. в СПбГУ защитила канд. дис. на тему 
«Украинское гончарство по материалам Российского этнографического 
музея (конец XIX — XX в.)». Сфера науч. интересов: культура украинско-
го и других славянских народов. Опытный полевой исследователь, создатель 
ряда этнографических выставок в РЭМ. 

Соч.: (совм. с Н.М. Хазовой). Украинцы. XIX–XX вв.: Каталог-указа-
тель этнограф. коллекций ГМЭ народов СССР. Л., 1983. 64 с.;. Крещенская 
Иордань на Украине (по материалам фототеки РЭМ) // ЖС. 1998. № 3. 
С. 22–24; Христианская иконография в традиционной культуре славян // 
Церковная археология. СПб., 1998. Вып. 4. С. 133–136; Украинские женские 
украшения в ритуальном контексте // ЖС. 1999. № 3. С. 13–15; Украинцы // 
Многонациональный Петербург: История, религии, народы. СПб., 2002. 
С. 373–388; Мария Алексеевна Фриде — собиратель, исследователь гон-
чарства Черниговщины // Музей. Традиции. Этничность: XX–XXI вв. 
(Материалы конференции). СПб.; Кишинев, 2002. С. 163–169; Чумаки и их 
иконы на сушеной камбале // ЖС. 2002. № 3. С. 25–26; Собрание Н.А. За-
рецкого в Российском этнографическом музее как источник изучения 
украинского гончарства // Титуний етнос: здбутки, втрати. Зб. статей. 
Полтава-Опишня, 2002. С. 7–11.

КАРСКИЙ Евфимий Федорович (Феодорович) (20.12.1860 
(01.01.1861), д. Лаша Гроднен. у. Гроднен. губ. — 29.04.1931, Ленинград). 
1874–1881 учащийся духов. училища и семинарии. 1881–1885 студент Не-
жин. Ист.-филол. ин-та князя Безбородко. 1885–1891 преп. рус. и старо-
славян. яз. и рус. литературы 2-й Вилен. гимназии; 1891–1894 приват-доц., 
1894–1897 экстраординар. проф., 1897–1916 ординар. проф. Варшав. ун-та; 
1901 чл.-корр., 1916 д.чл. АН по ОРЯС; 1917–1929 чл. КИПС; 1921–1930 
дир. МАЭ; 1930–1931 предс. Комиссии по рус. яз. АН СССР. 1898 удо-
стоен большой золотой медали ИРГО за труды по белорус. этнографии. 
Сфера науч. интересов: славян., белорус. языкознание, этнография, музее-
ведение. 

Соч.: Белорусы. Варшава, 1903. Т. 1. 466 с.; 1908. Т. 2, ч. 1. 579 с.; 1911. 
Т. 2, ч. 2. 408 с.; 1912. Т. 2, ч. 3. 347 с.; М., 1916. Т. 3. 557 с.; Этнограф. 
карта белорус. племени. Пг., 1917 (Тр. КИПС. Вып. 2); Пг., 1918 (отд. изд.). 

Карпова
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172 с.; Рус. диалектология. Л., 1924. 172 с.; Из архива акад. Е.Ф. Карского // 
КПК. 1997. Вып. 6–7. С. 88–110.

О нем: Гринблат М.Я. Е.Ф. Карский как белорус. этнограф // Изв. АН 
БССР. Минск, 1951. № 4. С. 55–64; Бондарчик В.К. Изучение культуры 
белорус. народа Е.Ф. Карским // ОИРЭФА. 1971. Вып. V. (ТИЭ. Н.с. Т. 95). 
С. 160–170; Булахов М.Г. Е.Ф. Карский: жизнь, науч. и общест. деятельность. 
Минск, 1981. 271 с.; Решетов А.М. Е.Ф. Карский // КПК. 1996. Вып. 4–5. 
С. 24–47.

КАРУНОВСКАЯ Лидия Эдуардовна (09.04.1893, г. Рига — 
24.05.1975, Ленинград), из семьи садовника. 1908–1909 телефонистка 
в Санктпетербурге, 1909–1919 машинистка. 1920–1924 студентка этнограф. 
отд. Географ. ин-та. Среди учителей Л.Я. Штернберг, А.Н. Самойлович. 
1923–1924 экскурсовод Губполитпросветбазы; 1925–1933 н.с. МАЭ; 
1933–1937 м.н.с., зав. отд. Индонезии ИЭ АН СССР; 1937–1958 с.н.с. сек-
тора Вост. и Южн. Азии ЛЧ АН СССР. 1935 защитила дис. на уч. ст. кан-
дидата этнографии. Сфера науч. интересов: этнография малайцев и индо-
незийцев, этнография тюркск. народов Южн. Сибири, музееведение. 
Опытный полевой исследователь. 

Соч.: Неск. песен Костром. губ. // Музык. этнография. 1926. № 10. 
С.12–28; Из алтайск. верований и обрядов, связан. с ребенком // Сб. МАЭ. 
1927. Т. 6. С. 19–36; Календарь двенадцатилет. живот. цикла у алтайцев 
и телеутов // Доклады АН СССР. 1929. С. 5–8; Голланд. Индия в освещении 
колонизаторов // СЭ. 1933. № 2. С. 135–140; Представления алтайцев о Все-
ленной: Материалы к алтайск. шаманству // СЭ. 1935. № 4–5. С. 160–183; 
Следы группов. брака у батаков Суматры // ТИЭ. 1936. Т. 4. С. 329–361; 
Экспозиция «Индонезия» в МАЭ АН СССР // СЭ. 1950. № 3. С. 191–196; 
Доислам. верования в Индонезии // ТИЭ. Н.с. 1959. Т. 51. C. 237–249.

О ней: Решетов А.М. «Работала не награды ради». Памяти Л.Э. Ка-
руновской // Этнография, история, культура стран Южн. морей: Маклаев. 
чтения 1995–1997 гг. СПб., 1997. С. 233–244.

КАШИБАДЗЕ (ВАЩАЕВА) Вера Федоровна (10.08.1951, г. Влади-
мир). 1968–1974 студентка, 1974–1977 аспирантка каф. антропологии био-
лог. ф-та МГУ. Своими учителями считает Я.Я. Рогинского, А.А. Зубова. 

Кашибадже (Ващаева)
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1979–1994 н.с. отд. антропологии ИИАЭ им. И.А. Джавахишвили АН 
Грузии, г. Тбилиси; с 2004 уч. секретарь Гос. музея-заповедника М.А. Шо-
лохова (ст. Вешенская Ростов. обл.). 10.03.1978 в МГУ защитила канд. дис. 
на тему «Одонтологическая характеристика русского населения Европ. 
части РСФСР» (науч. рук. А.А. Зубов), 23.05.2007 докт. дис. на тему «Кав-
каз в антропоисторич. пространстве Евразии. Одонтологическое исследо-
вание». Сфера науч. интересов: одонтология, реконструкция исторических 
процессов, эволюция, Евразия. Участник многих междунар. конгрессов 
и симпозиумов. 

Соч.: Некоторые особенности морфологии жевательной поверхности 
коронок премоляров // Вопр. антропологии. 1976. Вып. 53. С. 148–161; Одон-
тологич. характеристика русских западных и северо-западных обл. РСФСР // 
Вопр. антропологии. 1977. Вып. 56. С. 102–111; Одонтологич. характеристи-
ка русских центральных, южных и северных обл. Европ. части РСФСР // 
Вопр. антропологии. 1977. Вып. 57. С. 133–142; (совм. с В.Г. Ворониной) 
Приморье // Этнич. одонтология СССР. М., 1979. С. 212–228; О гетероген-
ности населения Кавказа по одонтологич. данным // Вопр. антропологии. 
1984. Вып. 74. С. 90–95; Данные антрополог. одонтологии к вопросу о расо-
генетич. связях населения Армян. нагорья в бронзовом веке // Междис-
циплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армян. нагорья 
и сопредельных областей. Ереван, 1990. С. 154–161; Одонтологические 
данные к проблеме формирования антропологических особенностей гор-
ных популяций Кавказа (в контексте дискуссии В.П. Алексеева, Г.Ф. Дебеца 
и М.Г. Абдушелишвили) // Экология и демография человека в прошлом 
и настоящем. М., 2004. С. 90–92; Одонтология древнего и современного на-
селения Кавказа // Вопр. антропологии. 2005. Вып. 92. С. 254–259; Одонто-
логические данные к антропологической истории Кавказа // ЭО. 2006. № 5. 
С. 117–133; Кавказ в антропоисторическом пространстве Евразии. Одонто-
логическое исследование. Ростов н/Д., 2006. 312 с.

КАШУБА (ШИХАРЕВА) Маргарита Сергеевна (05.12.1931, Мо-
сква), из семьи служащих. 1950–1955 студентка каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. 1955–1958 аспирантка, 1958–1966 м.н.с., 1966–1986 с.н.с., 
1986–1992 зав. сектором Зарубеж. Европы, 1962–1966 зам. уч. секретаря, 
1966–1971 уч. секретарь ИЭ АН СССР, 1992–1995 зав. отд., 1995–2005 
гл.н.с. отд. Зарубеж. Европы ИЭА РАН. 1987–1990 чл. редкол. ж. «Совет. 
славяноведение». Апр. 1961 защитила канд. дис. на тему «Сельск. община 
у сербов в XIX — нач. XX в.» (науч. рук. С.А.Токарев), июнь 1986 докт. 
дис. на тему «Брачно-семейные отношения у народов СФРЮ». 1998 проф. 

Кашуба (Шихарева)
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Сфера науч. интересов: этнография народов Югославии, этносоц. и этно-
политич. проблемы народов Европы.

Соч.: Сельск. община у сербов в XIX — нач. XX в. // СЭ. 1959. № 6. 
С. 97–112; Общин. обычаи в серб. деревне в XIX — нач. XX в. // КСИЭ. 
1960. Вып. 34. С. 69–78; Сельск. община у сербов в XIX — нач. XX в. // 
ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 62. С. 110–193; (в соавт.) Народы Югославии // Народы 
Зарубеж. Европы. М., 1964. Т. 1. С. 373–514; Обществен. и культур. жизнь 
населения Кубани // Кубан. станицы. М., 1967. С. 233–319; Семейн. обряды // 
Там же. С. 222–230; Народы Югославии // Календар. обряды и обычаи 
в странах Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Зимн. праздники. М., 1973. 
С. 235–265; Народы Югославии // Календар. обряды и обычаи… Весен. 
праздники. М., 1977. С. 243–273; Народы Югославии // Календар. обряды 
и обычаи… Летне-осен. праздники. М., 1978. С. 200–222; (совм. 
с Ю.В. Бромлеем) Современ. этнограф. наука в СФРЮ // Этнография 
в странах социализма. М., 1975. С. 309–335; (совм. с Ю.В. Бромлеем) Брак 
и семья у народов Югославии. М., 1982. 239 с.; Народы Югославии // Брак 
у народов Центр. и Юго-Вост. Европы. М., 1988. С. 82–134; О некотор. 
проблемах семьи у хорватов // Современ. семья у народов Зарубеж. Европы: 
опыт этносоц. исследования. М., 1993. С. 61–124; (совм. с М.Ю. Мартыно-
вой) Нов. этнополитич. карта Балкан. М., 1995. 168 с.; Этнич. аспект ста-
новления суверен. Республики Боснии и Герцеговины // Европа на пороге 
III тыс. Народы и государства. М., 2000. С. 79–108; Конфликтная ситуация 
в государств. сообществе Сербии и Черногории: Автоном. край Косово 
и Метохия — прошлое и современность // Меняющаяся Европа: проблемы 
этнокультур. взаимодействия. М., 2006. С. 315–343. 

КВИТКА Климент Васильевич (23.01.(04.02.)1880, с. Хмелев Ро-
мен. у. Полтав. губ. — 09.09.1953, Москва). Одновременно с занятиями 
в гимназии учился в Муз. училище. 1897–1902 студент юрид. ф-та Киев. 
ун-та Св. Владимира. 1902–1920 юрист. 1920–1922 чл. Этнограф. комиссии 
АН УССР; 1922–1933 зав. кабинетом муз. этнографии АН УССР; 1933–
1934, 1936–1953 проф., 1937–1940 зав. кабинетом по изучению муз. твор-
чества народов СССР, с 1940 на кафедре муз. фольклора Москов. консер-
ватории. 08.02.1934 арестован, 19.04.1934 приговорен к 3-м годам ИТЛ. 
Срок отбывал в Казахстане. 1964 реабилитирован. Сфера науч. интересов: 
изучение муз. творчества народов СССР.

Соч.: Собрание песен — народ. мелодий с голоса Л. Украинки. Киев, 
1917. Ч. 1; 1918. Ч. 2 (на украин. яз.); Украин. народ. мелодии. Киев, 1922 

Квитка
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(на украин. яз.); Статьи и исследования. Киев, 1923; Муз. этнография на 
Украине в послереволюц. годы // Этнография. 1926. № 1–2. С. 211–227; 
Избр. тр. М., 1971. Т. 1. 384 с.; 1972. Т. 2. 423 с. 

О нем: Гошовский В.А. Квитка К.В. // Крат. муз. энциклопедия. М., 
1974. Т. 2. С. 766; Попова Т.В. Жизнь, отданная песне. К 100-летию со дня 
рождения К.В. Квитки // СЭ. 1981. № 3. С. 79–89; Решетов А.М. Квит-
ка К.В. // Репрессирован. этнография. СПб., 1994. С. 206–207 (КЭТ. Вып. 4).

КЕРЕЙТОВ Рамазан Хусиноваич (26.09.1943, аул Эркин-Халк Чер-
кесской АО), из семьи колхозников. 1961–1968 студент филол. ф-та Карача-
ево-Черкесск. ГПИ; 1962–1965 служба в Сов. Армии. 1968–1969 зав. отд. 
культуры Адыгее-Хабльского райисполкома; 1969–1970 завуч Эркин-Халк-
ской сред. шк.; 1970–1973 аспирант каф. этнографии истор. ф-та МГУ. В 1973 
в МГУ защитил канд. дис. на тему «Семья и брак у кубанских ногайцев в 
прошлом и настоящем». С 1974 в Карачаево-Черкесском НИИ ИФЭ (ныне — 
ИГИ при Правительстве КЧР) с.н.с., зав. отделом ногаеведения, зав. отделом 
этнографии. В 1988–1989 лектор Обкома КПСС. В 2000 в ИЭА РАН защитил 
докт. дис. на тему «Общетюркские элементы в этнической истории и быто-
вой культуре ногайцев». З.д.н. КЧР, член Союза писателей России.

Соч.: Новые черты в свадебном обряде кубанских ногайцев // СЭ. 1973. 
№ 3. С. 82–89; Большая семья у кубанских ногайцев во второй половине 
XIX в. // Проблемы истории СССР. М., 1973. С. 155–164; Некоторые релик-
ты доисламских верований у ногайцев // Проблемы атеистического вос-
питания в условиях Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979. С. 104–111; 
Мифологические персонажи традиционных верований ногайцев // СЭ. 1980. 
№ 2. С. 117–127; Современные бытовые процессы у ногайцев // Современ-
ный быт и культура народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1983. Вып. 1. 
С. 140–161; Современная семейная обрядность у ногайцев // Там же. 
С. 161–191; Народный календарь и календарная обрядность ногайцев // 
Народный календарь и календарная обрядность народов Карачаево-Черке-
сии. Черкесск, 1989. С. 91–142; Ногайцы. (О некоторых особенностях ду-
ховной культуры народов Ставропольского края). Ставрополь, 1990; «Орда 
пашню пахала на Куме…» (краткий очерк истории и этнографии кумских 
ногайцев). Черкесск; Минеральные Воды, 1996. 70 с.; Этническая история 
ногайцев. Ставрополь, 1999. 176 с.; К вопросу об этнокультурных связях 
ногайцев с татарами Поволжья // Культура, искусство татарского народа: 
истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 1999. С. 98–104; К вопросу о бли-
зости родоплеменного состава ногайцев и родственных им народов // ЭО. 

Керейтов
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1999. № 6. С. 41–52; К истории некоторых ногайских фамилий. Черкесск, 
2000. 38 с.; Элементы традиционализма и модернизма в сельском хозяйстве 
КЧР // Этноэкономика юга России: концепции, параметры, механизмы: 
Материалы Всерос. науч. конф. Пос. Домбай, 2005. Ч. II. С. 3–15.

О нем: Керейтов Р.Х. // Современное кавказоведение: Справ. персо-
налий. Ростов н/Д, 1999. С. 81. 

КЕРИМОВА Мариям Мустафаевна (11.05.1955, Москва), из семьи 
служащих. 1972–1977 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1978–
1979 мл. ред. югослав. редакции издательства «Прогресс»; 1980–1986 м.н.с., 
1986–1991 аспирантка, с 1997 с.н.с. отд. Зарубеж. Европы ИЭА РАН. 1992 
защитила канд. дис. на тему «Отечествен. источники по этнографии юго-
славянск. народов. Первая пол. ХIХ в.» (науч. рук. М.С. Кашуба). Сфера 
науч. интересов: истор. этнография югославянск. народов, источниковеде-
ние и историография этнограф. науки в России, этномедицина.

Соч.: П.И. Прейс и его этнограф. программа изучения народов Юго-
славии // СЭ. 1990. № 4. С. 111–122; Покушаj реконструкциjе традицио-
налне народне ношЊе са простора бивше Jугославиjе // Расковник. Београд. 
1995. С. 15–27; Сербы в Румынии // Этнич. меньшинства в соврем. Европе. 
М., 1997. C. 74–131; Сербы в Венгрии // Там же. С.74 - 109; Югославянск. 
народы и Россия. Этнограф. сюжеты в рус. публикациях и документах 
первой пол. ХIХ в. М., 1997. 207 с.; Семья этнографов Харузиных и их 
эпистоляр. наследие // ЭО. 2003. № 4. С. 90–105; (совм. О.Б. Наумовой) 
Aleksei N. Kharuzin. Repressed Ethnographers. Pt. 1 // Аnthropology and 
Archeology of Eurasia. NY, 2003. Vol. 42. No 2. Р. 7–39; Письма В.В. Кан-
динского к Н.Н. Харузину // Вест. истории, литературы, искусства. М, 2006. 
№ 3. С. 481–496; Общество любителей естествознания, антропологии 
и этнографии и судьба его архива // ЭО. 2007. № 1. С. 137–141; Николай 
Харузин и Василий Кандинский // ЭО. 2007. № 6. С. 14–33.

КЕШЕВА Зарема Мухамедовна (09.03.1968, г. Нальчик), из семьи 
служащих. 1983–1987 студентка отд. народ. инструментов Кабардино-Бал-
карск. муз. уч-ща; 1988–1994 истор. ф-та КБГУ. Своими учителями в на-
уке считает В.Х. Кажарова, Б.Х. Бгажнокова, А.В. Кушхабиева. 1996–1999 
лаборант, 1999–2002 м.н.с., 2002–2005 н.с., с 2005 с.н.с. ИГИ КБНЦ РАН. 
29.10.2004 защитила канд. дис. на тему «Танцев. и песенно-муз. культура 

Кешева
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кабардинцев во втор. пол. XX в.» (науч. рук. А.В. Кушхабиев). Сфера науч. 
интересов: трансформация духов. культуры адыгов во втор. пол. XX — 
нач. XXI в.; проблемы сохранения этнич. культуры в условиях модерниза-
ции и глобализации.

Соч.: Танцев. и муз. культура кабардинцев во втор. пол. XX в. Нальчик, 
2005; Адыг. хореограф. культура // Ошхамахо. 2002. № 5; Экология соврем. 
танцев. культуры кабардинцев // Истор. вест. Нальчик, 2007. Вып. 6. 

КИДИЕКОВА Ирина Кононовна (26.01.1943, с. Есино Аскизск. р-на 
Хакасской АО Краснояр. края), из семьи учителей. 1963–1968 студентка 
Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина; 1973–1976 
аспирантка ГЭ. Участник экспедиций с 1968. С 1977 н.с., с 1999 с.н.с. Хак-
НИИЯЛИ. Своими учителями в науке считает М.П. Грязнова, С.В. Ивано-
ва, Д.С. Лихачева. 17.04.2002 в Улан-Удэ защитила канд. дис. на тему 
«Народ. искусство в традиц. культуре хакасов». Сфера науч. интересов: 
декоративно-приклад. искусство Хакасии, изобразит. искусство Хакасии, 
сакральное в традиц. культуре хакасов, хакасский костюм, хакасский ор-
намент, древ. искусство Хакасии. 

Соч.: Орнамент хакасов. Абакан, 1997. Ч. 1. 158 с.; Ч. 2. 109 с.; О рабо-
те искусствовед. экспедиции ХакНИИЯЛИ в 1969 г. // Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. 
Сер. истор. Абакан, 1971. Вып. 16. № 3. С. 186–197; Техника хакасск. вы-
шивки // Проблемы истории Хакасии. Абакан, 1979. С. 141–152; Декора-
тивно-приклад. искусство хакасов — часть художест. культуры этноса // 
Вопросы истории и культуры Южн. Сибири. Абакан, 1991. С. 127–139; 
Сопряжение духов. мира людей в паре золотых блях с изображением «всад-
ников под деревом» из Сибир. коллекции Петра I // Север. Евразия от древ-
ности до средневековья: Материалы конференции к 90-летию со дня 
рождения М.П. Грязнова. СПб., 1992. С. 24–26; Связь древ. сюжетов на-
скальных изображений с народ. мифами и терминологией хакасов // Pesumes 
des communications. Collogue «Petroglyphes d Asie Centrale: methodologie 
d etude d un art rupestre: Projet integral «Etude integrale des routes de la soie». 
Unesco. Paris, 1995. С. 65–67; Ымай — хоос — узор — оберег в хакасск. 
орнаменте // Культур. наследие народов Сибири и Севера. Пятые Сибирские 
чтения. СПб., 2004. Ч. 2. С. 105–108.

О ней: «Ей подвластны тайны красоты и истории» (Тугужекова В.Н. 
и Данькина Н.А. О жизни и творчестве к 60-летию И.К. Кидиековой) // 
Хакасия. 26 января 2003 г.

Кидиекова
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КИЛЕ Николай Батунович (01.02.1925, с. Болонь Нанай. р-на Хаба-
ров. края — 18.01.1999, г. Владивосток), из семьи колхозников. 1953–1955 
студент ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1960–1964 аспирант ЛО ИЯ АН СССР. 
1964–1971 м.н.с. ИИФФ СО АН СССР (Новосибирск). 1971–1999 с.н.с. 
ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН 12.12.1968 защитил канд. дис. на тему «Об-
раз. слова нанай. языка» (науч. рук. В.А. Аврорин). Сфера науч. интересов: 
лингвистика, этнография, фольклор нанайцев. 

Соч.: Образные слова нанай. языка. Л., 1973. 189 с.; Лексика, связан. 
религиоз. представлениями нанайцев // Природа и человек в религиоз. 
представлениях народов Сибири и Севера (втор. пол. XIX — нач. XX вв.). 
Л., 1976. С. 189–202; Фольклор. лексика в нанай. яз. // Этнография и фольк-
лор народов ДВ СССР. Владивосток, 1981. С. 132–136; Фольклор. наследие 
нанайцев // Традиции и современность в культуре народов ДВ. Владивосток, 
1983. С. 110–116; Традиц. воспитание молодого охотника у нанайцев // 
Культура народов ДВ. Традиции и современность. Владивосток, 1984. 
С. 127–133; (подгот. текстов, перев., коммент. и указатели) Нанай. фольклор: 
нингман, сиохор, тэлунгу. Новосибирск, 1996. 478 с. (Памятники фолькло-
ра народов Сибири и ДВ).

КИНЖАЛОВ Ростислав Васильевич (15.07.1920, г. Козлов, Цент-
рально-Черноземная обл. — 9.07.2006, Пушкин), из семьи юриста; отец — 
Василий Гаврилович (1889–1938), адвокат; мать — Ольга Федоровна 
(1898–1983), учитель сред. шк.; жена — Е.А. Алексеенко.1942–1947 студент 
каф. классич. филологии филол. ф-та ЛГУ. Своими учителями в науке 
считал И.М. Тронского, акад. И.И. Толстого, И.А. Орбели, Б.Б. Пиотров-
ского. 1941–1942 комсорг фронтового госпиталя. 1943–1944 н.с. Художеств. 
музея им. А.Н. Радищева (г. Саратов), в 1945–1957 м.н.с., с.н.с. отдела 
Востока ГЭ; с 1957 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР, с 1991 гл.н.с. МАЭ, по совме-
стительству читал спецкурсы на Вост. («Греческая папирология») и истор. 
(«Этнография Америки») ф-тах ЛГУ. 1955 в ГЭ защитил канд. дис. на тему 
«Политическая и социальная направленность повести “О жизни Алексан-
дра Македонского”. Версия А»; в нояб. 1971 в ИЭ АН СССР докт. дис. по 
монографии «Культура древних майя». Сфера науч. интересов: греко-рим-
ская филология; этнография народов Латинской Америки. Участник ряда 
МКАЭН, конгрессов американистов, международных конгрессов востоко-
ведов, конгрессов антропологов и этнографов России. З.д.н. РФ (2000). 

Соч.: Памятники культуры и искусства древней Америки. Л., 1958. 
32 с.; Искусство древней Америки. М., 1962. 240 с.; Искусство майя клас-

Кинжалов
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сического периода (III–IX вв.н.э.) // Культура индейцев: Вклад коренного 
населения Америки в мировую культуру. М., 1963. С. 33–158; Искусство 
древних майя. Л., 1968. 200 с.; Культура древних майя. Л., 1971. 364 с.; 
Шесть дней древнего мира: Этнографические очерки. Л., 1989. 190 с.; Орел, 
кецаль и крест: Очерки по культуре Месоамерики. СПб., 1991. 187 с.; (пер. 
с яз. киче, коммент.) Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана. Л., 
1959. 252 с.; М., 1993. 252 с. (репринт. изд.); Кецаль и крест //  Священные 
письмена майя. СПб., 2000. С. 3–26; «Пополь-Вух (Книга народа)» // Там же. 
С. 27–206; «Рабиналь-Ачи (Воин из Рабиналя)» // Там же. С. 207–278; 
Мифология индейцев Центральной Америки // Мифы народов мира. М., 
1980. Т. 1. С. 516–522. 

Научно-художественные произведения: (совм. с Беловым А.М.) Па-
дение Теночтитлана. Л., 1956. 264 с.; Воин из Киригуа. Л., 1976. 238 с.; 
Конец Священного круга. Л., 1988. 232 с.

О нем: Ростислав Васильевич Кинжалов. К 75-летию со дня рождения. 
СПб., 1996. 16 с.; Список новейших публикаций // ЭО. 2001. № 2. С. 181–
184; Соболева Е.С. Поздравляем Р.В. Кинжалова с присвоением почетного 
звания «Заслуженный деятель науки РФ» // Курьер Петровской Кунстка-
меры. Вып. 10–11. СПб., 2004. С. 162–165; Решетов А.М. Ростислав Ва-
сильевич Кинжалов (1920–2006) // ЭО. 2007. № 5. С. 188–191.

КИРЕЙ Николай Иванович (19.01.1940, д. Локно Скидельского р-на 
Гроднен. обл. БССР). 1961–1966 студент истор. ф-та Ростовского-на-Дону 
ГУ. Основ. науч. специальность: востоковедение и африканистика. Своими 
учителями в науке считает И.П. Хлыстова, Р.Г. Ланду, Р.Ф. Итса. С 1970 
преп., с 1982 зав. каф. археологии, этнологии, древней и средневековой 
истории Кубан. ГУ (г. Краснодар). З.д.н. Кубани (1996), З.д.н. РФ (2005). 
26.11.1969 в Ростове защитил канд. дис. на тему «Эвианские соглашения 
и практика их выполнения (1962–1968)», в янв. 1979 в Москве в ИВ АН 
СССР докт. дис. на тему «Социально-экономическая политика Алжирской 
Народной Демократической Республики (1962–1976)». Чл. Научного со-
вета по проблемам Африки РАН, эксперт РГНФ, зам. предс. Диссертац. 
совета по защите докт. дис. Участник многих научных конгрессов в России 
и за рубежом. Чл. редкол. ежегод. «Мир Востока» и ж. «Голос минувшего» 
(г. Краснодар).

Соч.: Народы Африки. Краснодар, 1973. 108 с.; Алжир и Франция. 
1962–1973. М., 1973. 238 с.; Этнография народов Африки. Краснодар, 1983. 

Кирей
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110 с.; Арабы и берберы из стран Магриба во Франции: история изучения, 
этапы иммиграции, культурная адаптация (1912–2004) // Голос минувшего. 
2004. № 3–4; Этнография арабов Передней Азии и Северной Африки. М., 
2005. 390 с.; Научная деятельность выдающегося филолога-слависта и эт-
нографа Е.Ф. Карского // Синергетика образования: Межвуз. сб. М., 2005. 
Вып. 4; (совм. с Н.И. Бондарем) Основные классификации народов мира 
М., 2006.

О нем: Старый Свет: археология, история, этнография: Сб. науч. ст. 
К 60-летию Н.И. Кирея. Краснодар, 2000, С. 192–197; Аникеев А.А., Егоро-
ва Н.И., Родионов О.А. Историки России. Кто есть кто в изучении зарубеж-
ной истории: Библиограф. словарь. Ставрополь, 2004. С. 88–89.

КИРИЧЕНКО Олег Викторович (17.10.1961, г. Отрадный Куйбышев. 
обл.), из семьи рабочего. Закончил истор. ф-т Самар. ГУ по специальности 
археология. Учителя в науке: М.М. Громыко, В.А. Александров. Работает 
в ИЭА РАН. В 1997 защитил канд. дис. на тему «Традиции православ. 
религиозности у рус. дворян XVIII столетия». Сфера науч. интересов: со-
словн. православ. религиозность, формы благочестия, жен. православ. 
подвижничество в разн. сословиях; старчество, духовничество, теоретич. 
вопросы, связан. с темой традиц. культуры, ментальности, содержание 
понятий «этничность», «этнос», «народ».

Соч.: Православ. храм в жизни рус. дворян XVIII в. // ЭО. 1995. № 5. 
С. 92–99; Рус. православ. и модернист. культуры в типологии сравнения // 
Материалы междунар. науч. симпозиума «Православие и культура этноса». 
М.; Воронеж, 2001; (подгот. текста, ввод. статьи, примеч., указ., библиогр.) 
«Келейн. летописец» святителя Димитрия Ростовского. Киевск. синопсис 
архимандрита Иннокентия Гизеля. М., 2000. 703 с.; Значение праведника-
старца для села // Традиции и современность. 2002. № 1. С. 61–77; Дворян. 
благочестие. М., 2002. 462 с.; Почитание святынь рус. дворянами (XVIII в.) // 
Православ. вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX вв.: Этно-
граф. исследования и материалы. М., 2002. С. 8–65; Рус. дворянство и ин-
теллигенция: противостояние двух соц. сил в XVIII–XIX вв. // Традиции 
и современность. 2003. № 2. С. 3–29; (совм. с Ю.Б. Стракачом, Г.Н. Меле-
ховой, И.В. Моклецовой) История православ. культуры России (программа 
для негуманитар. вуза) // Традиции и современность. 2004. № 3; Монахини 
и чернички как организаторы народ. противодействия церков. обновлен-
честву в 1930-е годы // Традиции и современность. 2004. № 2; География 
монастырей, связан. с именем преп. Серафима Саровского // Материалы 

Кириченко
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науч.-богослов. конференции «Наследие Серафима Саровского и судьбы 
России» 2004 г. Нижний Новгород, 2004. С. 202–229.

КИРЬЯНОВ Владимир Иванович (01.01.1945, Ленинград), из семьи 
служащих. 1962–1967 студент каф. африканистики Вост. ф-та ЛГУ. 1967–
1970 служба в Совет. Армии. 16.02.1970–23.10.1972 н.-т.с. сектора Африки 
ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: этнография народов Вост. Аф-
рики.

Соч.: Некотор. черты соц.-экономич. структуры кикуйю Кении // Основ. 
проблемы африканистики. М., 1973. С. 291–298.

КИСЕЛЕВ Сергей Владимирович (17.07.1905, г. Мытищи — 
08.11.1962, Москва), из семьи дорожного мастера. 1923–1926 студент ист.-
археолог. отд. ФОН МГУ. 1926–1930 аспирант, 1930–1932 н.с. Ин-та архео-
логии и искусствознания РАНИОН. Его учителя в науке В.А. Городцов, 
С.В. Бахрушин, Ю.В. Готье, Д.М. Петрушевский. 1929–1938 н.с. ГИМ. 
1932–1937 н.с. МО ГАИМК, 1937–1945 с.н.с., 1945–1951 зам. дир. ИИМК, 
1951–1962 зав. сектором неолита и бронз. века ИА АН СССР. 1930 защитил 
канд. дис. на тему «Минусин. неометалл», 1946 докт. дис. на тему «Древ. 
история Южн. Сибири». С 1943 проф. каф. археологии истор. ф-та МГУ. 
1948–1949 рук. ист.-этнограф. экспедиции АН СССР и Комитета наук МНР. 
1950–1954 уч. секретарь Президиума АН СССР. 1952–1962 чл. Бюро Отд. 
истории АН СССР. 1946–1952 гл. ред. ж. «ВДИ». 1953 чл.-корр. АН СССР. 
1947 лауреат Ломоносов. премии МГУ, 1949 лауреат Сталин. премии. Сфе-
ра науч. интересов: археология Центр. Азии и Южн. Сибири.

Соч.: Поселение // Тр. секции теории и методологии (социологической) 
Ин-та археологии и искусствознания РАНИОН. Вып. 2. М., 1928. С. 35–68; 
Разложение рода и феодализма на Енисее. Л., 1933. 34 с.; Старин. одежды, 
найденные на метро. По трассе перв. очереди Москов. метрополитена. Л., 
1936. С. 158–159; (совм. с Л.А. Евтюховой) Чаа-тас у села Копены // Сб. ст. 
по археологии СССР. М., 1940. С. 21–54 (Тр. ГИМ. Вып. XI); Общество 
и государство енисейск. кыргызов в VI–X вв. // Изв. АН СССР. Сер. ист. и 
фил. 1946. Т. 3. № 1. С. 69–76; Древнехакас. «эль» // Зап. ХакНИИЯЛИ. Аба-
кан, 1947. Т. 1. С. 31–34; К вопросу о культуре древнейшего европеоид. на-
селения Сибири // ВДИ. 1948. № 1. С. 169–177; Древ. история Южн. Сибири. 
М., 1949. 364 с. (МИА. Вып. 9); изд. 2-е. М., 1951. 643 с.; Крат. очерк древ. 

Кирьянов
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истории хакасов. Абакан, 1951. 92 с.; Древ. города Монголии // СА. 1957. 
№ 2. С. 91–101; Неолит и бронзов. век Китая // СА. 1960. № 4. С. 244–266; 
Некоторые вопросы истории первобыт. общества // КСИА. 1962. Вып. 88. 
С. 3–9; Город на р. Хирхира // Древнемонгол. города. М., 1960. С. 23–59. 

О нем: Пассек Т.С. Памяти С. В. Киселева // СА. 1963. № 2. С. 3–11; 
Мерперт Н.Я. Киселев С.В. (1905–1962) // Ин-т археологии: история и со-
временность. М., 2000. С. 117–121. 

КИСЛЯКОВ Николай Андреевич (28.11.(11.12).1901, Санкт-
Петербург — 08.10.1973, Ленинград), из семьи военнослужащего. 1927–
1932 студент отд. этнографии географ. ф-та ЛГУ, ЛИЛИ. 1933–1948 н.с., 
с.н.с., 1948–1973 зав. сектором Сред. Азии и Казахстана ЛЧ ИЭ АН СССР; 
1945–1950 дир. МАЭ; 1941–1943 дир. Музея ТаджФ АН СССР (Сталина-
бад); 1943–1945 сотрудник Посольства СССР в Иране. 16.06.1935 защитил 
канд. дис. на тему «Следы первобыт. коммунизма у горн. таджиков Вахи-
оболо», 15.03.1952 докт. дис. на тему «Семья и брак у таджиков». Сфера 
науч. интересов: этнография и история народов Сред. Азии. Опыт. полевой 
исследователь, музеевед.

Соч.: Следы первобыт. коммунизма у горн. таджиков Вахиоболо. М.; 
Л., 1936. 160 с. (ТИЭ. Этнограф. сер. Т. 10. № 2); Очерки по истории Кара-
тегина: к истории Таджикистана. Сталинабад, 1941. 238 с.; 1954. 224 с.; 
(совм. с Э.Г. Гафферберг) Отдел Перед. и Сред. Азии ИЭ АН СССР // СЭ. 
1948. № 1. С. 207–211; Персы (этнограф. очерк) // СЭ. 1953. № 3. С. 92–111; 
Население Перед. Азии и его происхождение // Народы Перед. Азии. М., 
1957. С. 19–50; Хазара // Там же. С. 107–124; Джемшиды // Там же. С. 124–
133; Кафиры // Там же. С. 133–148; Таджики // Там же. С. 149–154; Каш-
кайцы // Там же. С. 276–283; Семья и брак у таджиков: по материалам кон. 
XIX — нач. XX в. М., 1959. 270 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 44); Патриарх.-феод. от-
ношения среди оседл. населения Бухар. ханства в кон. XIX — нач. XX в. 
М.; Л., 1962. 170 с. (ТИЭ. Н.с. Т.74); Таджики // Народы Сред. Азии и Ка-
захстана. М., 1962. Т. 1. С. 528–637; Проблемы семьи и брака в работах 
совет. этнографов // СЭ. 1967. № 5. С. 92–104; Очерки по истории семьи 
и брака у народов Сред. Азии и Казахстана. Л., 1969. 240 с.; Наследование 
и раздел имущества народов Сред. Азии и Казахстана (XIX — нач. XX в.). 
Л., 1977. 131 с.

О нем: Биобиблиограф. очерки о деятелях обществ. наук Узбекистана / 
Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1977. Т. 2. С. 387–390; Н.А. Кисляков // СЭ. 

Кисляков
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1974. № 3. С. 186–188; Этнография в Таджикистане: Сб. посвящен Н.А. Кис-
лякову. Душанбе, 1989. 209 с.; Решетов А.М., Кисляков В.Н. Этнограф 
и музеевед Н.А. Кисляков. К 100-летию со дня рождения // ЭО. 2002. № 5. 
С. 108–120.

КЛЕМЕНЦ Дмитрий Александрович (14.12.1848, д. Горяино Са-
марской губ. — 08.01.1914, Москва), из семьи управляющего имением. 
Студент физ.-мат. ф-та Казан., Петербург. ун-тов; прервав обучение, в 1873 
перешел на нелегальное положение; 1879 арестован и выслан в Минусинск. 
1891–1894 д. чл., правитель дел ВСОРГО в Иркутске; 1894–1896 возглавил 
Якут. (Сибиряков.) экспедицию; 1899 участник экспедиции в Монголию 
Н.М. Ядринцева, 1891 — В.В. Радлова. 1897–1901 ст. этнограф МАЭ; 
1901–1910 зав. ЭО РМ. 1901 д. чл. ИРАО, 1905 д. чл. ИРГО. Сфера науч. 
интересов: археология и этнография народов Центр. Азии и Сибири, му-
зееведение. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Древности Минусин. музея. Памятники металлич. эпох. Томск, 
1876. 185 с.; Население Сибири // Сибирь. СПб., 1908. С. 37–78; Обществен. 
охоты север. бурят // Материалы по этнографии России. Отд. отт. СПб., 
1910. 38 с.

О нем: Адрианов А.В. Памяти супругов Клеменц // Изв. ВСОРГО. 1917. 
Т. 45. С. 113–116; Ольденбург С.Ф. Д.А. и Е.Н. Клеменцы. In memoriam // 
ЖС. 1915. № 1–2. С. 169–172; Д.А. Клеменц // Землеведение. 1914. Кн. 1–2. 
С. 152–154; Пигмалион музейного дела в России. К 150-летию со дня рож-
дения Д.А. Клеменца. СПб., 1998. 208 с.

КЛЮЕВА Наталия Ивановна (17.03.1952, Ленинград — 12.03.2005, 
Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1970–1975 студентка истор. ф-та 
ЛГУ. 1969 препаратор МАЭ, 1970–1976 ст.н.-т.с., 1985–1989 м.н.с. сектора 
Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: этнография народов 
Южной Сибири, музееведение.

Соч.: (совм. с В.П. Дьяконовой) Этнограф. коллекции 30-х гг. по ал-
тайцам и хакасам в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 73–84; (совм. 
с Е.А. Михайловой) Накосные украшения у сибир. народов // Сб. МАЭ. 
1988. Т. 42. С. 105–128; (совм. с Е.А. Михайловой) Каталог съемных укра-
шений народов Сибири // Там же. С. 195–208.

Клеменц

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



283

КНОРОЗОВ Юрий Валентинович (19.09.1922, г. Харьков — 
30.03.1999, Санкт-Петербург), из семьи железнодорожника. 1941–1944 
участник ВОВ. 1944–1949 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Его 
учителя в науке: С. А. Токарев, С. П. Толстов. 1949–1953 н.с. ГМЭ народов 
СССР; 1953–1999 м.н.с., с.н.с., гл.н.с. сектора Америки, рук. группы этнич. 
семантики ЛЧ ИЭ АН СССР / МАЭ. 1955 представил к защите канд. дис. 
на тему «“Сообщение о делах в Юкатане” Диего де Ланда как историко-
этнограф. источник». Уч. совет, учитывая работы автора по дешифровке 
письменности майя, присудил уч. ст. д-ра ист. н. 1975 лауреат Госпремии 
СССР. Сфера науч. интересов: история и этнография населения Мексики 
и Центр. Америки; дешифровка доисторич. систем письма (майя, кохау-
ронгоронго, протоиндийск.).

Соч.: Мазар Шамун-Наби. (Некотор. пережитки домусульман. верований 
у народов Хорезм. оазиса) // СЭ. 1949. № 2. С. 86–97; Древ. письменность 
Центр. Америки // СЭ. 1952. № 3. С. 100–118; Система письма древ. майя. 
М., 1955. 96 с.; (совм. с Н.Г. Шпринцин) Индейцы майя // ТИЭ. Н.с. 1955. 
Т. 25. С. 167–186; «Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланда как истор. 
источник // Ланда Д. де. Сообщение о делах в Юкатане. 1566 г. М.; Л., 1955. 
С. 3–96; Предварит. сообщение об изучении письменности о. Пасхи // СЭ. 
1956. № 4. С. 77–91; Письменность корен. населения Америки // Народы 
Америки. М., 1959. Т. 1. С. 42–52; (совм. с Р.В. Кинжаловым, И.Ф. Хороша-
евой) Население Мексики и Центр. Америки до испан. завоевания // Там же. 
Т. 2. С. 55–100; Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963. 663 с.; Иероглиф. 
рукописи майя. Л., 1975. 272 с.; Селения айнов на о-ве Итуруп (по материа-
лам экспедиции 1989) // МПЭИ. 1988–1989. СПб., 1992. С. 175–178; (совм. 
с М.Ф. Альбедиль, Н.В. Гуровым) Штампов. надписи на протоиндийск. со-
судах // Вопросы этнич. семиотики: Забытые системы письма. СПб., 1999. 
С. 5–23; (совм. с Г.Г. Ершовой, Г.А. Овандо Уркису) Праздник посева. (За-
клинание ветра) // Там же. С. 38–43; Особенности детск. изображений // Там 
же. С. 186–192; Этногенетич. процессы в древ. Америке // Там же. С. 193–205; 
Этногонич. легенды: общ. обзор // Там же. С. 206–214.

О нем: Константинова И.Г. Науке отданная жизнь. Документ. рассказы 
о ленинград. ученых — лауреатах Госпремии СССР. Л., 1980. С. 122–141; 
Дридзо А.Д., Кинжалов Р.В. Ю.В. Кнорозов (1922–1999) // КПК. 1999. 
Вып. 8–9. С. 270–271; Ершова Г.Г. Ю.В. Кнорозов // ЭО. 2000. № 6. С. 149–151.

КОЖАНОВСКАЯ Ирина Жоресовна (21.12.1947, г. Ратенов, ГДР), 
из семьи военного. 1966–1971 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ; 

Кожановская
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1982–1986 аспирантка ИЭ АН СССР; 1971–1973 ст. библиотекарь ИНИБОН 
АН СССР; 1973–1979 ред. отд. истории ИНИОН АН СССР; 1988–1996 
м.н.с. ИЭ АН СССР (ИЭА РАН). 02.06.1987 в ИЭ защитила канд. дис. на 
тему «Иерархические черты социальной структуры традиционных поли-
незийских обществ» (науч. рук. М.В. Крюков). Сфера науч. интересов: 
социальная организация народов Океании и Центральной Америки, систе-
мы терминов родства. 

Соч.: Трансформация традиционных социальных институтов фиджий-
цев // Новое в изучении Австралии и Океании. М., 1972. С. 12–29; Данные 
систем родства тувалу как отражение взаимовлияния культур // Межэтни-
ческие контакты и развитие национальных культур. М., 1985. С. 184–192; 
К вопросу о ранге в традиционных обществах Полинезии (на примере 
Тонга) // СЭ. 1986. № 1. С. 46–56; Что мы знаем о формах социальной ор-
ганизации в Полинезии? (Обзор зарубежной и отечественной литературы) // 
ЭО. 1993. № 2. С. 163–174; О тетраидной теории Н.Дж. Аллена // Алгебра 
родства. СПб., 1995. Вып. 1. С. 7–25; Роль вождя в календарных праздниках 
Полинезии // Календарно-праздничная культура народов Зарубежной Азии: 
традиции и инновации. М., 1997. С. 232–241; (совм. с А.А. Бородатовой) 
El protosistema de parentesco maya; una tentativa de reconstruccion // Estudios 
de cultura maya. Mexico, 1999. P. 332–364.

КОЖАНОВСКИЙ Александр Николаевич (11.01.1949, Москва). 
1966–1971 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ; 1971–1973 библиограф 
отд. истории ИНИБОН; 1973–1976 аспирант, с 1977 м.н.с., с.н.с. отд. Европы 
ИЭ АН СССР. 16.01.1979 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Этнокультурные 
процессы в современной Испании (1939–1975 гг.)» (науч. рук. С.А. Токарев). 
Сфера научных интересов: история и этнология Испании, Средиземноморья, 
Латинской Америки, России и «ближнего зарубежья». Участник междунар. 
и рос. конгрессов, конф. и симпозиумов. В 1992–1994 зам. гл. ред. «ЭО». 

Соч.: Доминиканская Республика // Африканцы в странах Америки. 
Негритянский компонент в формировании наций Западного полушария. 
М., 1987. С. 133–150; Народы Испании во второй половине XX в. (опыт 
автономизации и национального развития). М., 1993. 189 с.; Factor etnic en 
el proces dels canvis nationals i estatals a l’URSS // Nacionaismes i ciencies 
socials. Barcelona, 1997. P. 141–156 (на катал. яз.); «Свои» и «чужие» в Ис-
пании: некоторые особенности иммиграции // Меняющаяся Европа. Про-
блемы этнокультурного развития. М., 2006; Быть испанцем. Традиция. 
Самосознание. Историческая память. М., 2006. 318 с. 

Кожановский
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КОЖЕВ Заурбек Анзорович (10.05.1970, г. Тырнауз КБАССР), из 
семьи служащих. 1987–1993 студент ист.-юрид. ф-та КБГУ; 1993–1998 
аспирант ИЭА РАН. Своими учителями в науке считает Е.Дж. Налоеву, 
Н.Г. Волкову. 1999 н.с., с 1999 с.н.с. сектора этнологии ИГИ Правительства 
КБР и КБНЦ РАН. 02.02.1999 защитил канд. дис. на тему «Кабарда в си-
стеме этносоц. отношений на Север. Кавказе (XVIII в.)» (науч. рук. Н.Г. Вол-
кова). Сфера науч. интересов: соц. антропология, полит. и этнич. история 
Север. Кавказа.

Соч.: Динамика численности населения Кабарды в XVIII — пер. четв. 
XIX в. // ЭО. 1998. № 2. С. 116–125; Этносоц. аспект Рус.-Кавказ. войны 
(на примере Центр. Кавказа) // Вест. АРИГИ. Майкоп, 2000. № 3; Иерархич. 
связи кабардинцев с народами Север. Кавказа // Истор. вест. Нальчик, 2005. 
Вып. 1; Политич. история Черкесии (с нач. XV в. до 1763 г.) // Адыг. энци-
клопедия. М., 2006; Кавказ. война (1763–1864) // Там же; Адыги и народы 
Север. Кавказа // Там же; Рус.-кабардин. союз в условиях кризиса кабардин. 
государственности // Там же; Кабарда в борьбе за независимость (1763–
1825) // История многовек. содружества. Нальчик, 2007.

КОЗИН Сергей Андреевич (07(19).10.1879, г. Туапсе Черномор. 
губ. — 16.10.1956, Ленинград), из семьи конторщика. 1898–1903 студент 
ф-та вост. яз. Петербург. ун-та. 1906–1918 участник экспедиции по стати-
стико-эконом. и этнограф. обследованию монг. племен. 1920–1938 преп. 
ПИЖВЯ/ЛИЖВЯ/ЛВИ. 1924–1930 н.с. Азиат. музея, 1930–1956 с.н.с. ИВ 
АН СССР. 1935–1944 преп., проф. филол. ф-та, 1944–1946 декан, 1944–1950 
зав. каф. монг. филологии Вост. ф-та ЛГУ. 01.03.1941 д-р филол. н. (без 
защиты). 27.03.1943 проф.; 27.09.1943 д. чл. АН СССР. Сфера науч. инте-
ресов: фольклор, этнография монг. народов.

Соч.: (пер. с монг., вступ. ст., комментарии) Гессериада: Сказание 
о милостивом Гесер Мерген-хане, искоренителе десяти зол в десяти стра-
нах света. М.; Л., 1936. 245 с. (ТИААЭ. Т. 8. Фольклор. сер. № 3); Фрагмент 
из цикла эпич. сказаний о Чингизе // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1939. 
№ 20. Вып. 1. С. 155–173; (введение в изучение памятника и пер. его торгут. 
версии) Джангариада. М.; Л., 1940. 258 с.; (введение в изучение памятника, 
пер. с монг.) Сокровен. сказание: Монг. хроники 1240 г. под названием 
Юань чао би ши. Монг. обыден. изборник. Т. 1. М.; Л., 1941. 620 с. (Тр. ИВ 
АН СССР. Т. 34); Общая характеристика свода монг. эпоса о Гесере // Изв. 
АН. Отделение литературы и яз. 1946. Т. 5. Вып. 3. С. 173–178; Эпос монг. 
народов. М.; Л., 1948. 248 с.

Козин
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О нем: Михайлов Г.И. Акад. С.А. Козин. К 100-летию со дня рожде-
ния // Вестник АН СССР. 1980. № 1. С. 122–127; Милибанд С.Д. Кн. 1. 
С. 570.

КОЗИНЦЕВ Александр Григорьевич (10.12.1946, Ленинград). 
Отец — Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), кинорежиссер; 
мать — Валентина Георгиевна (1914), домохозяйка. 1963–1968 студент каф. 
археологии истор. ф-та ЛГУ; 1968–1971 аспирант, 1971–1983 м.н.с., 1983–
1990 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР, 1990–2000 в.н.с., с 2000 гл.н.с. отдела антро-
пологии МАЭ. С 1970 преп., с 1994 проф. истор. ф-та СПбГУ (по совме-
стительству). В 1972 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Антропологический 
состав и происхождение населения тагарской культуры» (науч. рук. 
И.И. Гохман); 1988 докт. дис. на тему «Этническая краниоскопия: Расовая 
изменчивость швов черепа современного человека». Сфера науч. интересов: 
этническая антропология народов мира, методика антропологических ис-
следований, генезис человеческого поведения. Одно из его главных научных 
достижений — введение в антропологический оборот ряда новых, весьма 
информативных краниологических признаков, что позволило говорить 
о выделении в рамках этнической антропологии самостоятельной отрас-
ли — этнической краниоскопии. 

Соч.: Демография тагарских могильников // СЭ. 1971. № 6. С. 148–152; 
Проблема происхождения антропологических типов Северного Кавказа 
в свете данных археологии // Антропология и геногеография. М., 1974. 
С. 198–214; Статистические данные к проблеме происхождения краниоло-
гического типа айнов // Расогенетические проблемы в этнической истории. 
М., 1974. С. 229–242; Метопизм в различных человеческих группах // Расы 
и народы. 1975. Т. 5. С. 55–68; Социальная среда и биологическая диффе-
ренциация человечества // СЭ. 1977. № 4. С. 44–49; Антропологический 
состав и происхождение населения тагарской культуры. Л., 1977. 145 с.; 
Концепция общего сходства в антропологии // Современные проблемы 
и новые методы в антропологии. Л., 1980. С. 26–69; Переход к земледелию 
и экология человека // Ранние земледельцы. Л., 1980. С. 6–33; Краниоско-
пия и расовая классификация // СЭ. 1987. № 2. С. 12–31; Этническая кра-
ниоскопия: Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л., 
1988. 168 с.; (совм. с М.Л. Бутовской и Е.З. Годиной) History of Biological 
Anthropology in Russia and the Former Soviet Union. Newcastle upon Tyne, 
1993. 44 р.; (совм. с М.Л. Бутовской) Структура социальных связей в со-
обществе приматов // ЭО. 1993. № 6. С. 85–98; Проблема грани между 
человеком и животными: Антропологический аспект // ЭО. 1997. № 4. 
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С. 96–116; (совм. с В.Г. Моисеевым) Антропологическое своеобразие ура-
лоязычных народов // ЭО. 1998. № 2. С. 140–150; Смех и антиповедение 
в России: национальная специфика и общечеловеческие закономерности // 
Смех: Истоки и функции. СПб., 2002. С. 147–174; Происхождение языка: 
Новые факты и теории // Теоретические проблемы языкознания: Сб. ст. 
к 140-летию каф. общего языкознания СПбГУ. СПб., 2004. С. 35–50.

КОЗЛОВ Виктор Иванович (21.03.1924, г. Егорьевск, Москов. обл.), 
из семьи служащего. 1942–1945 участник ВОВ. 1945–1949 студент ф-та 
картографии Москов. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии. 1950–1953 инженер топограф, ст. инженер-топограф Москов. про-
ектной конторы Главгосстроя СССР. 1953–1956 аспирант, 1956–1980 м.н.с., 
с.н.с. лаборатории этнич. статистики и картографии; 1980–1981 зав. лабо-
раторией по комплексному изучению явления долгожительства; 1981–1992 
зав. сектором этнич. экологии ИЭ АН СССР; с 1992 г.н.с. ИЭА РАН. Проф. 
по специальности «этнография» (1986). 1956 в ИЭ защитил канд. дис. на 
тему «Расселение мордвы в XIX–XX вв.» (науч. рук. П.И. Кушнер), 1969 
докт. дис. по книге «Динамика численности народов. Методология 
 исследования и основные факторы» (М., 1969). 1963 лауреат премии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая Президиума АН СССР, 1981 лауреат Госпремии 
СССР. Сфера науч. интересов: этническая картография и этническая гео-
графия, этническая демография, этническая экология, теория этноса. 
Участник св. 15 экспедиций в Поволжье, Прибалтику, Закавказье, многих 
междунар. и всесоюз. научных конгрессов, конф. 

Соч.: (колл. труд) Численность и расселение народов мира. М., 1962, 
483 с. (гл. 1, 3, 5); (колл. труд) Атлас народов мира. М., 1964, 264 с. (карты 
и табл.); Динамика численности народов. Методология исследования и ос-
новные факторы. М., 1969, 407 с.; Национальности СССР. Этнодемогра-
фический обзор. М., 1975, 263 с.; М., 1982, 303 с.; (колл. труд) Современные 
этнические процессы в СССР. М., 1975. 545 с.; (колл. труд) Проблемы эт-
нической географии и картографии. М., 1975. 180 с.; Этническая демогра-
фия. М., 1977, 240 с.; (колл. труд) Этнические проблемы в современном 
мире. М., 1985; (колл. труд) Абхазское долгожительство. М., 1987; Peoples 
of USSR. L.; N.Y., 1988. 262 p.; Этническая экология. Становление дисцип-
лины и история проблемы. М., 1994, 240 с.; История трагедии великого 
народа. Русский вопрос. М., 1996. 304 с.; М., 1997. 385 с.; Этнос. Нация. 
Национализм. Сущность и проблематика. М., 1999, 343 с.; (колл. труд) 
Сов ременная сельская Абхазия: социально-этнографические и антропо-
логические исследования. М., 2006. 248 с.
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О нем: Краснопольский А.В. Отечественные географы 1917–1992. СПб., 
1993. С. 408–409; Профессор В.И. Козлов — ученый и человек // Гумани-
тарий. Научный ежегодник Мордовского госуниверситета. Саранск, 2003. 
№ 3. С. 78–83; Этноэкологические исследования: Сб. к 80-летию со дня 
рождения В.И. Козлова. М., 2004. Список публикаций В.И. Козлова
С. 446–461.

КОЗЛОВ Семен Яковлевич (28.08.1938, г. Запорожье, УССР), из 
семьи портного. 1955–1956 сотрудник город. Дворца пионеров. 1956–1961 
студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя в науке: С.А. Токарев, 
А.С. Орлова. 1961–1962 преп. истории, англ. и франц. яз. сред. шк. рабоч. 
молодежи г. Запорожья. 1962–1965 аспирант, 1966–1969 м.н.с. сектора 
Африки, 1969–1980 м.н.с., 1980–1987 с.н.с., 1978–1980 зам. зав. сектора 
религиеведения и зарубеж. этнологии, 1987–1989 рук. группы по изучению 
расов. проблем в соврем. мире, 1989–2004 с.н.с. сектора этнич. картографии 
и религиеведения (Центра религиеведения и этноконфессион. картографии), 
с 2004 с.н.с. Центра междисциплинар. исследований, с 1971 чл. редкол., 
зам. отв. ред. ежегодника «Расы и народы» ИЭ АН СССР / ИЭА РАН. 
01.07.1966 защитил канд. дис. на тему «Обществен. строй фульбе Фута-
Джаллона в XIX–XX вв.» (науч. рук. Д.А. Ольдерогге). Сфера науч. инте-
ресов: история и этнография народов Африки, история и теория этнолог. 
Науки, теория и соц. практика расизма, евреи в России и за рубежом. 

Соч.: Фульбе Фута-Джаллона. Очерки этнич. политич. и соц. истории. 
М., 1976. 215 с.; Запад. этнология и Африка (к проблеме методолог. кризи-
са) // Концепции зарубеж. этнологии (критич. этюды). М., 1976. С. 193–214; 
Африка в этнографии и этнография в Африке // Этнограф. наука в странах 
Африки. М., 1988. С. 3–16; Неофашизм и расизм в Запад. Европе // Расы 
и народы. М., 1990. Вып. 20. С. 57–89; Запад. этнология и этнограф. наука 
в развив. странах // Этнолог. наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. 
М., 1991. С. 78–100; Евреи Москвы в 90-е годы XX века: действительно ли 
происходит религиозн. ренессанс? М., 1999. 26 с. (Исследования по при-
клад. и неотлож. этнологии); Иудаизм в соврем. России: основ. структуры 
и направления / М., 2000. 27 с. (Исследования по приклад. и неотлож. эт-
нологии); Рос. евреи: конфес. ситуация в кон. XX в. // ЭО. 2000. № 5. 
С. 143–155; Этнолог. мотивы и проблемы в сочинениях К. Леонтьева // ЭО. 
2002. № 3. С. 112–126; Сергей Александрович Токарев: «этнографический 
университет» // Выдающ. отечествен. этнологи и антропологи XX века. М., 
2004. С. 397–449; Этнолитературоведение — это интересно и перспектив-
но // ЭО. 2005. № 2. С. 152–165; Москов. евреи: реалии этнокультур. воз-
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рождения (кон. XX — нач. XXI в.) / Исследования по приклад. и неотлож. 
этнологии, М., 2007. 32 с.

КОЗЛОВА Клавдия Ивановна (17.11.1922, с. Васильевское Михне-
ев. р-на Московск. обл.). В 1940–1945 студентка, 1946–1949 аспирантка, 
1949–1958 ст. преп., 1958–1973 доц. с 1973 проф. каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. Своими учителями считает С.П. Толстова, М.О. Косвена, С.А. То-
карева, Н.Н. Чебоксарова, Е.М. Шиллинга. В 1949 в МГУ защитила канд. 
дис. на тему «Пережитки родовой организации у мари в XIX веке», 
в 1969 докт. дис. на тему «Очерки исторической этнографии марийского 
народа». Основная сфера научных интересов: этнография угро-финских 
народов Поволжья, преимущественно марийцев. В 2003 удостоена звания 
«Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова».

Соч.: Большая семья у марийцев в конце XIX — начале XX в. // Уч. 
зап. МарНИИ. Сер. Язык, литература, история. Йошкар-Ола, 1954. Вып. 6; 
(совм. с Н.Н. Чебоксаровым) Этнография в Московском университете // 
СЭ. 1955. № 2. С. 100–112; Восточные марийцы // История, археология, 
этнография. Йошкар-Ола, 1958 (Труды МарНИИ. Вып. 11); Этнография 
народов Поволжья: Учеб. пос. М., 1964. 175 с.; Этногенез и этнические 
связи марийцев по данным этнографии // Происхождение марийского на-
рода. Йошкар-Ола, 1967; Соседская община и патронимия у марийцев 
феодального периода // Вестник МГУ. 1969. № 6; Очерки этнической исто-
рии марийского народа. М., 1978. 344 с.; Лес в жизни и обрядах марийской 
деревни // Традиционная этническая культура и народные знания: Мате-
риалы конф. М., 1995; Татьяна Александровна Крюкова и этнография на-
родов Волго-Камья // Личность и творчество. К 95-летию Т.А. Крюковой. 
СПб, 2000. С. 33–41; (в соавт.) Семья. Патронимия // Марийцы. Историко-
этнографические очерки. Йошкар-Ола, 2005. С. 139–156. 

О ней: Сепеев Г.А. Марийцы в этнологических исследованиях К.И. Коз-
ловой // Финно-угроведение. 2002. № 2; Карлов В.В. Клавдия Ивановна Коз-
лова (к 55-летию научной и педагогической деятельности) // Вестник МГУ. 
2004. № 2. С. 49–56; Вопросы этносоциальной истории марийского народа // 
Археология и этнография марийского края. Йошкар-Ола, 2005. Вып. 28. 

КОЗЬМИН Валериан Александрович (25.12.1950, г. Акмолинск 
КазССР), из семьи служащих. 1968–1973 студент каф. этнографии 
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и антропологии истор. ф-та ЛГУ, окончил с квалификацией «историк, 
преподаватель высшей и средней школы — антрополог». Учителями 
в науке считает Р.Ф. Итса, Д.Г. Савинова, И.И. Гохмана. 1975–1988 ас-
систент, с 1988 доц., с 2002 зав. каф. этнографии и антропологии истор. 
ф-та ЛГУ/СПбГУ. В ноябре 1981 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитил канд. дис. 
на тему «Оленеводство народов Западной Сибири (происхождение 
и типология)». Участник ряда междунар. и рос. конгрессов. 2003–2007 
чл. Президиума Ассоциации этнографов и антропологов России. Сфера 
науч. интересов: историческая этнография народов Западной Сибири, 
полевая этнография, история этнографической науки. Опыт. полевой 
исследователь.

Соч.: К вопросу о времени появления оленеводства у обск. угров // 
Этнография Север. Азии. Новосибирск, 1980. С. 163–171; Типология оле-
неводства народов Зап. Сибири // Истор. этнография. Л., 1985. С. 17–25; 
Традиции в развитии оленеводства народов Зап. Сибири // Культур. тради-
ции народов Сибири. Л., 1986. С. 42–56; Учебник полев. этнографии. Гл. I. // 
КЭТ. 1993. Вып. 2–3. С. 364–374; Учебник полев. этнографии. Гл. 2 // КЭТ. 
1994. Вып. 4. С. 457–470; Оленеводство у русских // Истор. этнография. 
Рус. Север и Ингерманландия. СПб., 1997. C. 100–121; Чум в культуре на-
родов Зап. Сибири и вопросы его происхождения // ЭО. 2002. № 1. С. 79–93; 
Оленеводческ. культура народов Зап. Сибири. СПб., 2003. 236 с.; Кафедра 
этнографии и антропологии // Истор. ф-т СПб. ун-та 1934–2004: Очерк 
истории. СПб., 2004. С. 317–341.

КОЗЬМИН Николай Николаевич (16.03.1872, г. Красноярск — 
21.08.1938, г. Иркутск), из семьи преподавателя. 1891 с серебряной медалью 
окончил Иркутскую гимназию, 1896 с ученым званием кандидата ист.-
филол. ф-т Петербург. ун-та. 1900–1906 правитель дел ВСОИРГО, вел 
активную исследовательскую и экспедиционную деятельность, проявил 
себя как этнограф, историк, географ и экономист, печатался в периодических 
изданиях («Восточное обозрение», «Сибирская жизнь»). Во время Граж-
данской войны подвергался аресту семеновцами. 1919–1922 проживал в 
Харбине, выступал преимущественно как журналист. 1922–1924 зам. нар-
кома земледелия, зам. предс. Госплана Бурят-Монгольской АССР. С 1924 
преп., профессор каф. краеведения Иркут. ГУ, председатель бурят-монголь-
ской секции ВСОРГО в Иркутске, зам. председателя, почетный член Бурят-
Монгольского научного общ-ва им. Доржи Банзарова в Верхнеудинске. 
Среди его студентов были М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников 
и др. 1924–1931 организатор и редактор ж. «Жизнь Бурятии». 1927–1928 
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директор Иркутского гос. музея. Сфера науч. интересов: этнография на-
родов Южной Африки и Центральной Азии. Участвовал в создании 
 «Сибирской советской энциклопедии». 23.08.1937 арестован Управле-
нием НКВД Восточно-Сибирской области, обвинялся в шпионаже в поль-
зу Японии и участии в белогвардейской контрреволюционной организа-
ции. Находясь под следствием, 21.08.1938 умер в больнице Иркутской 
тюрьмы, в связи с чем 28.08.1938 дело было прекращено. Реабилитирован 
в 1994.

Соч.: Библиография. Пугачевщина в Сибири // Известия ВСОИРГО. 
1901. Т. 32. Вып. 1–2. С 141–146; Афанасий Прокопьевич Щапов (по пово-
ду 25-летия со дня смерти). Иркутск, 1902. 65 с.; Исторический очерк дея-
тельности Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского гео-
графического общества // Известия ВСОИРГО. 1904. Т. 35. № 2. С. 1–43; 
Очерки прошлого и настоящего Сибири. Спб., 1910. 266 с.; Князь Иренак 
(Эпизод сибирской истории // Сибирские записки. 1916. № 1. С. 41–58; 
К вопросу о вымирании инородцев // Сибирские записки. 1916. № 2. 
С. 99–108; Д.А. Клеменц и историко-этнографические исследования в Ми-
нусинском крае // Известия ВСОИРГО. 1916. Т. 45. С. 35–64; Областниче-
ство // Сибирские записки. Красноярск, 1918. №1. С. 40–54; Тува // Там же. 
С. 23–39; Туземная интеллигенция Сибири // Сибирская живая старина. 
1923. Вып. 1; Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк 
Минусинского края. Иркутск, 1925. 185 с.; Какие права имеют якуты на 
Охотское побережье? // Северная Азия. М., 1926. Кн. 2; Библиографический 
указатель литературы и источников по истории бурятского народа, состав-
ленный Н.Н. Козьминым, отчасти по материалам М.Н. Богданова // Богда-
нов М.Н. Очерки бурятского народа. Верхнеудинск, 1926. С. 184–191; 
Хозяйство и народность // Сибирская живая старина. 1927. Вып. VII. 
С. 1–22.; К вопросу о происхождении якутов-сахалар // Очерки по изучению 
Якутского края. Иркутск, 1928. Вып. 2. С. 5–14; Кто такие камасинцы? // 
Сибирская живая старина. 1929. Вып. 8–9. С. 193–197; Проблемы истории 
Монголии и Южной Сибири. К вопросу о турецко-монгольском феодализ-
ме. М.; Иркутск, 1934; Классовое лицо «атысы» Йолтыг-тегина, автора 
орхонских памятников // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесяти-
летию научно-общественной деятельности. 1882–1932: Сб. ст. Л., 1934. 
С. 259–277.

О нем: Шейнфельд М.Б. Творческий путь Н.Н. Козьмина // Вопросы 
этнографии Хакасии. Абакан, 1981. С. 162–184; Свинин В.В. Профессор 
Н.Н. Козьмин — ученый и общественный деятель // Россия, Сибирь и стра-
ны АТР: Тез. докл. в науч.-практ. конф. 11–14 мая 1994 г., посвященной 
50-летию российско-новозеландских дипломатических отношений. Ир-

Козьмин
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кутск, 1994. С. 216–219; Решетов А.М. Николай Николаевич Козьмин: 
основные направления научной деятельности // Репрессированные этно-
графы. М., 1999. Вып. 1. С. 81–100; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. 
С. 206–207.

КОЛПАКОВА Наталья Павловна (05(18).04.1902, Санкт-
Петербург — 08.06.1994, Санкт-Петербург), из дворян. семьи. После окон-
чания лит. студии при издательстве «Всемирная литература» 1919–1921 
вольнослушатель ФОН Петроград. ГУ. 1921–1924 слушатель Высших 
курсов искусствознания при ГИИИ. 1924–1930 н.с. крестьян. секции, аспи-
рантка ГИИИ. Среди ее учителей Б.В. Асафьев, В.Н. Перетц, В.П. Адриа-
нова-Перетц, К.К. Романов. 1930–1939 зав. библиотекой в школе Володар. 
р-на. 1939–1942 зав. кабинетом нар. творчества при каф. фольклора филол. 
ф-та ЛГУ. 1942–1943 зав. библиотекой парткабинета Володар. РКП(б). 
1943–1948 преп. фольклора ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1946–1952 с.н.с. гос. 
НИИ театра и музыки. 1953–1967 с.н.с. сектора устн. народнопоэтич. твор-
чества ИРЛИ АН СССР. 1939 чл. ССП (псевд. Н. Павлова). 1941 в ЛГУ 
защитила канд. дис. на тему «Свадеб. обряд Рус. Севера», в 1963 докт. дис. 
на тему «Рус. народ. бытовая песня». Сфера науч. интересов: рус. свадеб. 
обряд, рус. лирич. песня, фольклор Рус. Севера. Опыт. полевой исследова-
тель. Собиратель этнограф. коллекций.

Соч.: Сквозь лесную проседь. Архангельск, 1935. 119 с.; (совм 
с А.М. Астаховой) Старая и новая Карелия в частушке. Петрозаводск, 
1937. 160 с.; Терский берег. Очерки о старом и новом быте рыбаков-по-
моров. Вологда, 1937. 185 с.; Книга о рус. фольклоре. Л., 1948. 192 с.; 
Сокровище народа. Рус. народ. поэтич. творчество. М., 1957. 271 с.; Рус. 
народ. бытов. песня. М.; Л., 1962. 284 с.; Отражение явлений ист. дей-
ствительности в свадеб. обряде Рус. Севера // Славян. фольклор и ист. 
действительность. М., 1965. С. 259–283; Некот вопросы сравнит. поэти-
ки (причет и песня) // СЭ. 1967. № 1. С. 41–53; Песенный фольклор 
Мезени // Песенный фольклор Мезени (тексты) / Сост. Н.П. Колпакова, 
Б.М. Добровольский, В.В. Митрофанова, В.В. Коргузалов. Л., 1967. 
С. 9–32; Фольклор. образы в богородиц. игрушке // Фольклор и этно-
графия. Л., 1970. С. 187–201; Лирика рус. свадьбы. Л., 1973. 323 с.; 
Песни и люди. Л., 1977.135 с.; У золотых родников (записки фолькло-
риста). СПб., 2002. 331 с.

О ней: Гусев В.Е. Очарованная странница // ЖС. 1994. № 4. С. 55; 
Пушкин. Дом. С. 457–458. 

Колпакова
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КОЛЧИН Борис Александрович (10.06.1914, г. Сормово — 
11.01.1984, Москва), из семьи техника Сормов. завода. 1930–1935 чертеж-
ник, инженер на авиац. заводах. 1935–1941 студент истор. ф-та МГУ. 
1941–1942 участник ВОВ. 1946–1949 аспирант ИИМК. 1949–1967 м.н.с., 
с.н.с., 1967–1984 зав. лабораторией естественно-технич. методов ИА АН 
СССР. 1950 защитил канд. дис. по истории древнерус. металлообработки, 
1964 докт. дис. по дендрохронологии средневек. Новгорода. 1970 лауреат 
Госпремии СССР, 1984 лауреат Ленин. премии. Сфера науч. интересов: 
применение естественно-технич. методов в археологии.

Соч.: Черн. металлургия и металлообработка в Древ. Руси. М., 1953. 
260 с.; Техника обработки металла в Древ. Руси. М., 1953. 160 с.; Же-
лезообрабатывающ. ремесло Новгорода Великого // МИА. 1959. Т. 65. 
С. 7–120; Дендрохронология Новгорода // МИА. 1963. Т. 117. С. 5–103; 
Дендрология построек Неревского раскопа // МИА. 1963. Т. 123. 
С. 166–227; Новгород. древности. Деревян. изделия / САИ. 1968. Е1–55. 
183 с.; Новгород. древности. Резн. дерево / САИ. 1971. Е1–55. 63 с.; 
(совм. с Н.Б. Черных) Дендрохронология Вост. Европы. М., 1977. 
128 с.; (совм. с А.С. Хорошевым, В.Л. Яниным) Усадьба новгород. ху-
дожника XII в. М., 1981. 168 с.; Древ. Русь. Город, замок, село. М., 1985. 
431 с.; (совм. с Т.И. Макаровой) Древ. Русь. Быт и культура. М., 1997.  
368 с.

О нем: Черных Е.Н., Янин В.Л. Памяти Б.А. Колчина // СА. 1984. № 4. 
С. 313–314; Колчин Б.А. (1914–1984) // Ин-т археологии: история и совре-
менность. М., 2000. С. 126–128.

КОМАРОВА Галина Александровна (24.08.1948, г. Мончегорск). 
1968–1973 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ; с 1975 н.с., в.н.с. 
ИЭА РАН. 12.05.1989 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Современная 
чувашская женщина в семье и в обществе (на материалах этностатистиче-
ского обследования в ЧАССР)», 14.01.2003 в ИЭА докт. дис. на тему «Эт-
нокультурные аспекты техногенной катастрофы (на материалах обследо-
вания населения Южного Урала)». Сфера научных интересов: современные 
этнокультурные и этнополитические процессы в Урало-Поволжье и на 
постсоветском пространстве, гендерные исследования, социо-культурные 
проблемы общества риска, историография этнографии и этносоциологии. 
Участник св. 40 отечественных и зарубежных научных конгрессов и сим-
позиумов. Участник и организатор свыше 30 этнограф. и этносоциолог. 
экспедиций. 

Комарова
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Соч.: (в соавт.) Современные этнокультурные процессы в Урало-По-
волжье. Чебоксары, 1992. 320 с.; Хроника межнациональных конфликтов 
в России. М., 1994. 196 с.; Эстония. Контуры этнополитической эволюции: 
В 2 т. М., 1994. Т. 1. 245 с.; М., 1994. Т. 2. 268 с.; Калмыкия: этнополити-
ческая панорама: Очерки. Документы. Материалы: В 2 т. М., 1995. Т. 1. 
276 с.; М., 1996. Т. 2. 364 с.; Хроника жизни национальностей в СССР. М., 
1996. 258 с.; Люди и радиация. М., 1999. 25 с; Critical Masses: Citizens, 
Nuclear Weapons Production, and Environmental Destruction in the United 
States and Russia. Cambridge, 1999. 458 p.; (в соавт.) Народы и конфессии 
Приволжского федерального округа. М., 2002. 620 с.; «Русский» Бостон. 
М., 2002. 308 с.; Предтеча Чернобыля: этнокультурные аспекты экологи-
ческой катастрофы на р. Теча. М., 2002. 380 с.

КОНДАУРОВ Александр Николаевич (15.08.1906, Санкт-
Петербург — 17.02.1942, Ленинград). 1924–1926 участник добровольче-
ского отряда по ликвидации басмачества в Таджикистане. 1926–1931 сту-
дент этнолингвист. отд. ФОН ЛГУ / ЛИЛИ. 1931–1933 н.с. ИПИН; 
1933–1938, 1941–1942 н.с., 1938–1941 аспирант ИЭ АН СССР. 16.09.1941 
защитил в ЛГУ канд. дис. на тему «Патриархальная община и общинные 
дома у ягнобцев» (науч. рук. И.Н. Винников). Член ВКП(б) с 1939 г. Д.чл. 
ВГО. Чл.-соревнователь Общества историков-марксистов. Сфера науч. 
интересов: этнография памирских народов, нацполитика; музееведение. 
Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Переселенческий колхоз в Таджикистане // Труд и быт в колхо-
зах. Л., 1931; Реэкспозиция отд. Перед и Сред. Азии в МАЭ // СЭ. 1934. 
№ 4. С. 123–124; Предварит. отчет о науч. командировке в долину р. Ягноб 
в Таджикистане // СЭ. 1935. № 1. С. 121–122; Некотор. материалы по эт-
нографии ягнобцев // СЭ. 1935. № 6. С. 80–108; Центральн. музей ТаджССР 
(г. Душанбе) // СЭ. 1936. № 6, С. 134–135; Отчет об экспедиции ИААЭ АН 
СССР по изучению жилищ ягнобцев и горных таджиков (1936) // СЭ. 1936. 
№ 6. С. 111–116; Патриархальная домашняя община и большие дома и яг-
нобцев. М.; Л., 1940. 80 с. (ТИЭ. Т. 3. Вып. 1. Серия этнограф.). 

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 2. С. 51, 61.

КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Татьяна Александровна (08.04.1900, 
Санкт- Петербург — 22.11.1938), из семьи управляющего делами Велико-

Кондауров
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го князя. 1918 окончила Демидовскую гимназию. 1918–1920 сотрудник 
отдела Управления Петросовета, 1921 счетовод Партшколы и Петроград-
ской пехотной школы. 2 года училась на индийской кафедре ПИЖВЯ, 
специализировалась по санскриту, бенгальскому языку, этнографии. Выс-
шего образования не имела. С 01.10.1925 н.с. II разряда отдела Индии МАЭ, 
работала под руководством А.М. Мерварта. В МАЭ занималась этногра-
фией Индии, а также переводческой деятельностью. 29.08.1929 Комиссией 
по проверке аппарата была снята с работы в АН по 2-й категории, т.е. 
с правом работы в других учреждениях вне АН. В вину ей вменялись три 
попытки за годы советской власти нелегального перехода границы, за что 
каждый раз подвергалась кратковременным арестам, в т.ч. последний раз 
в ночь с 10 на 11 мая по 12 июля 1929 г., а также получение нелегальной 
переписки из-за границы и т.д. 11.04.1930 была арестована по «делу АН 
СССР», 08.08.1931 коллегией ОГПУ осуждена на 3 года ИТЛ. Постанов-
лением ОГПУ от 10.11.1932 была выслана в Казахстан сроком на 3 года. 
10.06.1938 вновь была арестована и тройкой Управления НКВД 03.11.1938 
приговорена к ВМН, расстреляна 22.11.1938. По «делу АН СССР» была 
реабилитирована в 1967 г. 

Соч.: (пер. с бенгал. яз.) Чаттерджи Б. Саиб пришел: Роман. Л., 1928. 
253 с.; К истории магических и колдовских приемов в Индии // Сб. МАЭ. 
1929. Т. 8. С. 196–214.

О ней: Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 215–216.

КОРОСТЕЛЕВ Александр Дмитриевич (10.02.1948, Москва). 
1966–1972 студент каф. аэромеханики и газовой динамики матмеха МГУ. 
1980–1991 м.н.с., 1991–1998 н.с., 1998–2001 с.н.с., 2001–2005 зав. сектором 
Поволжья, с 2005 в.н.с. ИЭА РАН. 1990–1992 соискатель ИЭА. 20.10.1992 
в ИЭА РАН защитил канд. дис. на тему «Русское население Чувашии: эт-
носоциальные и этнокультурные процессы в начале 1980-х годов» (науч. 
рук. В.В. Пименов). Сфера научн. интересов: этнические процессы в По-
волжье и Приуралье, расселение и взаимодействие этнических общностей, 
этническая идентичность, пространственные измерения социальных про-
цессов, математические методы в этнологии и социологии, культурная 
динамика. 

Соч.: Об одном возможном применении коэффициента этнотеррито-
риал. общности // СЭ. 1978. № 2. С. 63–71; Русские в Чувашии (об основ-
ном этническом партнере чувашей) // Чуваши: современные этнокультурные 

Коростелев
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процессы. М., 1988. С. 185–211; (совм. с В.Д. Дамбиновой) Этноязыковые 
процессы у калмыков // Калмыки. Перепутье 80-х. Проблемы этнокультур-
ного развития. М., 1993. С. 84–117; Динамика этнического состава сельских 
поселений Башкортостана (к проблеме татаро-башкирской межэтнической 
напряженности) // Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 
1994. С. 67–92; Европейские и восточные культурные ориентации: еще 
одно измерение российской действительности // Идентичность и конфликт 
в постсоветских государствах: Сб. ст. М., 1997. С. 114–133; Стереотипы 
межэтнической близости у некоторых народов России // Социально-куль-
турные и этнические стереотипы: Материалы науч. конф. Октябрь 1996 г., 
М., 1998. С. 23–28; К вопросу о «коллективистских» и «индивидуалисти-
ческих» обществах // Там же. С. 148–152; Религиозность в контексте ме-
жэтнических отношений // Социальная и культурная дистанция. Опыт 
многонац. России. М., 1998. С. 194–228; Компьютерный подход к исследо-
ванию динамики этнической идентичности населения сельских поселений 
Башкортостана // Электронные библиотеки и базы данных по истории 
Евразии в средние века. Вып. 7. М., 1999. С. 148–165; Парадоксы этнической 
идентичности // Идентичность и толерантность. М., 2002. С. 86–110; Эт-
ничность как фактор динамики людности сельских поселений в Башкирии // 
ЭО. 2004. № 3. С. 66–81; Статистические источники и проблемы этнической 
идентификации (на примере Башкортостана) // Научное наследие 
М.Е. Евсевьева в контексте национального просветительства Поволжья. 
Саранск, 2004. Ч. 2. С. 50–56; Диаспора или локальная общность? (по ма-
териалам этнологического исследования тюркского населения Бардымско-
го района Пермской области) // Диаспоры Урало-Поволжья. Ижевск, 2005. 
С. 45–52. 

КОРСУН Сергей Анатольевич (03.08.1958, г. Североморск Мур-
манск. обл.), из семьи рабочих. 1981–1986 студент каф. антропологии 
и этнографии истор. ф-та ЛГУ. Своими учителями в науке считает Р.Ф. Итса, 
В.А. Козьмина. 1988–1997 экскурсовод, с 1998 сотрудник отдела народов 
Америки МАЭ. В январе 2004 в МАЭ защитил канд. дис. на тему «Собра-
ние МАЭ по народам Русской Америки: история формирования и проб лема 
документальной атрибуции». Участник многих междунар. конф. и конгрес-
сов в России и США, принимал участие в организации международных 
выставок МАЭ. Сфера науч. интересов: этнография народов Русской Аме-
рики и музееведение.

Соч.: (совм. с Н.Ч. Таксами, Н.В. Ушаковым) Сокровища Кунсткаме-
ры. Алеуты: какими их увидел В. Иохельсон = Treasures of the Kunstkamera. 
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Aleuts: how they were seen by V. Iokhelson. СПб., 2001. 100 с.; Вклад И.Е. Ве-
ниаминова в изучение этнографии тлинкитов (миссионерская и научная 
деятельность) // Научный вестник. Вып. 9. Актуальные проблемы архео-
логии и этнологии Ямала. Салехард, 2002. С. 76–84; Русское наследие на 
Аляске // КЭТ. 2003. Вып. 13. С. 57–69; О сходных элементах в культурах 
народов Сибири и Аляски // КПК. 2004. Вып. 10–11. С. 27–38; Собрание 
МАЭ по народам Русской Америки: история формирования и документаль-
ная атрибуция // Аборигены Америки: предметы и представления. СПб., 
2005. С. 59–189 (Сб. МАЭ. Т. L); Культура индейцев северо-западного по-
бережья Северной Америки в коллекциях МАЭ // Там же. С. 190–225; 
Этнографическое собрание И.Г. Вознесенского в Национальном музее 
Финляндии // Радловские чтения 2006. СПб., 2006. С. 68–73.

КОРУСЕНКО Михаил Андреевич (14.10.1966, г. Омск). 1983–1990 
студент истор. ф-та Омск. ГУ. 1989–1991 ст. лаборант, 1991 м.н.с. научно-
исслед. сектора Омск. ГУ, 1992–1994 м.н.с. сектора этнографии, с 1994–2000 
н.с., с 2000–2003 с.н.с., с 2003 зав. сектором истор. музееведения ОФ 
 ОИИФФ СО РАН. Совместительство: 2000–2005 преп., с 2005 доц. каф. 
музеологии Омск. ГУ, с 1995 с.н.с. сектора нац. культур и нац. отношений 
Российского ин-та культурологи Мин-ва культуры РФ. Своими учителями 
в науке считает В.И. Матющенко, В.П. Корзун, В.Г. Рыженко, Г.А. Мухину, 
Н.А. Томилова и В.И. Молодина. 23.12.1999 в Новосибирске защитил канд. 
дис. на тему «Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара 
в XVII–XX вв. (по археологическим и этнографическим материалам)». 
1995–1999 уч. секретарь, с 2000 отв. ред. серии «Этнографо-археологиче-
ские комплексы: проблемы культуры и социума», 1997–1998 уч. секретарь, 
с 2004 зам. предс. оргкомитета Международного научного семинара «Ин-
теграция археологических и этнографических исследований». Д. чл. За-
падно-Сибирского отд. РГО (2001). Сфера науч. интересов: традиционная 
духовная культура тюркского населения Западной Сибири, этнографо-ар-
хеолог. реконструкции, каталогизация этнограф. коллекций сибирских 
музеев, новые информ. технологии в музейном деле.

Соч.: (совм. с М.Л. Бережновой, Н.А. Томиловым, Л.Т. Шаргородским) 
Хозяйство русских в коллекциях Тюменского областного музея. Тюмень, 
1994. 227 с.; «Зиярат деревни Инцисс» // Этнографо-археологические ком-
плексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск, 1996. Т. 1. С. 117–149; 
(совм. с Л.Т. Шаргородским, А.Л. Чередниковым) Культура русских в кол-
лекциях Тюменского областного музея. Новосибирск, 1997. 224 с.; Эво-
люция явления традиционной культуры (к вопросу о времени появления 
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погребальной одежды тюркского населения низовий р. Тара) // Историче-
ский ежегодник. Омск, 2001. С. 163–173; Погребальный обряд тюркского 
населения низовьев р. Тара в XVII–XX вв. (опыт анализа структуры и со-
держания). Новосибирск, 2003. 192 с. (Этнографо-археологические 
 комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 7); Представление о душе 
у сибирских татар // Интеграция археологических и этнографических ис-
следований. Алматы, 2004. С. 205–209.

КОРУСЕНКО Светлана Николаевна (19.09.1965, г. Томск), из семьи 
ученого, отец — Н.А. Томилов, мать — В.С. Томилова. 1982–1987 студент-
ка истор. ф-та Омск. ГУ. 1987–1990 учитель истории; 1990 ст. лаборант НИ 
Омск. ГУ; 1991 м.н.с., с 1993 н.с., с 1997 с.н.с. сектора этнографии, с 1998 
уч. секретарь ОФ ОИИФФ, с 2006 Омск. филиала Ин-та археологии и эт-
нографии СО РАН. Совместительство: с 1994 преп., с 1999 доц. каф. этно-
графии и музееведения Омск. ГУ. Своими учителями в науке считает 
Н.А. Томилова, В.И. Васильева, Ю.Б. Симченко, Р.Ф. Итса, З.П. Соколову. 
29.10.1998 в Новосибирске защитила канд. дис. на тему «Этнический  состав 
и межэтнические связи татар Среднего Прииртышья в конце XVIII — XX в.» 
(науч. рук. В.И. Васильев). Сфера науч. интересов: этническая история 
тюркского населения Западной Сибири, источниковед. и метод. проблемы 
этнической генеалогии; самосознание татар Западной Сибири, традиц. 
культура сибирских татар.

Соч.: (совм. с Н.В. Кулешовой). Генеалогия и этническая история 
барабинских и курдакско-саргатских татар. Новосибирск, 1999. 312 с. 
(Культура народов России. Т. 5); Этническая генеалогия — новое направ-
ление отечественной этнографии // Интеграция археологических и этно-
графических исследований. М.; Омск, 1999. С. 78–81; (совм. с Е.А. Арки-
ным, М.А. Корусенко и др.) Народная культура Муромцевского района. М., 
2000. 334 с.; Composition ethnique et relations intercommunautaries des Tatars 
du Moyen-Irtysh (fi n XVIIIe — fi n XXe siecles): etude de quelques releves 
demographiques et genealogiques // En islam Siberien (Cahiers du Monde Russe). 
Paris, 2000. Vol. 41 (2–3). P. 233–243; (совм. с М.Л. Бережновой). Вклад 
омских этнографов в этногенеалогические исследования народов Сибири // 
История и культура Сибири. Омск, 2001. С. 216–221; Этническое само-
сознание татар Сибири: проблемы изучения // Культурное наследие народов 
Сибири и Севера. СПб., 2004. С. 216–221; Сибирские татары или татары 
Сибири? К проблеме этнической и региональной идентичности // Ком-
плексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Бар-
наул, 2004. С. 141–145; Генеалогический метод в этноисторических ис-
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следованиях // Вест. Новосибирск. ГУ. Сер. История, филология. 2005. Т. 4. 
Вып. 5. Археология и этнография. С. 129–132. 

КОСАРЕВА Ирина Алексеевна (18.09.1960, г. Ижевск), из семьи 
преп. Удмурт. ГПИ и инженера. 1977–1982 студентка каф. истории искусства 
истор. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: И.Я. Богуславская, К.И. Козлова. 1982–
1988 хранитель коллекций народного искусства в Удмурт. республик. музее 
изобразительных искусств, с 1988 преп. Удмурт. ГУ: 1988–1992 в заочной 
аспирантуре на каф. этнографии МГУ. 1997 там защитила дис. на тему 
«Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов (косинской, 
слободской, кукморской, закамской)». Сфера науч. интересов: народное 
искусство, традиционная одежда и этнографические группы удмуртов. 

Соч.: Удмуртская прялка «кубо» и орнаментация вышитых нагрудни-
ков «кабачи» как источник сведений о древнеудмуртских пантеистических 
представлениях // Вопросы истории и культуры Удмуртии. Ижевск, 1986; 
Декор удмуртских подголовников в контексте народного искусства удмур-
тов // Удмуртия: новые исследования. Ижевск, 1991; Традиционный женский 
костюм косинских удмуртов конца ХIХ — начала ХХ в. // Хозяйство и ма-
териальная культура удмуртов в ХIХ–ХХ веках. Ижевск, 1991; Традици-
онная женская одежда слободских удмуртов конца ХIХ — начала ХХ в. // 
Вестник УдГУ. 1994. № 5; Удмурты Закамья и бесермянская проблематика 
(по материалам традиционной одежды конца XIX — начала XX в.) // О бе-
сермянах. Ижевск, 1997; Завятские удмурты по материалам традиционной 
одежды // Вестник УдГУ. 1999. № 4; Традиционная женская одежда пери-
ферийных групп удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошмин-
ской, закамской). Ижевск, 2000. 228 с.  

КОСИКОВ Игорь Георгиевич (07.09.1945, г. Клинцы Брянск. обл.), 
из семьи служащих. 1963–1969 студент кхмер. отделения каф. кит. фило-
логии Вост. ф-та ЛГУ; 1966–1968 стажер филол. ф-та Пномпеньск. ун-та, 
ф-та этнографии Королев. ун-та изящн. искусств (Камбоджа). Своими 
учителями в науке считает Д.И. Еловкова, А.М. Решетова, Н.Н. Чебокса-
рова, С. А. Арутюнова. 1969–1970 с.н-т.с. сектора Вост. и Юго-Вост. Азии, 
Австралии и Океании ЛЧ ИЭ АН СССР, 1970–1989 на дипломат. и журна-
лист. Работе, 1989–1991 с.н.с., в.н.с. отд. этнографии народов Зарубеж. Азии 
и Океании, 1992–1994 зам. дир., с 1994 гл.н.с. Центра этнополит. исследо-
ваний ИЭА РАН. 21.06.1984 защитил канд. дис. на тему «Влияние государ-
ства на этнич. процессы в Кампучии (1953–1983 гг.)» (науч. рук. А.М. Ре-
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шетов); 30.06.1990 докт. дис. на тему «Этнич. процессы в Камбодже». 
Сфера науч. интересов: этнография народов ЮВА, этнополит. процессы 
в соврем. России и в рос. регионах, феодализм в России и мире. 

Соч.: Кхмер. театр теней: по коллекциям МАЭ // Сб. МАЭ. 1973. Т. 29. 
С. 132–158; Кампучия. М., 1982. 126 с.; Кхмеры // Системы личн. имен 
у народов мира. М., 1986. С. 186–191; Тямы // Там же. С. 308–310; Традиц. 
институты воспитания в кхмерск. обществе // Этнография детства. М., 
1988. С. 128–172; Этнич. процессы в Кампучии. М., 1988. 228 с.; Кхмеры. 
Лао // Календарн. обычаи и обряды у народов ЮВА. Годов. цикл. М., 1993. 
С. 97–194; Некотор. проблемы переход. периода в развитии Рос. Федера-
ции // Нац. политика в Рос. Федерации. М., 1993. С. 170–179; Республики 
Поволжья и Приуралья в условиях формирования федератив. отношений // 
Этнополит. вест. (Этнополис). 1994. № 1. С. 158–168; Федератив. отноше-
ния в соврем. России: тенденции и проблемы // Вест. Рос. гуманитар. науч. 
фонда. 1997. № 2. С. 51–60; Ханты-Мансийск. автоном. округ: модель эт-
нолог. мониторинга. М., 1998. 136 с.; (совм. с Л.С. Косиковой) Север. 
Кавказ: Соц.-эконом. справочник. М., 1999. 304 с.; Федератив. центр и Чеч-
ня: о нов. системе отношений в сфере госуправления и экономики // Чечня: 
от конфликта к стабильности. М., 2001. С. 171–202; Исчезающие субъекты 
федерации: рос. автономии в контексте федератив. реформы // Россия 
и соврем. мир. М., 2007. № 2 (55). С. 125–142; Реформируемая Федерация. 
Укрупнение рос. регионов. М., 2008. 224 с.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 602; Косиков И.Г. // Кто есть кто в по-
лит. науке России: Справочник. М., 1996. С. 146.

КОСТЮХИН Евгений Алексеевич (23.02.1938, г. Верх. Салда 
Свердлов. обл. — 04.01.2006, Санкт-Петербург), из рабоч. семьи. 1955–
1960 студент каф. уст. народ. творчества филол. ф-та МГУ. Учитель в нау-
ке Э.В. Померанцева. 1960–1963 аспирант Казах. ГПИ им. Абая; 1963–1966 
преп. Чимкент. ГПИ; 1966–1968 преп. Казах. женск. ГПИ; 1968–1983 доц. 
Казах. ГПИ им. Абая; 1977–1980 проф. Пед. ин-та в г. Быдгоща (Польша); 
1983–1990 доц., 1990–2006 проф. ЛГПИ/РГПУ им А.И. Герцена; 1989–
2006 в.н.с. ИРЛИ РАН. 1960 защитил канд. дис. на тему «Александр 
Македонский в литератур. и фольклор. традиции», 1988 докт. дис. на тему 
«Типы и формы живот. эпоса». Сфера науч. интересов: история фолькло-
ристики, традиц. и соврем. фольклор, судьбы народ. поэзии. 2005 лауре-
ат Междунар. премии Питре Мариино Междунар. центра этнич. истории 
(г. Палермо).
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Соч.: Александр Македонский в литератур. и фольклор. традиции. М., 
1972. 189 с.; Типы и формы живот. эпоса. М., 1987. 270 с.; Христиан. мо-
тивы в восточнославян. детск. фольклоре // Канун. 1998; Когда звери гово-
рили: триста семьдесят пять мифов, сказок, басен, анекдотов, легенд 
и преданий о животных. Л., 2004. 600 с.; Лекции по рус. фольклору. М., 
2004. 332 с.

О нем: Кто есть в рус. литературоведении: Справочник. М., 1992. Ч. 2. 
С. 57–58; Пушкин. Дом. С. 461; Иванова Т.Г. Е.А. Костюхин // Традиц. 
культура. 2006. № 1. С. 133–135; Памяти Е.А. Костюхина // Антропологи-
ческий форум. 2006. № 4. С. 401–404. 

 

КОЧАКОВА Наталья Борисовна (12.01.1932, Москва), отец — 
Б.М. Кочаков (1906–1965), к.и.н., декан (1953–1957) истор. ф-та ЛГУ, н.с. 
ИИ АН СССР; мать — М.П. Архангельская (1907–1981), химик, к.т.н. 
1950–1955 студентка истор. ф-та МГУ. С 1966 м.н.с., с.н.с., в.н.с. Ин-та 
Африки АН СССР / РАН. 1986 защитила канд. дис. на тему «Города-го-
сударства йоруба. Обществ. строй накануне колонизации»; 1990 в ИСАА 
докт. дис. на тему «Рождение африкан. цивилизации». Сфера науч. инте-
ресов: нигериеведение, ран. государство в Африке, традиц. культуры. 
Участник многих междунар. и всесоюз. науч. конгрессов и конф. Чл. Все-
союз. (Всерос.) ассоциации востоковедов.

Соч.: Города-государства йорубов. М., 1968. 200 с.; Рождение африкан. 
цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М.,1986. 303 с.; Традиц. ин-
ституты управления и власти (по материалам Нигерии и Западной Афри-
ки). М., 1993. 168 с.; The sacred ruler as the ideological centre of an early 
state. The precolonial states of the right of Benin Coast // Ideology and the 
formation of early states. Leiden; NY; Koln, 1996. P. 48–66; Ран. государство 
и Африка. М., 1999. 71 с.; Священ. Иле-Ифе: истор. реальность и идеали-
зирован. образ. М., 2007. 272 с. 

КОЧЕШКОВ Николай Владимирович (23.05.1928, Ленинград — 
2.10.2003, г. Владивосток), из семьи рабочего. 1950 окончил Ленинград. 
худ.-граф. педучилище, с 1950 учитель в средней школе. 1957–1963 студент 
заочного отделения, в 1963–1966 аспирант ф-та теории и истории искусств 
Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде. 
16.11.1966 защитил дис. на соискание ученой степени канд. искусствове-

Кочешков
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дения на тему «Современное монгольское народное искусство и его худо-
жественные традиции» (науч. рук. С.В. Иванов), 10.02.1981 в ИЭ АН СССР 
в Москве на соискание ученой степени д-ра ист. н. на тему «Этнические 
традиции в декоративном искусстве монголоязычных народов МНР и СССР 
(XIX — середина XX в.)». С 1966 преп. Дальневосточного педагогическо-
го института искусств во Владивостоке, с декабря 1967 с.н.с. отдела исто-
рии, археологии и этнографии ДВФ АН СССР (с 1971 ИИАЭ народов ДВ 
ДВНЦ АН СССР). Опыт. полевой исследователь. Сфера науч. интересов: 
традиционная культура монгольских народов и народов Дальнего Востока. 
С 1981 участник создания 20-томной историко-этнографической серии 
трудов «История и культура народов Дальнего Востока СССР». Чл. спе-
циализированного Ученого совета по общественным наукам при Прези-
диуме ДВО АН СССР, Библиотечного совета ДВО АН СССР, Ученого 
совета института. 

Соч.: Монгольская орнаментика и ее характерные особенности // Док-
лады по этнографии ГО СССР. М., 1966. Вып. 4. С. 95–108; Художественная 
обработка металла у монголов // Материалы по истории и филологии 
 Центральной Азии. Улан-Удэ, 1968. Вып. 3. С. 159–192; Головные уборы 
монголов XIX — начала XX в. (по материалам музеев МНР и частного 
 собрания У. Ядамсурэна) // СЭ. 1973. № 3. С. 134–142; Декоративное ис-
кусство моноглоязычных районов XIX — середина XX в.). М., 1979. 203 с. 
Подголовники у монголоязычных народов в XIX — начале XX в. // Куль-
тура народов Дальнего Востока: традиции и современность. Владивосток, 
1984. С. 88–100; Этнические традиции в декоративном искусстве народов 
Крайнего Северо-Востока СССР. Л., 1989. 197 с.; Декоративное искусство 
народов Нижнего Амура и Сахалина: проблема этнических традиций. СПб., 
1995. 149 с.; Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры: проблемы историко-
культурных связей на материале народного декоративного искусства. СПб., 
1997. 178 с.. Типология традиционных культур народов Северо-Восточной 
части Азии. Владивосток, 2002. 167 с.

О нем: Николай Владимирович Кочешков. Библиограф. указ. трудов. 
К 60-летию ученого. Владивосток, 1988. 27 с.; Милибанд С.Д. Кн. 1. 
С. 609–610; Памяти Николая Владимировича Кочешкова // Вестник ДВО 
РАН. 2004. № 2.

КОЧНЕВ Валентин Иванович (29.04.1921, г. Переславль-Залес-
ский — 20.03.1982, Москва), из семьи рабочего. 1939–1946 служба в Крас-
ной Армии, в т.ч. 1941–1945 участник ВОВ. 1946–1951 студент индийск. 

Кочнев
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отд. МИВ. 1951–1954 аспирант ИВ АН СССР, 1955–1982 м.н.с., с.н.с. от-
дела Зарубеж. Азии, Австралии и Океании ИЭ АН СССР. 04.07.1955 за-
щитил канд. дис. на тему «Государство Ранджит Синга и завоевание Пен-
джаба англичанами (Пенджаб в кон. XVIII — перв. пол. XIX в.)», 23.01.1978 
докт. дис. на тему «Шри Ланка: этнич. история и социально-экономич. 
отношения до нач. XX в.». Сфера науч. интересов: этнография и история 
народов Южн. Азии. 

Соч.: Население Цейлона этнограф. очерк) // СЭ. 1959. № 2. С. 80–97; 
Панджаб в период мисалей и образование государства сикхов // ТИЭ. Н.с. 
1961. Т. 65. С. 5–44; Религии // Народы Южн. Азии. М., 1963. С. 144–165; 
(совм. с Н.Р. Гусевой) Маратхи // Там же. С. 401–427; (совм. с М.Г. Асла-
новым) Пуштуны // Там же. С. 731–753; Народы Цейлона // Там же. 
С. 817–878; Государство сикхов и Англия. М., 1968. 176 с.; Синкретизм 
народ. верований на Цейлоне // Религия и мифология народов Вост. и Южн. 
Азии. М., 1970. С. 49–61; Религиоз. верования сингалов и касты на Цейло-
не. М., 1973. 12 с.; Гуру Говинд Сингх — реформатор сикхизма // Мифо-
логия и верования народов Вост. и Южн. Азии. М., 1973. С. 70–87; Индий-
цы в Вест-Индии (Тринидад, Ямайка) // Индийцы и пакистанцы за рубежом. 
М., 1978. С. 144–199.

О нем: Список основ. работ д.и.н. В.И. Кочнева. К 60-летию со дня 
рождения // СЭ. 1981. № 5. С. 166–167; Кочнев В.И. // СЭ. 1983. № 1. 
С. 167–168; Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 610–611.

КОШЕЛЕВА Елена Юрьевна (23.08.1977, г. Северск Томск. обл.). 
1994–1999 студентка истор. ф-та Томск. ГУ. Своими учителями в науке 
считает В.М. Кулемзина и Н.В. Лукину. 23.05.2003 в Томск. ГУ защитила 
канд. дис. на тему «Этнические движения коренных малочисленных на-
родов Севера на рубеже XX–XXI вв. (западносибирский регион)». С июня 
2003 доц. Томск. Гос. пед. ун-та. Сфера науч. интересов: этнополитология.

Соч.: Сравнительный анализ деятельности ассоциаций коренных 
малочисленных народов Севера Российской Федерации («Колта-Куп», 
«Ямал — потомкам!», «Спасение Югры») и ассоциаций коренных народов 
США и Канады // XXII Дульзоновские чтения. Томск, 2000. С. 176–184; 
Преподавание национальных языков народов Севера и Томской области // 
Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы: Тез. 
докл. междунар. конф. Москва, 23–25 октября 2001 г. М., 2001. С. 231–233; 
Традиционная культура и политико-экономические манипуляции: Ханты-

Кошелева
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Мансийский автономный округ // Традиционное сознание проблемы ре-
конструкции. Томск, 2005. Вып. 1. С. 308–315; Этносоциальные процессы 
у селькупов с конца 1980-х гг. по настоящее время // Материалы междунар. 
конференции «Первые исторические чтения Томского гос. пед. универси-
тета». Томск, 2004. С. 336–344; Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Томской области «Колта-куп» // Томская область: нацио-
нально-культурная жизнь: Статьи к энциклопедии «Народы и культуры 
Томской области». Томск, 2004. С. 77–80; (совм. с И.В. Нам) Этноконфес-
сиональная ситуация // Бюллетень сети этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов. Вып. 62. М., 2005. С. 64–67.

КЮНЕР Николай Васильевич (13(25).09.1877, г. Тифлис — 
05.04.1955, Ленинград), из семьи учителя музыки. 1896–1900 студент ФВЯ 
Петербург. ун-та, оставлен при ун-те для подготовке к профессор. званию. 
1900–1902, 1909, 1912, 1913, 1915 совершенствовал знания в Китае, Корее, 
Японии, 1905–1906 в Австрии. 1902–1919 проф. Вост. ин-та во Владиво-
стоке, 1919–1924 проф. ДВГУ, 1925–1955 проф. ЛГУ, 1925–1938 проф. ЛВИ, 
1934–1945 зав. кабинетом ДВ ИЭ АН СССР, 1942–1945 н.с. Центр. истор. 
архива КазССР и ГПБ (Алма-Ата), 1945–1955 зав. сектором Вост. и Южн. 
Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. 1909 в Петербурге защитил магистер. дис. на тему 
«Описание Тибета», 15.05.1935 доктор истории без защиты. Сфера науч. 
интересов: историография, источниковедение, история, география и этно-
графия народов Вост., Юго-Вост., Южн., Центр. Азии, Сибири.

Соч.: Этнограф. описание Тибета: В 2 вып. Вып. 1. Состав и быт на-
селения. Владивосток, 1906. 228 с. (Изв. Вост. Ин-та. Т. 26); Вып. 2. Очерк 
физ. географии Тибета. Владивосток, 1907. 272 с. (Изв. Вост. ин-та. Т. 22); 
Лекции по истории развития главнейших основ кит. материал. и духов. 
культуры, читан. в 1918–1919 акад. г. в Вост. ин-те. Владивосток, 1921. 
120 с.; География Японии. М., 1927. 244 с.; Географ. положение. Админи-
стратив. деление. Население // Япония. М., 1934. С. 7–30; Кит. истор. дан-
ные о народах Севера // Уч. зап. ЛГУ. 1949. № 98. Сер. востоковедч. наук. 
Вып. 1. С. 92–102; Работа Н.Я. Бичурина (Иакинфа) над кит. источниками 
для «Собрания сведений» // Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, 
обитавших в Сред. Азии в древ. времена. М.; Л., 1950. Т. 1. С. VI–XXXVI; 
Кит. историки-летописцы о хакасах. Библиограф. обзор // Зап. Хакас. 
 НИИЯЛИ. Абакан, 1954. Вып. 3. С. 110–159; Вост. урянхайцы по кит. ис-
точникам // Уч. зап. Тувин. НИИЯЛИ. Кызыл, 1958. Вып. 6. С. 202–216; 
Кит. известия о народах Южн. Сибири, Центр. Азии и ДВ. М., 1961. 392 с.; 
Корейцы в Дальневост. крае // ЭО. 2004. № 4. С. 80–96; Н.Я. Бичурин и изу-

Кюнер
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чение истории Центр. Азии (по материалам его «Собрания сведений о на-
родах, обитавших в Сред. Азии в древ. времена») // Письмен. памятники 
Востока. М., 2006. Вып. 1 (4). С. 264–272.

О нем: Зенина Л.В. Список науч. трудов д.и.н., проф. Н.В. Кюнера 
(1877–1955) // Вопросы истории стран Азии. Л., 1965. С. 85–94; Мили-
банд С.Д. Кн. 1. С. 653–654; Решетов А.М. Основ. этапы жизни и деятель-
ности проф. Н.В. Кюнера // Немцы в России. Рос.-немец. диалог. СПб., 
2001. С. 108–123.

Кюнер
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ЛАВРОВ Леонид Иванович (04.05.1909, ст. Медведковская Кубан.
обл. — 07.04.1982, Ленинград), из семьи священника. 1928–1930, 1934 
студент этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ / ЛИФЛИ. 1931–1936 служба 
в Красной Армии. 1936–1941 н.с. 1 р. кабинета Кавказа ИЭ АН СССР. 
1941–1946 участник ВОВ, преп. воен. училища, 1946–1951 м.н.с., 1961–1982 
с.н.с., 1957–1961 зав. сектором Кавказа ИЭ АН СССР, 1961–1982 рук. 
группы Кавказа, Сред. Азии и Казахстана, ЛЧ ИЭ АН. 13.12.1946 в ИВ АН 
СССР защитил канд. дис. на тему «История абазин. народа», 1967 в ИЭ 
докт. дис. на тему «Эпиграфич. памятники Сев. Кавказа X–XIX вв. как 
историко-этнограф. источник». С 1976 организатор и рук. Среднеазиат.-
Кавказ. (ныне Лавровских) чтений. Сфера науч. интересов: источникове-
дение, история, этнография народов Север. Кавказа.

Соч.: Из поездки в Черноморск. Шапсугию летом 1930 // СЭ. 1936. 
№ 4–5. С. 123–134; Из поездки в Балкирию // СЭ. 1939. № 2. С. 175–181; 
Развитие земледелия на Северо-Зап. Кавказе (с древнейших времен до 
XVIII в.) // Материалы по истории земледелия СССР. М., 1952. Т. 1. С. 179–
225; Рутульцы // СЭ. 1953. № 4. С. 30–41; Абазины // Кавказ. этнограф. сб. 
1955. Вып. 1. С. 5–47; Формы жилища у народов Северо-Зап. Кавказа до 
XVIII в. // СЭ. 1957. № 4. С. 42–56; Доисламск. верования адыгейцев и ка-
бардинцев // Исследования и материалы по вопросам первобыт. религиоз. 
верований // ТИЭ. Н.с. 1959. Т. 51. С. 193–236; Абазины // Народы Кавказа. 
М., 1960. Т. 1. С. 232–242; Лакцы // Там же. С. 487–502; Лезгины // Там же. 
С. 503–519; Рутульцы // Там же. С. 537–545; Эпиграфич. памятники Север. 
Кавказа на араб., персид. и турец. яз. Ч. 1. Надписи X–XVIII вв. М., 1966. 
300 с.; Ч. 2. Надписи XVIII–XX вв. М., 1968. 248 с.; Ч. 3 Надписи X–XX вв. 
Новые находки. М., 1980. 168 с.; Историко-этнограф. очерки Кавказа. Л., 
1978. 183 с.; К истории северокавказ. фольклора (до XIX в.) // СЭ. 1979. 
№ 1. С. 29–41; Кавказ. отдел МАЭ и Кавказ. сектор ИЭ АН СССР // Сб. 
МАЭ. 1980. Т. 35. С. 22–26; Этнография Кавказа (по полевым материалам 
1924–1978 гг.). Л., 1982. 224 с.

О нем: Гарданов В.К. Л.И. Лавров // СЭ. 1983. № 1. С. 169–172; Цу-
лая Г.В. Л.И. Лавров — исследователь народов Кавказа // СЭ. 1990. № 5. 
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С. 107–113; Страницы отечествен. кавказоведения. М., 1992. С. 160–161; 
Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 4. С. 11–13, 22–23.

ЛАРИЧЕВ Виталий Епифанович (12.12.1932, хутор Большой Лычаг, 
Березов. р-на Сталинград. обл.), из крестьян. семьи. 1950–1955 студент 
каф. истории стран ДВ Вост. ф-та ЛГУ; 1956–1959 аспирант, 1960–1962 
м.н.с. ЛО ИЭ АН СССР. Учитель в науке А.П. Окладников. С 1962 м.н.с., 
с.н.с., с 1970 зав. сектором истории и археологии стран Зарубеж. Востока 
Объединенного ин-та истории, филологии и философии АН СССР / Ин-та 
археологии и этнографии СО РАН. 1961 защитил канд. дис. на тему «Нео-
лит Северного Китая и его отношение к неолиту Сибири и Дальнего Вос-
тока»; 1971 докт. дис. на тему «Палеолит Северной, Центральной и Вос-
точной Азии. Формирование основ современных представлений 
о культурах древнекаменного века Азии 1871–1960 гг.». Участник ряда 
междунар. и рос. конгрессов и конференций. Сфера научных интересов: 
история и археология Сибири, Дальнего Востока, Китая, Монголии, Кореи 
и Японии; палеоэтнография, происхождение искусства и его семантика.

Соч.: Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии: Ч. I. Азия 
и проблема родины человека (история идей и исследования). Новосибирск, 
1969. 390 с.; Ч. II. Азия и проблема локальных культур (исследования и 
идеи). Новосибирск, 1972. 415 с.; Сорок лет среди сибирских древностей. 
Материалы к биографии академика А.П. Окладникова. Новосибирск, 1970. 
239 с.; Мудрость Змеи. Первобытный человек, Луна и Солнце. Новосибирск, 
1989. 272 с.; Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве 
и религиозных верованиях. М., 1990. 223 с.; Сотворение Вселенной. Солн-
це, Луна и Небесный Дракон. Новосибирск, 1993. 286 с.; Заря астрологии: 
зодиак троглодитов, Луна, Солнце и «блуждающие звезды». Новосибирск, 
1999. 319 с.; Звездные боги. Слово о великих художниках, созерцателях 
Неба, мудрецах и кудесниках. Новосибирск, 1999. 355 с.; Древнее искусство; 
знаки, образы и Время. Медведь, мамонт и змеи в художественном твор-
честве палеолита Сибири (семантические реконструкции). Новосибирск, 
2005. 113 с. 

ЛАТУШКО Юрий Викторович (20.03.1978, г. Уссурийск Примор. 
края), из семьи рабочих. 1995–2000 студент ф-та истории и права Уссурийск. 
ГПИ, 2000–2003 аспирант, 2003–2006 ст. лаборант-исследователь отд. 
 этнографии Восточной Азии, 2006 м.н.с. отд. этнографии, этнологии 

Латушко
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и антропологии ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 29.06.2006 во Владивостоке 
защитил канд. дис. «Трансформация гавайского общества (кон. XIII — сер. 
XIX вв.)» (науч. рук. Н.Н. Крадин). Сфера науч. интересов: потестарно-по-
лит., соц. организация архаич. и традиц. обществ, политогенез, стейтогенез, 
остров. культуры Тихого океана.

Соч.: Некоторые особенности соц. организации полинезийцев. Инсти-
тут сау на острове Ротума // VI Дальневост. конф. молодых историков: Сб. 
материалов. Владивосток, 2001. С. 254–259; «Русские» Гавайи // Россия 
и АТР. 2002. № 3. С. 131–136; Миграционные процессы в Восточ. Полине-
зии и их влияние на формирование иерарх. структур (Гавай. модель) // 
Проблемы археологии и палеоэкологии север., восточ. и центр. Азии. Но-
восибирск, 2003. С. 442–445; Поземельные отношения в гавай. обществе 
(в процессе аккультурации) // Россия и АТР. 2003. № 3, С. 116–123; Транс-
формация соц.-эконом. отношений на Гавайях (1778 г. — сер. XIX в.) // 
Этнос и культура в условиях обществен. трансформаций. Владивосток, 
2004. С. 196–210; К проблеме перехода от вождества к государству (Гавай. 
модель) // IX Дальневост. Конф. молодых историков: Сб. материалов. Вла-
дивосток, 2006. С. 291–304.

ЛАУШКИН Константин Демьянович (26.02.1917, Болов. р-н Кеме-
ров. обл. — 06.03.1994, Ленинград). 1937–1941 студент каф. археологии 
истор. ф-та ЛГУ. Своим учителем считает В.И. Равдоникаса. Участник 
ВОВ. 1956–1960 н.-т.с. культпросветотдела, 1960–1967 м.н.с., зав. издат. 
отд., 1967–1976 м.н.с. восточнославян. сектора ЛЧ ИЭ. 22.11.1966 защитил 
канд. дис. на тему «Онежское святилище (опыт новой расшифровки не-
которых иероглифов Карелии)».

Соч.: (совм. с В.И. Равдоникасом) Об открытии в Старой Ладоге рунич. 
надписи на дереве // Скандинав. сб. Тарту, 1959. Вып. 4. С. 23–44; Онежское 
святилище. Вып. 1. Новая расшифровка некоторых иероглифов Карелии // 
Там же. С. 83–113; Онежское святилище. Вып. 2. Опыт новой расшифров-
ки некоторых иероглифов Карелии // Скандинав. сб. Тарту, 1962. Т. 5. 
С. 177–298; Новое об искусстве древн. художников Прионежья // Сб. ГЭ. 
Л., 1966. Вып. 27. С. 48–50.

ЛАШУК Лев Павлович (07.12.1925, с. Песочная Бежец. у. Брян. 
губ. — 10.12.1990, Москва). 1945–1950 студент каф. этнографии истор. 

Лаушкин
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ф-та МГУ. 1950–1956 м.н.с., 1956–1960 с.н.с. отдела языка, литературы 
и истории Коми Филиала АН СССР. 1960–1966 доц., 1966–1990 проф. каф. 
этнографии истор. ф-та МГУ. Своими учителями в науке считал С.А. То-
карева, С.П. Толстова, М.О. Косвена, Н.Н. Чебоксарова. В 1954 в ИЭ за-
щитил канд. дис. на тему «Этническая история Печорского края», в 1964 
в МГУ докт. дис. на тему «Этническая история и национ. консолидация 
коми (зырян)». Основная сфера науч. интересов: проблемы общей этногра-
фии, этническая история населения Европ. Северо-Востока России.

Соч.: (совм. с О.Н. Воздвиженской). О некоторых вопросах изучения 
колхоз. крестьянства // СЭ. 1952. № 1. С. 149–153; Очерк этнич. истории 
Печор. края. Сыктывкар, 1958. 200 с.; Происхождение народа коми. Сык-
тывкар, 1961. 40 с.; О формах донацион. этнич. связей // ВИ. 1967. № 4; 
Историч. структура социальных организмов средневековых кочевников // 
СЭ. 1967. № 4. С. 25–39; Опыт типологии этнических общностей средне-
вековых тюрок и монголов // СЭ. 1968. № 1. С. 95–106; Формирование 
народности коми. М., 1972. 292 с.; Кочевничество и общие закономерности 
истории // СЭ. 1973. № 2. С. 83–95; Введение в истор. социологию. М., 
1977. Вып. 1. Историография и методология исторической социологии. 
172 с.; Вып. 2. Конкретные проблемы исторической социологии. 148 с.; 
К определению основного объекта познания в историч. науке // Вестник 
МГУ. Сер. 8. История. 1979. № 5. С. 30–42; (совм. с Г.Е. Марковым) Каф. 
этнографии // Историч. наука в Москов. ун-те. М., 1984; (совм. с В.В. Кар-
ловым) Народы Сибири // Этнология: Учебник. М., 1994. С. 309–332; Науч. 
феномен проф. С.А. Токарева // Благодарим судьбу за встречу с ним. М., 
1995; Понятие узла этногонического процесса в современном освещении // 
ЭО. 2001. № 3. С. 7–20; Преемственность и преобразование в истор. раз-
витии этноса. // Там же. С. 20–29.

О нем: Лашук Л.П. // Ученые Ин-та языка, литературы и истории Коми 
науч. центра УрО РАН. Сыктывкар, 2000. С. 101–103; Карлов В.В. Лев 
Павлович Лашук // ЭО. 2001. № 3. С. 3–6; Список основ. работ Л.П. Лашу-
ка // Там же. С. 30–31.

ЛЕБЕДЕВА Анна Александровна (20.01.1916, с. Марьино Износов. 
у. Калуж. губ. — 1993, Москва), из крестьян. семьи. 1934–1938 студентка 
географ. ф-та МГПИ им. В.П. Потемкина, по совместительству преп. гео-
графии вечер. шк. Киров. р-на Москвы. 1938–1939 с.н.с. Гос. архива фео-
дал.-крепостн. эпохи ЦАУ СССР. 1939–1941 н.с., 1945–1948 с.н.с отдела 
Украины Гос. музея народов СССР. 1943–1945 зав. и преп. нач. шк. Износов. 

Лебедева
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р-на. 1948–1949 с.н.с. музея М.И. Калинина. 1948–1951 аспирантка ГИМ. 
1951–1959 н.с. НИИ краевед. и муз. работы Комитета по делам культ.-
просвет. учреждений при СМ РСФСР. 1959–1974 м.н.с., 1974–1986 с.н.с. 
восточнославян. отд. ИЭ АН СССР. 13.05.1952 защитила канд. дис. на тему 
«Социалистич. переустройство хозяйства и быта крестьянства Закарпат. 
обл. (1945–1950 гг.)» (науч. рук. Г.А. Новицкий). Сфера науч. интересов: 
архивоведение, музееведение, этнография украинцев, русских Сибири. 
Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Положение крестьянства Полтавщины в кон. XIX — нач. XX в. 
(украин. экспедиция 1950 г.) // Тр. ГИМ. М., 1953. С. 51–70; К истории 
формирования рус. населения Забайкалья, его хоз. и семейн. быта (XIX — 
нач. XX в.) // Этнография рус. населения Сибири и Сред. Азии. М., 1969. 
С. 104–188; Одежда одной из локальн. групп. рус. населения Забайкалья 
(старообрядцы) // Сб. МАЭ. 1972. Т. 28. С. 140–157; Север. традиции в ма-
тер. культуре рус. переселенцев Забайкалья // Фольклор и этнография Рус. 
Севера. Л., 1973. С. 86–105; Из истории заселения Забайкалья и ДВ рус-
скими в XIX в. // Рус. старожилы Сибири. М., 1975. С. 50–68; Муж. одеж-
да рус. населения Зап. Сибири (XIX — нач. XX в.) // Проблема изучения 
матер. культуры рус. населения Сибири. М., 1974. С. 202–222; Семья 
и семейн. быт. русских Забайкалья // Быт и искусство русских Забайкалья. 
М., 1974. С. 81–101; (в соавт.). Изучение матер. культуры рус. населения 
Сибири (XVIII–XX в.) // Проблемы изучения матер. культуры рус. населе-
ния Сибири. М., 1974. С. 22–109; Материалы по этнографии рус. населения 
Сибири в архиве РГО СССР // ОИРЭФА. М., 1977. Вып. 7. С. 37–45; Матер. 
компоненты, их характер и роль в традиц. свадеб. обряде рус. старожилов 
Тобольск. губ. (XIX — нач. XX в.) // Рус. народ. свадеб. обряд. Л., 1978. 
С. 202–219; Формирование рус. населения в Притоболье и хоз. быт XVIII — 
нач. XX в. // Хозяйство и быт западносибир. крестьянства (XVII — нач. 
XX в.). М., 1979. С. 63–108; Этнограф. материалы о рус. населении южн. 
Алтая (XIX — нач. XX в.) // Там же. С. 223–247; Крестьян. одежда рус. 
насел. Сибири // Этнография рус. крестьянства Сибири. XVII–XIX вв. М., 
1981. С. 142–182; Значение пояса и полотенца в рус. семейно-быт. обыча-
ях и обрядах XIX–XX в. // Русские: семейн. и обществ. быт. М., 1989. 
С. 229–248; Русские Притоболья и Забайкалья: Очерки матер. культуры 
XVII — нач. XX в. М., 1992. 136 с.

ЛЕБЕДЕВА Наталия Ивановна (19.07.1894, г. Рязань — 19.03.1978, 
г. Рязань). 1914–1918 студентка ист.-филол. отделения высших женских 
курсов 2-го МГУ. 1918–1922 преп. рус. яз. и истории в школе в Рязани. 

Лебедева
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1922–1924 н.с. Румянцев. музея, 1924–1932 пом. зав. отд. русской этно-
графии, секретарь этнолог. комиссии москов. секции ГАИМК, тов. 
 секретаря отдела этнографии ОЛЕАЭ. 1932 репрессирована, 1934 вы-
слана в Рязань. В послевоенные годы участник создания историко-этно-
граф. атласа «Русские» (ИЭ). Консультант Рязан. отд. Всерос. общ-ва по 
охране памятников истории и культуры. Сфера научн. интересов: этно-
графия восточноевроп. народов, музееведение. Опыт. полевой иссле-
дователь. Участник многих этнографических экспедиций. Собиратель 
этнограф. коллекций. Ее материалы хранятся в архивах Гос. литератур. 
музея и Рязан. гос. обл. музея. С 1994 в Рязани проводятся Лебедевские 
чтения. 

Соч.: Современное состояние Волжской засеки // Вестник рязанских 
краеведов. Рязань, 1925. № 4. С. 1–13; Этнологическое изучение Калуж-
ского Полесья как характерного этнологического р-на ЦПО // Культура 
и быт населения ЦПО. М., 1927. С. 161–169; Народный быт в верховьях 
Десны и в верховьях Оки (этнологическая экспедиция в Брянской и Калуж. 
губ. в 1925–1926 гг.) М., 1927. 164 с.; Жилище и хозяйственные постройки 
Белорус. ССР. М., 1929. 81 с.; Материалы по народному костюму Рязанской 
губ. // Тр. общества исследователей Рязан. края. Рязань, 1929. Вып. XVIII. 
С. 3–32; Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. К методике 
изучения. М., 1929. Вып 1. 20 с.; Прядение и ткачество восточных славян 
в XIX — начале XX в. // Восточнославян. этнограф. сб. М., 1956. С. 461–540 
(ТИЭ. Н.с. Т. XXXI); (совм. с Г.С. Масловой) Русская крестьянская одежда 
XIX — начала XX в. как материал к этнической истории народа // СЭ. 1956. 
№ 4. С. 18–31; Одежда // Материалы и исследования по этнографии рус. 
населения Европ. части СССР. М., 1960. С. 45–71, 210–257 (ТИЭ. Н.с. 
Т. LVII); Введение // Там же. С. 172–176; Этнографическая характеристика 
отдельных групп русского населения Орловской, Курской и Липецкой об-
ластей. // Там же. С. 258–266; (совм. с Г.С. Масловой) Русская крестьянская 
одежда XIX — нач. ХХ в. // Русские. Историко-этнограф. атлас. М., 1967. 
С. 193–267; Хозяйственный быт Приангарья (XIX — начало XX в). // Быт 
и искусство рус. населения Восточ. Сибири. Ч. 1. Приангарье. Новосибирск, 
1971. С. 78–95.

ЛЕБЕДИНСКАЯ Галина Вячеславовна (14.02.1924, Ленинград — 
26.04.2011, Москва) из семьи служащих. 1942–1943 студентка лечеб. ф-та 
Казан. мед. ин-та, 1943–1947 студентка, 1947–1950 аспирантка 2-го Москов. 
гос. мед. ин-та (науч. рук. В.Н. Терновский). 1950–1974 м.н.с., 1975–1986 
с.н.с., 1986–2002 в.н.с., 1972–1985 зав. лабораторией антрополог. ре-

Лебединская
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конструкции ИЭ АН СССР/ИЭ РАН. С 2002 на пенсии. 09.10.1970 в МГУ 
защитила канд. дис. на тему «Соотношение между верхним отделом лице-
вого черепа и покрывающими его тканями» (науч. рук. Я.Я. Рогинский). 
Сфера науч. интересов: изучение соотношений между мягкими покровами 
лица и черепом (анатомический и рентгенологический методы), восстанов-
ление лица по черепу (выполнено 63 скульптурных и 172 графических 
антрополог. реконструкции), уточнение и дальнейшая разработка методи-
ки антропологической реконструкции.

Соч.: Соотношения между верхним отделом лицевого черепа и по-
крывающими его тканями. // Антропологическая реконструкция и про-
блемы палеоэтнографии. М., 1973. С. 38–55; Антропологическая рекон-
струкция лица по черепу и пути ее развития // СЭ. 1976. № 4. С. 63–70; 
(совм. с Т.С. Балуевой и др.) Антрополог. типы древнего населения на 
территории СССР. По материалам антрополог. реконструкции. М., 1988. 
208 с.; Школа антрополог. реконструкции проф. М.М. Герасимова // Вест-
ник антропологии. М., 1998. Вып. 5. С. 47–58; Реконструкция лица по че-
репу (методическое руководство). М., 1998. 119 с.; Реконструкция внешне-
го облика людей, погребенных на могильнике Мистихали // Влахи. 
Антропо-экологическое исследование (по материалам средневекового 
 некрополя Мистихали). М., 2003. С. 89–99; Облик далеких предков: Альбом 
скульптур. и графич. реконструкций. М., 2006. 244 с.

ЛЕВ Давид Натанович (02.05.1905, г. Могилев — 10.10.1969, г. Са-
марканд), из семьи служащего. 1926–1931 студент отд. истории материал. 
культуры ЛГУ / ЛИЛИ. Ученик П.П. Ефименко. 1931–1939 н.с., 1939–1942 
зав. отделом археологии ИЭ АН СССР; 1943–1969 преп., доц. истор. ф-та 
Самарканд. ГУ. 1945 защитил канд. дис. об истории древ. горного дела. 
Сфера науч. интересов: археология преимущественно Сред. Азии. 1958–
1968 раскопал Самарканд. стоянку.

Соч.: К вопросу о происхождении древнейших кремневых шахт // СЭ. 
1934. № 1–2. С. 123–127; К истории горн. Дела. Л., 1934. 34 с. (ТИЭ. Т. 1. 
Вып. 2); Нов. археолог. памятники Камчатки // СЭ. 1935. № 4–5. С. 217–224; 
Отдел археологии [МАЭ]: Подроб. путеводитель. М.; Л., 1936. 43 с.; К исто-
рии первобыт. обмена // ТИЭ. 1936. Т. 4. С. 475–504; Нов. пещерн. стоянки 
эпохи палеолита в Узбекистане // СЭ. 1949. № 1. С. 200–202.

О нем: Борисковский П.И., Окладников А.П. Д.Н. Лев // СА. 1970. № 3. 
С. 298–299.

Лев
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ЛЕВКИЕВСКАЯ Елена Евгеньевна (05.06.1963, Москва), из семьи 
служащих. 1983–1988 студентка филол. ф-та МГУ; 1989–1991 аспирантка 
Ин-та славяноведения РАН, 1990–1995 м.н.с., 1995–1999 н.с., 1999 с.н.с. 
Ин-та славяноведения РАН. 28.02.1995 защитила канд. дис. на тему «Сла-
вян. оберег: семантика и структура» (науч. рук. Н.И. Толстой); 30.10.2007 
докт. дис. на тему «Восточнославян. мифологич. текст: семантика, диа-
лектология, прагматика». Сфера науч. интересов: этнолингвистика, славян. 
традиц. культура, славян. мифология, народ. православие. Участник этно-
лингвист. и фольклор. экспедиций.

Соч.: Сексуал. мотивы в карпат. мифологии // Секс и эротика в рус. 
традиц. культуре. М., 1996. С. 225–247; Славян. представления о спосо-
бах коммуникации между тем и этим светом // Концепт движения в язы-
ке и культуре. М., 1996. С. 185–212; Народ безмолвствует? (Совет. бого-
борчество глазами рус. крестьянина) // Родина. 1997. № 8. С. 96–101; 
К вопросу об одной мистификации, или Гоголевский Вий при свете 
украин. мифологии // Studia mitologica slavica. Ljubljana. 1998. С. 307–315; 
Севернорус. православ. легенды XX в. (Православие глазами современ. 
рус. крестьянина) // Уч. зап. Православ. ун-та. М., 1998. Т. 4. С. 90–110; 
Мифолог. персонаж: имя и образ // Славян. этюды: Сб. в честь 
С.М. Толстой. М., 1999. С. 243–257; Мифы рус. народа. М., 2000. 527 с.; 
Мифолог. персонажи в славян. традиции. Восточнославян. домовой // 
Славян. и балкан. фольклор. М., 2000. С. 96–161; Ритуал.-магич. функции 
хозяина в восточнославян. традиции // Мужск. сборник. Вып. 1. Мужчи-
на в традиц. культуре. М., 2001. С. 106–114; Славян. оберег: семантика 
и структура. М., 2002. 334 с.; Механизмы создания мифолог. фантомов 
в «Белорус. народ. преданиях» П. Древлянского // Рукописи, которых не 
было. Подделки в области славян. фольк лора. М., 2002. С. 311–351; 
Прагматика мифолог. текста // Славян. и балкан. фольклор. М., 2006. 
С. 150–213; Народ. культ Царя-мученика и проблемы идентичности 
в современ. рус. обществе // Культура сквозь призму идентичности. М., 
2006. С. 183–208.

ЛЕВОЧКИНА Наталья Алексеевна (01.02.1970, г. Омск). 1987–
1992 студентка истор. ф-та Омск. ГУ, в 2000 закончила ОмГУ по специ-
альности «Менеджмент». Своими учителями в науке считает Н.А. Томи-
лова, В.П. Корзун, А.В. Ремнева, Н.П. Реброву, В.С. Половинко. 1998–1999 
преп. Сибир. филиала Российского ин-та культуры, 2000–2005 зав. каф. 
менеджмента в Омск. филиале СГУТиКД, с 2005 доц. каф. соц.-гуман. 
дисциплин Омск. гос. ин-та сервиса. В июле 1998 в Новосибирске за-

Левочкина
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щитила канд. дис., посвященную проблемам изучения традиционной 
народной хореографии сибирских татар Омского Прииртышья и Бара-
бинской степи. Сфера науч. интересов: этнохореология, историография 
профессиональных региональных сообществ, науковедение и научный 
менеджмент. 

Соч.: Традиционная народная хореография сибирских татар Барабин-
ской степи и Омского Прииртышья (конец XIX–XX). Новосибирск, 2002. 
178 с.; К вопросу о классификации танцевального искусства отечествен-
ными и зарубежными исследователями // Культурное наследие народов 
Сибири и Севера: Материалы IV Сибирских чтений, 12–14 октября 1998 г. 
СПб., 2000. С. 286–294; Первоисточники народного танца Сибири: Учеб. 
пос. Омск, 2002. Ч. 2. С. 9–16; Проблемы формирования этнокультурологии 
в Омском регионе: основания и перспективы // Культурологические ис-
следования в Сибири. Омск, 2003. № 1. С. 47–53; (отв. ред.) Туризм Ом-
ского региона: Сб. науч. тр. Омск, 2005. Вып. 1. 84 с. 

ЛЕЖАВА Григорий Платонович (19.10.1920, г. Тбилиси). 1938–1941, 
1946–1948 студент истор. ф-та Тбилис. ГУ по специальности «История 
народов СССР». 1941–1944 участник ВОВ. 1944–1946 референт МИД 
ГрузССР; 1948–1956 сотрудник органов КГБ СССР. 1957–1960 аспирант 
ИИАЭ им. И.А. Джавахишвили АН ГрузССР. 1960–1968 м.н.с., 1968–1993 
с.н.с. Абхаз. ИЯЛИ им. Д.И. Гулиа АН ГрузССР (г. Сухуми). С 1993 в.н.с. 
Центра по изучению межнациональных отношений ИЭА РАН. 18.10.1966 
в Тбилиси защитил канд. дис. на тему «История рабочего класса СССР 
послевоенного периода на примере рабочего класса Абхазской АССР», 
11.11.1996 в ИЭА докт. дис. на тему «Основные этапы и факторы абхазо-
грузин. конфликта (XIX–XX вв.)». Сфера науч. интересов: межнац. отно-
шения (абхазо-грузинские и российско-грузинские), конфликтология, эт-
нополитология. 

Соч: Изменение классово-национальной структуры населения Абхазии 
(конец XIX в. — 70-е гг. ХХ в.). Сухуми, 1989. 85 с.; Грузино-абхаз. отно-
шения 1946–1980 гг. М, 1994; Между Грузией и Россией. Исторические 
корни и современные факторы абхазо-грузин. конфликта (XIX–ХХ вв.). М., 
1997; Этнополитическая ситуация в Грузии и абхазский вопрос (1987 — 
начало 1992 гг.): Очерки. Документы. М., 1998. 384 с.; Абхазия: анатомия 
межнациональной напряженности. М., 1999. 272 с.; Технология этнической 
мобилизации. Из истории становления грузинской государственности 
(1987–1993 гг.). М., 2000. 372 с.

Лежава
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ЛЕКОМЦЕВ Игорь Михайлович (25.08.1912, с. Люк Глазов. у. Вятск. 
губ. — 25.10.1941, р-н Голубой дачи Всеволож. р-на Ленинград. обл.), из 
семьи крестьян. 1930–1933 студент этнограф. отд. ЛИФЛИ. 1933–1935, 
1936–1939 н.с., 1935–1936, 1939–1940 аспирант ИЭ АН СССР, 1940–1941 
зав. отделом агитации и пропаганды Примор. РК ВКП(б) Ленинграда, 1941 
участник ВОВ. Сфера науч. интересов: этнография народов Азии, По-
волжья.

Соч.: Хлеборубы восточ. островов Андаман. архипелага // СЭ. 1935. 
№ 3. С. 59–70; Этнограф. секция ИААЭ АН СССР // СЭ. 1936. № 1. С. 142–
143; Поездка в УдмАССР // Там же. С. 155–157; Первая марийск. науч. 
языковед. конф. // СЭ. 1937. № 1. С. 172–174; Соц. строительство среди 
народов Поволжья // СЭ. 1937. № 2–3. С. 3–14; Центр. музей краеведения 
УдмАССР // Там же. С. 122–124; А.И. Герцен о вятских удмуртах и марий-
цах // СЭ. 1937. № 4. С. 134–136.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 3. С. 10–11, 19.

ЛИБМАН Евгений Генрихович (1902 — 02.11.1937, Ленинград). 
Выпускник, преп. каф. антропологии естествен. отд. физ.-мат. ф-та ЛГУ. 
Ученик С.И. Руденко, Б.Н. Вишневского. В перв. пол. 30-х гг. с.н.с., зав. 
антрополог. кабинетом ИНС. Участник съездов зоологов, анатомов и ги-
стологов. Арестован 10.06.1936, приговорен к 10-ти годам ИТЛ, срок от-
бывал на Соловках. Повторно осужден за антисовет. пропаганду 09.10.1937. 
Реабилитирован в 1990. Сфера науч. интересов: изучение группы крови. 

Соч.: Распределение групп крови среди великоруссов // Тр. III Всерос. 
съезда зоологов, анатомов и гистологов. Л., 1928. С. 337–338; К вопросу 
о серологич. расах в Сред. Азии // Тр. IV Всесоюз. съезда зоологов, анато-
мов и гистологов. Харьков, 1931. С. 305–307; Родствен. связи некотор. 
турец. народов Сред. Азии по изоагглютинационым свойствам крови // 
Бюллетень Постоян. комиссии по изучению кровян. группировок. Харьков, 
1931. Т. 5. № 2. С. 107–114; Цыгане // Вестник знания. 1931. № 4. С. 227–230; 
Учение о кровян. группах // Вестник знания. 1932. № 20. С. 845–852; Рент-
геноантропология // Вестник знания.1933. № 4. С. 23–26; Кровяные группы 
Сред. Азии // За индустриализацию Востока. 1934. № 3. 

О нем: Решетов А.М. Репрессирован. ленинград. антропология // 
Палеоантропология. Этническая антропология. Этногенез. СПб., 2004. 
С. 213–214. 

Либман
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ЛИНЁВА Евгения Эдуардовна (28.12.1853 (09.01.1854), г. Брест-
Литовск Гроднен. губ. — 24.01.1919, Москва). Обучалась в Петербург. 
консерватории, выступала как певица. 1890–1896 по политич. мотивам 
в эмиграции в Англии и США. С 1880-х занялась записыванием, изучени-
ем и пропагандой рус. и украин. народ. песен, ее деятельность поддержи-
вал В.В. Стасов, с 1897 стала пользоваться фонографом. Чл. Муз.-этнограф. 
комиссии при ОЛЕАЭ (1902), преп. Народной консерватории (1906). 1911 
удостоена малой серебряной медали ИРГО за сообщение в отд. этнографии 
«Напевы духовных христиан: молокан, духоборов, новоизраиля».

Соч.: Великорус. песни в народ. гармонизации / Записи Е. Линёвой. 
Тексты под ред. Ф.Е. Корша. СПб., 1904. Вып. 1. 90 с.; 1909; Вып. 2. Песни 
новгородские. 65 с.; Всеобщая перепись народ. песен в России (посв. па-
мяти В.Ф. Миллера) // ЭО. Кн. 98–99. М., 1013. № 3–4. С. 110–123.

О ней: Канн-Новикова Е. Собирательница народ. песен Евгения Ли-
нёва // Сов. музыка. 1948. № 7. С. 42–49; .Канн-Новикова Е. Собиратель-
ница рус. народ. песен Евгения Линёва. М., 1952. 183 с.; Ливанова Т.Н. 
Е.Э. Линёва // Муз. энциклопедия. М., 1976. Т. 3. С. 274; Шаповалова Г.Г. 
Е.Э. Линёва // Славяноведение в дореволюц. России: Биобиблиограф. сло-
варь. М., 1979. С. 219–220.

ЛИПИНСКАЯ Виктория Анатольевна (07.11.1932, г. Реутово Мо-
сков. обл.), из семьи педагогов. 1951–1955 студентка биолог. ф-та МГУ по 
специальности антропология. Учителя в науке: В.В. Бунак, Г.С. Маслова, 
В.А. Александров. 1955–1962 ст. н-т. с., 1962–1988 м.н.с., 1988–2000 с.н.с., 
с 2000 в.н.с. ИЭА РАН. 1965 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Современ-
ная материальная культура русского населения Алтайского края» (науч. 
рук. Г.С. Маслова), 1999 в ИЭА докт. дис. на тему «Русские крестьяне на 
юге Западной Сибири. Развитие традиционной культуры (XVIII — начало 
ХХ в.)». Сфера науч. интересов: традиц. культура русского народа и про-
цессы ее адаптации к экологическим, этническим, социальным мировым 
процессам. Участник ряда междунар., всесоюз. и рос. конгрессов и конф. 

Соч.: Русские сельские поселения Сибири // Этнография русского 
крестьянства Сибири. М., 1981. С. 57–101; (совм. с В.А. Александровым 
и А.В. Сафьяновой). Жилище и хозяйственные постройки русского кре-
стьянства Сибири // Там же. С. 102–141; Пища русских сибиряков // Там 
же. С. 183–201; Пища и утварь // Этнография восточных славян. М., 1987. 
С. 292–312; Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае (XVIII–XX вв.) 

Линёва
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М., 1996; Культурно-бытовые традиции русских — липован в Румынии // 
Русские в современном мире. М., 1998. С. 283–330; (отв. ред.) Баня и печь 
в русской народной традиции. М., 2004. 287 с.; Предисловие // Там же. 
С. 5–13; Банные традиции в Сибири // Там же. С. 129–156; Баня и печь 
в русской народной медицине // Там же. С. 157–198; Заключение // Там же. 
С. 247–254; (совм. с Г.А. Леонтьевой) Русский старообрядческий лечебник. 
М., 2006. 125 с. 

ЛИСТОВА Наталья Михайловна (12.08.1920, г. Пенза — 27.05.1981, 
Москва). 1940–1945 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя 
в науке: С. П. Толстов, Н.Н. Чебоксаров, С.А. Токарев. 1945–1980 м.н.с., 
1980–1981 с.н.с. без уч.ст. ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: культура 
и быт герман. населения Центр. Европы (Германия, Австрия, Швейцария).

Соч.: (совм. с И.Н. Гроздовой, Л.В. Покровской) К вопросу о типах 
крестьян. жилища Германии, Франции и Нидерландов // КСИЭ. 1958. 
Вып. 29. С. 99–112; (совм. с С.А. Токаревым, Т.Д. Филимоновой) Немцы. 
Австрийцы // Народы Зарубеж. Европы. М., 1964. Т. 1. С. 741–850, 851–856; 
(совм. с С.М. Маневич) Народы Швейцарии // Народы Зарубеж. Европы. 
М., 1965. Т. 2. С. 305–338; Крестьян. жилище Германии, Австрии и Швей-
царии в XIX в. // Типы сельского жилища в странах Зарубеж. Европы. М., 
1968. С. 178–220; (совм. с О.А. Ганцкой, Н.Н. Грацианской, С.А. Токаревым) 
Общ. систематика народ. жилища в странах Европы // Там же. С. 361–370; 
Австрийцы. Народы Швейцарии // Календар. обычаи и обряды в странах 
Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Зим. праздники. М., 1973. С. 162–178; 
С. 179–190; Австрийцы // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. 
Европы кон. XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 163–175; 
Народы Швейцарии // Там же. С. 176–188; Австрийцы. Народы Швейца-
рии // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы кон. XIX — 
нач. XX в. Летне-осен. праздники. М., 1978. С. 143–153. 154–163; Пища 
в обрядах и обычаях // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. 
Европы: истор. корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 161–173; 

ЛИСТОПАДОВ Александр Михайлович (06(18).09.1873, хутор 
Чекалов станицы Чертково обл. Войска Донского — 14.02.1949, г. Ростов-
на-Дону), из семьи учителя. 1892–1902 преп. хутор. школы. 1903–1907 
студент Москов. консерватории и ун-та. 1907–1920 жил и работал в Сара-
тове, 1920–1934 преп. Новочеркас. муз. училища, 1934–1936 в Душанбе. 

Листопадов
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1936–1949 в Ростове-на-Дону рук. хора донских казаков. Св. 50 лет запи-
сывал, обрабатывал и публиковал рус., украин., таджик., калмыц. песни. 

Соч.: (совм. с С.Я. Арефиным). Песни дон. казаков. Вып. 1. М., 1911; 
Дон. былины. Ростов н/Д., 1946. 91 с.; Дон. истор. песни. Ростов н/Д., 1946. 
144 с.; Старинная казачья свадьба на Дону. Обряды и словесные тексты.. 
Ростов н/Д., 1947. 120 с.; Автобиограф. заметки // Сов. музыка. 1948. № 7. 
С. 50–54.

О нем: Лунин Б.В. А.М. Листопадов // СЭ. 1949. № 3. С. 212–213; 
Сердюченко Г.П. А.М. Листопадов. М., 1955. 208 с.; Добровольский Б.М. 
Работа А.М. Листопадова над песенным фольклором дон. казаков // На-
род. устная поэзия Дона. Ростов н/Д., 1963. С. 230–248; Гиппиус Е.В. 
А.М.  Листопадов // Муз. энциклопедия. М., 1976. Т. 3. С. 297.

ЛИТВИНСКИЙ Борис Анатольевич (17.04.1923, г. Ташкент — 
20.08.2010, Москва), из семьи служащих. 1940–1943 студент, 1946–1949 
студент, аспирант истор. ф-та Среднеазиат. ГУ. Учителя в науке: М.Е. Мас-
сон, М.С. Андреев, Н.Г. Маллицкий, О.А. Сухарева. 1943–1945 участник 
ВОВ. 1950–1951 зам. дир. Ин-та искусствознания УзбССР. 1951–1971 зав. 
сектором Ин-та археологии, истории и этнографии им. А. Дониша АН 
ТаджССР. 1972–2006 зав. отд.; с 2006 науч. консультант ИВ РАН. 1949 
защитил канд. дис. на тему «Средневековые поселения области Нисы 
севернее Копет-дага в IX–XVвв.» (науч. рук. М.Е. Массон), 16.10.1970 
докт. дис. на тему «История и культура вост. части Сред. Азии от поздней 
бронзы до раннего средневек. в свете раскопок Памиро-Ферган. могиль-
ников». 1972 проф. 1989 акад. АН Таджикистана. 1992 иностран. чл. Нац. 
ак. Италии, 1997 ак. РАЕН, 2002 лауреат премии Р. Гиршмана Француз. 
Академии надписей и изящ. словесности, 2006 лауреат премии им. акад. 
С.Ф. Ольденбурга. Сфера науч. интересов: этнокультур. история населе-
ния Сред. Азии и Вост. Туркестана периода древности и раннего средне-
вековья.

Соч.: Кангюйско-сармат. фарн (к историко-культур. связям племен 
южной России и Сред. Азии). Душанбе, 1968. 119 с.; Курганы и курумы 
Запад. Ферганы: Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии. М., 
1973. 258 с.; Памир. космология (опыт реконструкции) // Страны и на-
роды Востока. М., 1975. Вып.16. С. 251–261; (совм. с Б.Г. Гафуровым). 
Узловые проблемы этногенеза и этнич. истории народов Сред. Азии 
и Казахстана (теоретич. аспект). М., 1976. 9 с.; Семантика древ. верований 

Литвинский
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и обрядов памирцев // Сред. Азия и ее соседи в древности и средневеко-
вье. М., 1981. С. 90–121; (совм. с А.В. Седовым). Культы и ритуалы кушан. 
Бактрии. Погребальный обряд. М., 1984. 212 с.; Монастыр. жизнь вос-
точно-туркестан. сангхи. Буддийские церемонии // Буддизм. История 
и культура. М., 1989. С. 169–189; Этногенез и этнич. история народов 
Сред. Азии и Казахстана в древности и средневековье (теоретич. аспект) // 
Проблемы этногенеза и этнич. истории народов Сред. Азии и Казахстана. 
М., 1990. Т. 1. С. 21–41; Relicte der vorislamischen Religionsvorstellungen 
der Pamirvolkerung // Die vorislamischen Religionen Mittelasiens. Stuttgart, 
2003. S. 15–93.

О нем: Милибанд С.Д. Кн.1. С. 684–686; ВДИ. 2011. № 1. С. 210–211; 
Соловьев В.С. Памяти Бориса Анатольевича Литвинского // РА. 2011. № 2. 
С. 188–189.

ЛИХТЕНБЕРГ Юлия Михайловна (20.10.1891, имение Старо-Фен-
нерн Лифлянд. губ. — 07.01.1970, г. Таллин), из семьи рабочего. 1915–1918 
конторщица; 1918–1920 чл. профкома профсоюза совет. торг. служащих; 
1920–1936 преп. Эстон. рабфака. 1925–1929 студентка этнограф. отд. гео-
граф. ф-та ЛГУ. Ее учителями были Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз. 1932–1934 
аспирантка по каф. эконом. географии ЛГУ, 1934–1936 преп. Всесоюз. с/х 
ун-та им. И.В. Сталина, 1936–1940 преп. шк. при ВМА, 1940–1963 м.н.с. 
группы Австралии и Океании ЛЧ ИЭ АН СССР. 24.12.1946 защитила канд. 
дис. на тему «Система родства на о. Рага и вопрос о геронтократии в Ме-
ланезии». Сфера науч. интересов: системы родства, соц. организация у на-
родов Океании и Австралии, музееведение.

Соч.: Система родства на о. Рага и вопрос о геронтократии в Мелане-
зии // Сб. МАЭ. 1949. Т. 12. С. 254–276; Две вновь найден. рукописи 
Н.Н. Миклухо-Маклая // СЭ. 1951. № 2. С. 195–197; Этнограф. описание 
коллекций Ф.П. Литке (о коллекции, собран. на Каролинг. о-вах) // Сб. МАЭ. 
1955. Т. 16. С. 322–357; (совм. с С.А. Токаревым) // Англо-австралийцы 
и др. пришлое население Австралии // Народы Австралии и Океании. М., 
1958. С. 304–320; (совм. с С.А. Токаревым и А.И. Блиновым) Население 
островов Фиджи // Там же. С. 540–553; (совм. с Н.А. Бутиновым) Языки 
народов Меланезии // Там же. С. 375–392; К вопросу о т.н. аномальн. фор-
мах брака // СЭ. 1959. № 2. С. 31–37; Гавайск. коллекции в собраниях МАЭ // 
Сб. МАЭ. 1959. Т. 19. С. 168–205; Австрал. и меланез. системы родства 
(турано-ганован. типа) и их зависимость от деления общества на группы // 
ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 54. С. 215–240; Происхождение некотор. особенностей 

Лихтенберг
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классификатор. систем родства (турано-ганован. типа) // Там же. С. 196–214; 
Системы родства у папуасов Новой Гвинеи // ТИЭ. Н.с. 1962. Т. 80. 
С. 190–199.

О ней: Ю.М. Лихтенберг // СЭ. 1960. № 3. С. 194–195.

ЛОБАЧЕВА Нина Петровна (31.01.1924, г. Химки Москов. обл.). 
1948 окончила каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1948–1951 аспирантка 
Москов. гор. пед. ин-та им. В.П. Потемкина. 1952–1956 сотрудник Публич. 
истор. библиотеки в Москве. С апр. 1956 член Хорезмской археолого-эт-
нографической экспедиции АН СССР. С 16.02.1957 м.н.с., с 09.07.1980 
с.н.с. сектора Средней Азии и Казахстана ИЭ АН СССР. С 28.03.2003 на 
пенсии. В Москов. гор. пед. ин-те им. В.П. Потемкина 02.06.1955 защи-
тила канд. дис. на тему «Борьба народов Средней Азии с Сасанидами 
(III–VI вв. н.э.)». Опыт. полевой исследователь. Сфера науч. интересов: 
изучение генезиса традиционной духовной и материальной культуры на-
родов Средней Азии и Казахстана на примере ее компонентов — обряд-
ности и одежды.

Соч.: Формирование новой обрядности узбеков. М., 1975. 140 с.; 
Различные обрядовые комплексы в свадебном церемониале народов 
Средней Азии и Казахстана // Домусульманские верования и обряды 
в Средней Азии. М., 1975. С. 298–333; К истории сложения института 
свадебной обрядности (на примере свадебных обычаев и обрядов Средней 
Азии и Казахстана) // Семья и семейные обряды у народов Средней Азии 
и Казахстана. 1978. С. 144–175; Среднеазиатский костюм раннесредне-
вековой эпохи (по данным стенных росписей) // Костюм народов Средней 
Азии. М., 1979. С. 18–48; Свадебный обряд как историко-этнографический 
источник (на примере хорезмских узбеков) // СЭ. 1981. № 32. С. 36–50; 
К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии // Древние 
обряды, верования и культы народов Средней Азии и Казахстана. М., 
1986. С. 6–31; Сверстники и семья (к вопросу о древней половозрастной 
градации общества народов Средней Азии и Казахстана) // СЭ. 1989. № 5. 
С. 83–95; Народная одежда как источник по этногенезу. К вопросу об 
этногенетических связях народов Средней Азии и Казахстана // Пробле-
мы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахста-
на. Вып. III. Этнография. М., 1991. С. 82–95; Что такое свадебный обряд 
(опыт изучения брачно-свадебной обрядности). // ЭО. 1995. № 4. С. 56–64; 
Огни сафара в Хорезме (о забытых праздниках) // ЭО. 1995. № 5. С. 24–36; 
К истории среднеазиатского костюма: киргизские белдемчи. // ЭО. 1997. 

Лобачева
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№ 6. С. 70–83; Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстан-
ского региона // Среднеазиатский этнографический сборник. М., 2001. 
С. 69–96.

О ней: Schoeberlein J.S. 1995. P. 163.

ЛОГИНОВ Константин Кузьмич (26.09.1952, г. Вытегра Вологод. 
обл.), из семьи служащих. 1974–1979 студент истор. ф-та ЛГУ. Своими 
учителями в науке считает Р.Ф. Итса, А.В. Гадло, Т.В. Станюкович, К.В. Чи-
стова, Т.А. Бернштам. 1980–1983 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР, 1984–1991 
м.н.с. сектора фольклора и этнографии, 1991–1994 н.с., с 1994 с.н.с., 
2006–2008 и.о. зав. сектором этнологии НИИЯЛИ Карел. НЦ РАН (г. Пет-
розаводск). 08.06.2006 лауреат премии Республики Карелия в области 
культуры, искусства и литературы. 08.04.1986 защитил канд. дис. на тему 
«Материал. культура русских Заонежья (втор. пол. XIX — нач. XX в.) (науч. 
рук. Т.В. Станюкович). Сфера науч. интересов: материал. культура русских 
Карелии и сопредел. областей. 

Соч.: Материал. культура и производственно-бытов. магия русских 
Заонежья (кон. XIX — нач. XX в.). Л., 1993. 157 с.; Семейные обряды 
и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993. 227 с.; (совм. 
с В.П. Кузнецовой) Рус. свадьба Заонежья (кон. XIX — нач. XX в.). Пет-
розаводск, 2001. 328 с.; Этнолокал. группа русских Водлозерья. М., 2006. 
276 с.; Этнограф. описание села Суйсарь // Село Суйсарь: история, быт, 
культура. Петрозаводск, 1997. С. 92–156; Новейш. история Юккогубы // 
Село Юккогуба и ее округа. Петрозаводск, 2001. С. 61–70; Крестьян. 
усадьба // Там же. С. 127–126; Будни и праздники // Там же. С. 177–258; 
Этнич. история Вост. Обонежья и «этнограф.» Заонежья // Там же. 
С. 360–369; Основ. и «малые» этнограф. зоны Заонежья XIX — нач. 
XX века // Там же. С. 370–374; Традиц. одежда народов Карелии // Костюм 
и праздник. Петрозаводск, 2006. С. 13–38; Сб. полев. этнограф. опросни-
ков: Учеб.-метод. пос. СПб., 2007. 69 с.; Историко-этнограф. особенности 
помор. села Гридино: прошлое и настоящее // Скальные ландшафты Карел. 
побережья моря: природ. особенности, хоз. освоение, меры по сохране-
нию. Петрозаводск, 2008. С. 168–190; Материал. культура и производ-
ственно-быт. Магия // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. 
С. 153–246; Родильн. обрядность и способы лечения младенческ. Неду-
гов // Там же. С. 247–254; Похорон.-поминальн. обрядность // Там же. 
С. 291–300; Народ. календарь и праздники народов Карелии // Слово 
и праздник. Петрозаводск, 2008. С. 15–60.

Логинов
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О нем: Логинов Константин Кузьмич // Ученые Карел. НЦ РАН: 
 Библиограф. словарь. Петрозаводск, 1999. С. 272.

ЛОЗАНОВА Александра Николаевна (21.05.1896, г. Балашов Са-
ратов. губ. — 15.10.1968, Ленинград), из семьи служащих. 1920–1924 
студентка этнолого-лингвист. отд. Саратов. ГУ. Учитель в науке Б.М. Со-
колов. 1924–1927 оставлена при ун-те для подготовки к науч.-преп. дея-
тельности, 1927–1930 ассист. каф. рус. яз. и литературы Саратов. ГУ, 
секретарь секции краев. худож. литературы и яз. Нижневолж. обл. науч. 
общества краеведения; 1930–1933 аспирантка ИПИН АН СССР (науч. 
рук. Н.М. Маторин), 1933–1934 н.с. Фольклор. секции ИЭА АН СССР. 
1934–1941, 1945–1958 н.с. ИРЛИ АН СССР. 1935 присуждена уч. ст. канд. 
филологии без защиты. 1938–1940 по командировке зав. сектором фольк-
лора Карельск. НИИ культуры. 1941–1945 сотрудник госпиталей в Ле-
нинграде и Казани. Сфера науч. интересов: этнография, рус. словесность, 
фольклор о крестьян. войнах и восстаниях; история науки, библиография 
рус. фольклора.

Соч.: (сост., вступ. ст., коммент.) Народ. песни о Степане Разине. Са-
ратов, 1928. 288 с.; К ближайшим задачам совет. фольклористики // СЭ. 
1932. № 2. С. 3–23; (вст. ст., ред. и примеч.) Песни и сказания о Разине 
и Пугачеве. М.; Л., 1935. 422 с. 

О ней: Астахова А.М. А.Н. Лозанова. Некролог // Рус. фольклор. Л., 
1971. Т. 12. С. 321–323; Лозанова А.Н. // Пушкин. Дом. С. 472.

ЛУГУЕВ Сергей Абдулхаликович (28.01.1940, г. Ахтырка Сумской 
обл. УССР). 1967 закончил истор. ф-т Даг. ГУ. Своими учителями в науке 
считает С.Ш. Гаджиеву, Л.И. Лаврова, В.К. Гарданова. 1982 в ЛЧ ИЭ АН 
СССР защитил канд. дис. на тему «Общественный быт лакцев во второй 
половине XIX — нач. XX в.», 2002 в ИАЭ ДНЦ докт. дис. на тему «Тради-
ционные нормы культуры поведения и этикет народов Дагестана в XIX — 
нач. XX в.». Многократно участвовал в работе науч. сессий, конф., конгрес-
сов: ведомственных, республиканских, региональных, всесоюзных, 
федеративных, зарубежных. С 1991 м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. отдела этногра-
фии ИАЭ. По совместит. проф. каф. этнологии и археологии Даг. ГУ. Сфе-
ра науч. интересов: общественный быт, духовная культура народов Да-
гестана, Кавказа, историко-этнографическое изучение малочисленных 

Лозанова
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народов Республики Дагестан. Участник тома «Народы Дагестана» серии 
«Народы и культуры». М., 2002. 

Соч.: (совм. с Д.М. Магомедовым). Бежтинцы. Махачкала, 1994. 261 с.; 
Дидойцы (цезы). Махачкала, 2000. 206 с.; (совм. с Б.М. Алимовой) Годо-
беринцы. Махачкала, 1997. 173 с.; (совм. с Б.Б. Булатовым) Духовная 
культура народов Дагестана. XVIII–XIX вв. Махачкала, 2004. 216 с.; Тра-
диционные нормы культуры поведения и этикет народов Дагестана (XIX — 
начало XX в.). Махачкала, 2001. 106 с.; Культура поведения и этикет да-
гестанцев. XIX — начало XX века. Махачкала, 2006. 304 с.

О нем: Лугуев С.А. // Современное кавказоведение: Справ. персоналий. 
Ростов н/Д., 1999. С. 94–95.

ЛУКИНА Надежда Васильевна (02.12.1937, станция Пенёк Чулымск. 
р-на Новосибир. обл.), из крестьян. семьи. 1958–1964 студентка ист.-филол. 
ф-та Томск. ГУ. 1955–1958 учитель Междуречен. сред. шк. (Кемеровск. 
обл.). 1958–1964 студентка Томск. ГУ, 1964–1966 ассист. каф. археологии 
и этнографии Томск. ГУ, 1966–1968 преп. каф. немец. и франц. яз., 1968–
1993 м.н.с., с.н.с., в.н.с Проблем. науч.-исслед. лаборатории истории, ар-
хеологии и этнографии Сибири (ПНИЛИАЭС) Томск. ГУ; 1993–2001 гл.н.с. 
Науч. центра гуманитар. исследований корен. малочислен. народов Севера, 
г. Салехард, 2001–2003 гл.н.с. НИИ угроведения, г. Ханты-Мансийск, с 2003 
проф. каф. археологии и этнологии Томск. гос. пед. ун-та. По совмести-
тельству 1992–2001 в.н.с. НИИ обско-угорск. народов. г. Ханты-Мансийск, 
с 2000 проф. каф. археологии и истор. краеведения Томск. ГУ. Своими 
учителями в науке считает Г.И. Пелих, З.П. Соколову, Е. Шмидт, Е.С. Новик. 
26.12.1972 в ЛЧ ИЭ защитила канд. дис. на тему «Материал. культура ва-
сюганско-ваховск. хантов в кон. XIX — нач. XX в.» (науч. рук. З.П. Соко-
лова), 1985 в МГУ докт. дис. на тему «Истор. формы и преемственность 
в традиц. культуре вост. хантов». Сфера науч. интересов: этнография 
финно-угорск. народов. Чл. мног. науч. обществ и участник конгрессов. 

Соч.: (совм. с В.М. Кулемзиным) Васюганско-ваховск. ханты в кон. 
ХIХ — нач. ХХ в. Этнограф. очерки. Томск, 1977. 225 с.; (сост. и автор ввод. 
статьи) Альбом хантыйских орнаментов (вост. группа). Томск, 1979. 239 с.; 
Формирование материал. культуры хантов (вост. группа). Томск, 1985. 
365 с.; (сост., пред., прим.) Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 
1990. 568 с.; (совм. с В.М. Кулемзиным) Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 
1992. 136 с.; (пер. с нем.) Карьялайнен К.Ф. Религия югорск. народов. Томск, 

Лукина
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1994. Т. 1. 152 с.; 1995, Т. 2. 284 с.; 1996. Т. 3. 262 с.; (пер. с нем.) Лехтиса-
ло Т. Мифология юрако-самоедов (ненцев). Томск, 1998. 136 с.; (пер. с нем.) 
Алквист А. Среди хантов и манси. Томск, 1999. 178 с.; (совм. с В.М. Ку-
лемзиным, Т. Молдановым, Т. Молдановой) Мифология хантов. Энцикло-
педия уральск. мифологий. Томск, 2000. Т. 3. 305 с.; (пер. с нем.) Сирелиус 
У.Т. Путешествие к хантам. Томск, 2001. 342 с.; Наука как форма обществ. 
развития север. этносов. Томск, 2002. 348 с.; Ханты от Васюганья до Запо-
лярья. Источники по этнографии. Томск, 2004. Т. 1. Васюган. 336 с. 

О ней: Лукина Н.В. Библиограф. указатель. К 60-летию со дня рожде-
ния / Сост. С.П. Берендеевой. Ханты-Мансийск, 1997. 34 с.; Список основ. 
работ доктора истор. наук Надежды Васильевны Лукиной: Статьи и моно-
графии // ЭО. 1997. № 2. С. 152–153. Решетов А.М. Лукина Н.В. // Югория. 
Энциклопедия Ханты-Мансийск. автоном. округа. Ханты-Мансийск, 2000. 
Т. 2. С. 154.; Лукина Н.В. // Профессора Томск. ун-та: Биограф. словарь. 
Томск, 1980–2003. Т. 4. Ч. 1. С. 518–521. 

ЛУКЬЯНЧЕНКО Татьяна Васильевна (04.04.1932, Москва). 1950–
1955 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ 1957–1961 с.н.-т.с., 
1961–1968 м.н.с., с 1968–1992 н.с., с 1992 с.н.с ИЭА. 17.05.1968 защитила 
канд. дис. на тему «Материальная культура саамов (лопарей) Кольского 
полуострова в XIX–XX вв.». Сфера науч. интересов: этнография народов 
Европейского Севера России, этнография финно-угорских народов. Участ-
ник св. 30 науч. экспедиций в разные районы Севера Сибири, междунар. 
всесоюз. и рос. конгрессов и конф. Почетный член Саамского культурного 
общества Финляндии и Ассоциации финляндских этнологов «Этнос». 

Соч.: Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуостро-
ва в конце ХIХ–ХХ вв. М., 1971. 168 с; Этногенез саамов // Этногенез на-
родов Севера. М., 1980. С. 28–40; Семья и семейный быт саамов // Семья 
и семейный быт народов СССР. М., 1990; Саамы //  Брак у народов Север. 
и Северо-Зап. Европы. М., 1990. С. 35–42; .Саамы России (к вопросу адап-
тивной функции традиционной культуры) // Народы Сибири. М., 1993. 
Кн. 1. С. 11–23; Жилище неславянских народов севера европейской части 
России. Традиционное жилище народов России: ХIХ — начало ХХ в. М., 
1997. С. 104–125; Саамы Скандинавских стран и Финляндии // Рождение 
ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубежной Европы. М., 1997. 
С. 477–483; Профилактика и лечение болезней у народов Крайнего Севера 
Европейской России (саамы и ненцы) // Сибирский этнографический сбор-
ник. М., 1999. Вып. 9. С. 50–65; Государственная политика и традиционная 

Лукьяченко
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культура саамов. Проблемы возрождения // Расы и народы. М., 2002. 
Вып. 28. С. 110–120; В.В. Чарнолуский: певец Земли Саамской // Репрес-
сированные этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 128–146; Саамы: традиционные 
хозяйственные занятия // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. 
С. 66–77(Сер. «Народы и культуры»); Материальная культура // Там же. 
С. 78–100; Семья и обряды жизненного цикла // Там же. С. 108–117.

ЛУНИН Борис Владимирович (18.07.1906, г. Женева — 18.10.2001, 
г. Ташкент), из семьи юриста. 1922–1925 студент Археолог. ин-та (г. Ростов-
на-Дону). 1925–1941 н.с., уч. секретарь, зав. отд. Донск. общества архео-
логии и истории, Сев.-Кавказ. краев. общества археологии и этнографии, 
н.с. Донск. гос. музея искусств и древностей, сотрудник-корр. Кубано-
Черномор. НИИ (Краснодар). 1941–1953 служба в Совет. Армии, в т.ч. 
1941–1945 участник ВОВ. 1953–2001 м.н.с., с.н.с., гл.н.с., зав. отделом 
Ин-та истории АН УзбССР / Республики Узбекистан, 1967 проф. ИПК при 
Ташкент. ГУ. 26.06.1956 защитил канд. дис. на тему «Из истории рус. вос-
токоведения и археологии (Туркестан. кружок любителей археологии 
1895–1917)», 14.01.1967 докт. дис. по монографии «Сред. Азия в дореволюц. 
и совет. востоковедении». Сфера науч. интересов: археология, этнография, 
история, историография, история науки.

Соч.: Из истории рус. востоковедения и археологии в Туркестане: 
Туркестан. кружок любителей археологии (1895–1917). Ташкент, 1958. 
320 с.; Науч. общества Туркестана и их прогрессив. деятельность: кон. 
XIX — нач. XX в. Ташкент, 1962. 344 с.; История и древности Туркестана 
в Трудах Всерос. археолог. съездов // История материал. культуры Узбеки-
стана. Ташкент, 1965. Вып. 6. С. 201–220; Сред. Азия в дореволюцион. 
и совет. востоковедении. Ташкент, 1965. 408 с.; (совм. с М.А. Ахуновой) 
История истор. науки в Узбекистане: Крат. очерк. Ташкент, 1970. 200 с.; 
Историография обществен. наук в Узбекистане: Биобиблиограф. очерки. 
Ташкент, 1974. 386 с.; Биобиблиограф. очерки о деятелях обществен. наук 
Узбекистана. Ташкент, 1976. Т. 1. 440 с.; 1977. Т. 2. 423 с.; Вост. ф-т (крат. 
очерк истории Вост. ф-та ТашГУ). Ташкент, 1981. 58 с.; Жизнь и деятель-
ность акад. В.В. Бартольда: Сред. Азия в отечествен. востоковедении. 
Ташкент, 1981. 224 с.; Узбекистан как один из центров совет. востоковеде-
ния // Востоковед. центры в СССР. М., 1989. Вып. 2. С. 5–32.

О нем: Лунин Б.В. // Науч. сотрудники без Москвы и Ленинграда. Л., 
1928. С. 229; Лунин Б.В. // Писатели Совет. Дона: Библиограф. справочник. 
Ростов н/Д., 1948. Вып. 1–2. С. 58–59; Б.В. Лунин. Ташкент, 1986. 56 с.; 
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Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 694–695; Решетов А.М. Проф. Б.В. Лунин: основ. 
этапы жизни и науч. деятельности // Лавров. (Среднеазиат.-Кавказ.) чтения 
2002–2003 гг. СПб., 2003. С. 140–141.

ЛЬВОВА Элеонора Сергеевна (27.10.1939, г. Сталинград), из семьи 
военного. 1957–1962 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ, 1963–1967 
аспирант каф. африканистики Ин-та восточ. языков (ИСАА) при МГУ. 
Учителя в науке: С.А. Токарев, К.И. Козлова, А.С. Орлова. 1967–1972 н.с. 
ИМЭМО АН СССР, с 1972 преп., доц., с 2003 проф. ИСАА, по совместит. 
Москов. независимого эколого-полит. ин-та. 1968 защитила канд. дис. на 
тему «Общественный строй Луба и Куба в XIX в.», 1997 докт. на тему 
«Культуры народов Тропической Африки: взаимодействие и тенденции 
развития». Вела полевые исследования в Эфиопии (1991–1992) и Танзании 
(2003). Участник около 50 междунар. конгрессов. Сфера науч. интересов: 
этнография, история, культура, религия народов Африки южнее Сахары. 

Соч.: (совм. с А.С. Орловой) Страницы истории великой саванны. М., 
1978. 278 с.; Пигмеи Африки // Расы и народы. М., 1980. Вып. 10. С. 245–253; 
Этнография Африки. М., 1984. 248 с.; Этнография в странах Зап. и Центр. 
Африки // Этнограф. наука в странах Африки. М., 1988. С. 17–101; Куль-
туры народов Тропической Африки: история взаимодействия и тенденции 
развития. М., 1996. 232 с.; История Африки в лицах. М., 2002. 256 с.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 699.

ЛЮБАРТ Маргарита Кемальевна (25.08.1963, г. Куйбышев). 
1981–1987 студентка каф. истории средних веков истор. ф-та МГУ. С 1988 
лаборант, м.н.с., с.н.с. отд. народов Европы ИЭА РАН, доц. (2000). 
17.04.1995 защитила канд. дис. на тему «Брак и семья у французов. Конец 
XVIII — начало ХХ в.». Сфера науч. интересов: этнография народов Ев-
ропы, этническая культура народов Франции, этнические меньшинства, 
семья, семейная обрядность, этнические проблемы современной Франции, 
социальная антропология средневековой Европы.

Соч.: Брак и семья по проповедям Цезария Арелатского // Историч. 
демография докапиталистич. обществ Запад. Европы: проблемы и иссле-
дования. М., 1988. С. 61–74; Народы Франции // Рождение ребенка в тра-
дициях и обрядах. М., 1997. С. 211–249; Этнические меньшинства и адми-
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нистративно-территориальное устройство француз. государства. // Homo 
Juridicus. М. 1997. С. 125–137; Современная семья во Франции // Семья 
в современном европейском обществе. М., 1997. С. 172–232; Бретонцы 
Франции // Этнические меньшинства в современной Европе. М., 1997. 
С. 268–308; Регионализм и культурно-лингвистические меньшинства Фран-
ции // Этнические проблемы и политика государств Европы. М., 1998. 
С. 109–134; Страноведение Франции: Учеб. пос.: В 2 ч. М., 1997; Этнич. 
культура в современном бретонском обществе // Европа на рубеже третье-
го тысячелетия: народы и государства. М., 2000. С. 201–227; Семья во 
французском обществе. М., 2005. 295 с.; Арабы-мигранты в современной 
Франции // Меняющаяся Европа. Проблемы этнокультурного взаимодей-
ствия. М., 2006. С. 234–260.

ЛЮШКЕВИЧ Фаня Давыдовна (05.12.1927, Ленинград — 
21.02.2010), из семьи служащего. 1945–1950 студентка каф. иранской фило-
логии Вост. ф-та ЛГУ. 1951–1956 экскурсовод, с 1956 г. н.-т.с., с 1968 м.н.с. 
сектора Сред. и Перед. Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. В 1976 защитила канд. дис. 
на тему «Особенности этнической истории и этнографических черт куль-
туры таджикского населения Бухарского оазиса (конец ХIX — нач. ХХ в.)» 
(науч. рук. Е.М. Пещерова). Сфера науч. интересов: этнография таджиков 
Бухарского оазиса. С 1989 на пенсии. С 1990 жила в Израиле. 

Соч.: Одежда жителей центр. и юго-запад. районов Ирана первой 
четверти ХХ в. // Сб. МАЭ. 1970. Т. 26. С. 282–312; Термин «тат» как эт-
ноним в Сред. Азии, Иране и Закавказье // СЭ. 1971. № 3. С. 25–32; Этно-
графическая группа ирони // Среднеазиат. этнографич. сб. Вып. 3. Занятия 
и быт народов Средней Азии. М., 1971. С. 36–71 (ТИЭ. Н.с. Т. 97); Неко-
торые этнографические данные о татах Ирана // Этническая история на-
родов Азии. М., 1972. С. 193–211; Особенности этнического развития 
таджико-узбекского населения Бухарского оазиса (на материале семанти-
ческого развития терминов «таджик» и «узбек») // Ареальные исследования 
в языкознании и этнографии. Л., 1975. С. 66; Одежда таджикского населе-
ния Бухарского оазиса // Сб. МАЭ. 1978. Т. 34. С. 123–144; Некоторые 
особенности этнического развития группы ирони в Узбекистане // Этниче-
ские процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. 
С. 202–212; Новое в развитии современной семьи и внутрисемейных от-
ношений у узбеков и таджиков Бухарского оазиса // Этнографические 
аспекты изучения современности. Л., 1980. С. 153–159.

Люшкевич
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МАГИД Софья Давидовна (22.12.1892, Санкт-Петербург — 
23.06.1954, Ленинград). 1912–1917 студентка Петербург./Петроград. кон-
серватории по классу рояля. 1917–1922 занималась концерт. и педагог. 
деятельностью. 1922–1926 слушатель высших курсов искусствознания при 
ГИИИ. 1926–1930 внешт. с. фольклор. секции ГИИИ; 1931–1933 н.с., и.о. 
хранителя фонограммархива ИПИН АН СССР; 1933–1939 с.н.с. фонограм-
мархива фольклор. секции ИЭ АН СССР; 1939–1941, 1946–1950 с.н.с. 
фонограммархива сектора фольклора ИРЛИ. 1943–1944 в эвакуации в 
КазахССР. 1940 член Союза композиторов по секции критики. 01.07.1939 
в ИЯМ защитила канд. дис. на тему «Баллада в еврейск. фольклоре». Опыт. 
полевой исследователь. Сфера науч. интересов: муз. еврейск. фольклор.

Соч.: Еврейск. революцион. фольклор // Совет. фольклор. 1936. № 2–3. 
С. 396–408; (совм. с Г.М. Василевич) Нов. эвенк. песня // Совет. фольклор. 
1941. № 7. С. 72–81.

О ней: Светозарова Н.Д. Музыковед и фольклорист С.Д. Магид 
(1892–1954) // Из истории еврейск. музыки в России. СПб., 2006. Вып. 2. 
С. 309–334; Магид С.Д. // Пушкин. Дом. С. 475.

МАГОМЕДСАЛИХОВ Хайбула Гамзатович (19.06.1960, с. Гуни 
Казбековского района ДагАССР). 1983–1988 студент истор. ф-та ДагГУ. 
Учителем в науке считает О.М. Османова. 28.01.2003 защитил канд. дис. на 
тему «Традиционные формы разрешения конфликтов у аварцев в XIX — нач. 
XX в.». С 1998 н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН. Совместительство: ст. преп. кафедры 
медико-психологической реабилитации на соц. ф-те ДагГУ. Сфера науч. 
интересов: этнография, конфликтология, конфликтогенность, традиционные 
и современные формы разрешения конфликтов у горцев Дагестана.

Соч.: (введ., примеч., сост.) Адаты общества Каралал. Махачкала, 2002. 
108 с.; (совм. с А. Ольмесовым) Межнациональный диалог. Махачкала, 
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2002. 58 с.; Маслаат. Традиционные формы разрешения конфликтов у авар-
цев в XIX — нач. XX в. Махачкала, 2003. 174 с.; Мораль и нравственность 
в союзах сельских обществ Дагестана // Сельская община Дагестана и Се-
верного Кавказа. Махачкала, 2003. С. 106–109; Культура и традиции на-
родов Дагестана: Учеб. пос. для 9 кл. Махачкала, 2004. 155 с.; (сост., пре-
дисл., глоссарий) Хрестоматия по конфликтологии. Махачкала, 2005. 296 с.; 
Маслаат — традиционный институт примирения у дагестанских народов // 
Дикаревские чтения. 11. (Северокавказская конференция). Краснодар, 2005. 
С. 275–282.

МАГОМЕДХАНОВ Магомедхан Магомедович (08.08.1951, с. Арчиб 
Чародинского р-на ДагАССР). Прапрадед, Магомедхан Магомедханов (ум. 
в 1864 г.), входил в совет ученых-алимов Имама Шамиля; прадед, Мугеддин 
Магомедханов (ум. в 1887 г.), ученый-суфий, автор трактата «Истинные 
и ложные последователи трактата»; дед, Магомедхан Магомедханов, ара-
бист, репрессирован в 1946 г.; отец, Магомедханов Магомед (ум. в 1993 г.), 
служил имамом Арчибской джума-мечети, автор более 50-ти рукописных 
сочинений по суфизму, этике, осуществил полный перевод Корана на 
аварский язык. Мать, Магомедханова Майсарат Загирутдиновна, прожива-
ет в с. Арчиб Чародинского района РД. 1974–1979 студент кафедры этно-
графии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Учителями в науке считает Р.Ф. 
Итса, А.В. Гадло, Ю.В. Бромлея. 1979–1982 аспирант ИЭ АН СССР. С 1983 
с.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН. 1990–1992 заместитель муфтия Дагестана по 
международным связям; 1992 консультант шестисерийного телефильма 
BBC «Living Islam»; 1993 стажер-исследователь Оксфордского центра 
исламских исследований (Великобритания); 1994–1995 исполнитель на-
учного проекта в Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди 
Гарвардского университета (США); 1993–1996 спец. представитель прави-
тельства Республики Дагестан по международным связям. 1984 защитил 
в ИЭ канд. дис. «Современные этнические процессы в городах Дагестана» 
(науч. рук. Ю.В. Бромлей). Сфера науч. интересов: этническая история, 
этносоциология Дагестана и Северного Кавказа, прикладная этнография. 
Участник многих междунар., всесоюз., рос. конгрессов и конф. 

Соч.: Дагестанцы в Турции. Этнодемографические последствия Кав-
казской войны. Махачкала, 1997. 180 с.; Этноязыковые аспекты культурной 
идентичности дагестанцев // Вестник ДНЦ РАН. № 14. Махачкала, 2003. 
С. 75–83; Адат, шариат и российские законы в Дагестане // Вестник ДНЦ 
РАН. №  16. Махачкала, 2004. С. 76–84; Дагестанцы: вехи этносоциальной 
истории (XIX–XX вв.). Махачкала, 2007. 253 с.; Дагестанцы: Этноязыковые 
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и социокультурные аспекты самосознания. М., 2008. 271 с.; Вопросы со-
циальной и этнокультурной идентичности дагестанцев // Горизонты гума-
нитарного знания. К 80-летию акад. Г.Г. Гамзатова. Сб. статей. М., 2008. 
С. 663–675; Дагестанцы: грани идентичности (этноязыковой и социокуль-
турный аспекты) // ЭО. 2009. № 6. С. 133–148; (совм. с М.-Р.А. Ибрагимо-
вым). Языковое и этнокультурное многообразие народов: специфика Да-
гестана // Социолог. исследования. 2009. № 6. С. 45–50. 

МАЗУРИНА Валентина Николаевна (11.04.1946, г. Кременчуг), из 
семьи военнослужащего. 1969–1975 студентка истор. ф-та ЛГУ. 1968–1974 
препаратор фондов МАЭ, 1974–1992 н.с., с 1992 с.н.с., хранитель фондов 
религии Востока МИР. Сфера науч. интересов: традиц. культура народов 
Непала, религии Востока, музееведение. 

Соч.: (совм. с Н.Г. Краснодембской) Непальск. одежда // Сб МАЭ. 
1974. Т. 32. С. 24–38; (совм. с Н.Г. Краснодембской) Мал. народы Непала // 
Мал. народы Южн. Азии. М., 1978. С. 220–240; Обряды жизнен. цикла 
и воспитание детей у народов Непала // Этнография детства. М., 1983. 
С. 149–165; Этнограф. наука в Непале // Этнограф. наука в странах Азии. 
М., 1993. С. 82–91; Этнич. история народов Непала // Этногенез и этнич. 
история народов Южн. Азии. М., 1994. С. 134–137; Собака в религиозных 
представлениях народов Непала // КЭТ. 1994. Вып. 5–6. С. 201–206; Функ-
ции праздника в сохранении культур. традиций в Непале // Проблемы 
истории, филологии, культуры: Межвуз. сб. Магнитогорск, 1994. Вып. 1. 
С. 310–318; Ритуалы середины лета у непальцев // Проблемы истории, 
филологии, культуры: Межвуз. сб. Магнитогорск, 1995. Вып. 2. С. 407–417; 
Нож, кинжал и меч как культур. символы в контексте непальск. ритуалов 
и праздников // КЭТ. 1997. Вып. 11. С. 218–227; Этикет приема пищи в Не-
пале // Этикет у народов Южн. Азии. СПб., 1999. С. 200–207; Ритуальное 
оформление перехода по возраст. ступеням в непальской культуре (детство 
и юность) // Уч. зап. СПб. ун-та. Востоковедение. СПб., 2005. Вып. 26. 
С. 270–280. 

МАЙНАГАШЕВ Степан Дмитриевич (1886, аул Иресов Аскизской 
степной думы — 29.04.1920, г. Минусинск), из семьи местн. торговца. 
1906–1907 слушатель Красноярск. духов. семинарии; 1910–1911 вольно-
слушатель Томск. ун-та; 1911–1915 студент общественно-юридич. цикла 
ун-та Шанявского в Москве. По поручению РКСВА при консультациях 
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А.Н. Самойловича и Л.Я. Штернберга совершил поездки в 1913 в Хакасию 
и в 1914 в Минусинск. и Ачин. уезды Енисейск. губ. для сбора лингвист. 
и этнограф. материалов и коллекций; 1915–1920 активно занимался об-
щественно-политич. деятельностью, разработал алфавит хакас. письма 
«тодар мичиги». Расстрелян как противник совет. власти. Реабилитирован 
в 2000 г. 

Соч.: Борьба с шаманством в Минусин. крае // Сибирь. 20.12.1913; 
Отчет о поездке к турец. племенам долины реки Абакана летом 1913 г. // 
Изв. РКИСВА. Сер. II. № 3, Пг., 1914. С. 107–116; Отчет о поездке к турец. 
племенам Минусинск. и Ачин. уездов Енисей. губ. летом 1914 г. // Там же. 
С. 117–128; Сказка о купеч. сыне и бояр. сыне // ЖС. Приложение № 3. 
1915. Пг., 1916. С. 045–050; Песня духу огня // Минусинск. листок, 
01.03.1915; Загроб. жизнь по представлению турец. племен Минусинск. 
края // ЖС. Год 24-й. Вып. 3. Пг., 1915. С. 277–292; К вопросу о сокращении 
скотоводч. хозяйства Минусинск. инородцев // Труд. 1916. № 148; Жертво-
приношения Небу у бельтиров // Сб. МАЭ. 1916. Т. 3. С. 93–102; Мелкий 
кредит среди инородческ. населения Минусинск. края // Труд. 1916. № 14, 
16, 19, 21; Фрагмент из пьесы «Свадьба» // Гладышевский А.Н. С.Д. Май-
нагашев. 1886–1920. Абакан, 1920. С. 52–54; Песня духу огня // Там же. 
С. 55–58; Фрагмент рукописи [1913 г.] // Там же. С. 59–63.

О нем: Гладышевский А.Н. С.Д. Майнагашев. 1886–1920. Очерк жиз-
ни и деятельности. Абакан, 1999. 70 с.; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. 
С. 244–246.

МАКАШИНА Татьяна Сергеевна (08.10.1937, Москва), отец — 
С.А. Макашин (1906–1989), литературовед, мать — Т.М. Велембовская 
(1912–1994). 1955–1961 студентка каф. фольклора филол. ф-та МГУ. Своим 
учителем считает Э.В. Померанцеву. 1962–1969 ст.н.-т. с., 1969–1987 м.н.с., 
1987–1992 н.с., 1992–2002 с.н.с., с 2002 в.н.с. отдела рус. народа ИЭА РАН. 
04.04.1978 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Фольклор и обряды русско-
го населения Латгалии». Сфера науч. интересов: русский фольклор (об-
рядовый и сказки), взаимодействие культур разных национальностей, се-
мейные и календарные обряды русских, народная культура и агиография, 
история этнографической науки.

Соч.: Песни и сказки рус. населения Латгалии // Фольклор рус. насе-
ления Прибалтики. М., 1976. С. 82–183; Фольклор и обряды рус. населения 
Латгалии. М., 1979. 159 с.; Свадебный фольклор и обряд // На путях из 
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земли Пермской в Сибирь. М., 1989 С. 223–268; Тема брака в делах Во-
логодской духовной консистории (I-я пол. XIX в.) // Расы и народы. М., 
1998. Вып. 25. С.137–157; Старообрядчество и государство (по материалам 
дела Вологодской духовной консистории «О повенчании раскольников») // 
Этнос и религия. М., 1998. С. 95–110; Свадебный обряд // Русские. М., 1999. 
С. 466–500; Вологодский свадебный обряд в историко-этнографическом 
контексте // Русская народная культура и ее этнические истоки. М., 1999. 
С. 73–80; Свадебный обряд // Русский Север. Этническая история и на-
родная культура Х–ХХ вв. М., 2001. С. 473–575; Православное сознание 
в вологодском свадебном обряде // Материалы международного научного 
симпозиума «Православие и культура этноса». (Москва, 9–13 октября 
2000 г.). М.; Воронеж, 2001. С. 325–335, Песни и сказки русского населения 
Латгалии // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Рига, 
2002. Вып. 3. С. 206–225; Баня в вологодском свадебном обряде (по мате-
риалам ХХ — нач. ХХI в.) // Баня и печь в русской народной традиции. М., 
2004. С. 199–236; Застолье в вологодском свадебном обряде // Мировоз-
зрение и культура севернорусского населения. М., 2006. С. 291–341.

МАЛОВ Сергей Ефимович (04(16).01.1880, г. Казань — 01.09.1957, 
Ленинград), из семьи проф. духов. академии. 1900–1904 студент Казан. 
духов. академии. 1904–1909 студент арабско-персидско-турец. разряда ФВЯ 
Петерб. ун-та. 1909–1917 н.с. МАЭ. 1909–1911, 1913–1915 совершил экс-
педиции в Северо-Западный Китай. 1912 удостоен малый серебряной ме-
дали ИРГО за статьи в «ЖС». 1917–1922 преп. и зав. Нумизмат. музеем 
Казан. ун-та, Северо-Вост. ин-та, Казан. Вост. пед. ин-та. 1922–1957 проф. 
Вост. ф-та САГУ, проф. ЛИЖВЯ/ЛВИ, ИНС, ЛГУ. 1931–1933 гл. библио-
текарь вост. отд. ГПБ. 1930–1934 н.с. ИВ АН СССР. 1934–1957 с.н.с. ИЯМ/
ИЯ АН СССР. 1935 доктор языкознания (без защиты). 21.01.1939 чл.-корр. 
АН СССР. Сфера науч. интересов: филология и этнография тюрк. народов 
Центр. Азии. З.д.н. КазахССР (1945). 

Соч.: Шаманство у сартов Восточ. Туркестана // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. 
Вып. 1. С. 1–16; Изучение живых турец. наречий Зап. Китая // Вост. зап. 
Л., 1927. Т. 1. С. 163–172; Неск. замечаний к ст. А.В. Анохина «Душа и ее 
свойства по представлениям телеутов» // Сб. МАЭ. 1929. Т. 8. С. 330–333; 
Мусульман. сказания о пророках по Рабгузи // Зап. коллегии востоковедов. 
Л., 1930. Т. 5. С. 507–525; Шаман. камень «яда» у тюрков Зап. Китая // СЭ. 
1947. Т. 1. С. 151–160; Лобнор. язык: тексты, переводы, словарь. Фрунзе, 
1956. 200 с.; Памятники древнетюрк. письменности Монголии и Киргизии. 
М.; Л., 1959. 111 с.; Уйгур. наречия Синьцзяна: тексты, переводы, словарь. 
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М., 1961. 183 с.; Язык желтых уйгуров: тексты и переводы. М., 1967. 
220 с.

О нем: Тюркологич. сб. 1. М.; Л., 1951; Тюркологич. сб. 1975. Памяти 
С.Е. Малова посвящается. М., 1978. 279 с.; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 16–18.

МАЛОЛЕТКО Алексей Михайлович (06.03.1929, д. Николо-Петров-
ка Минусинского р-на Минусинского округа Сибирского края), из крестьян. 
1946–1951 студент географ. ф-та Томск. ГУ. 1951–1965 на практической 
работе, геолог. 14.05.1965 защитил канд. дис. на тему «Палеогеография 
Предалтайской части Западной Сибири (Салаирского кряжа) в мезозое 
и кайнозое» с 1974 защитил дис. на учен. степ. д-ра географ. н. на тему 
«Регионально-палеогеографический анализ: его методы и проблемы». 1965 
доц., с 1975 проф. Алтайск., с 1982 Томск. ГУ. Занимается проблемами 
палеоэтнографии, пытается внедрять методы естественных наук в археолог. 
и топоним. исследования. Лауреат Демидовской премии (2000).

Соч.: (совм. с Ю.Ф. Кирюшиным) Бронзовый век Васюганья. Томск, 
1979. 182 с.; (совм. с М.Ф. Розеном) Географические термины Западной 
Сибири. Томск, 1986. 205 с.; Опыт реконструкции языковой принадлеж-
ности носителей культур эпохи бронзы в Западной Сибири // Методологи-
ческие проблемы реконструкции в археологии и палеоэкологии. Новоси-
бирск, 1989; Палеотопонимика. Томск, 1992. 264 с.; Прародина, язык 
и самоназвание самусьцев // Вопросы географии Сибири. Томск, 1993. 
Вып. 19; Пещерные памятники; Бореальные народы и бореальные языки. 
Барнаул, 1998; Географическая ономастика. Томск, 1999. 208 с.; Древние 
народы Сибири. Т. I. Предыстория человека и языков. Уральцы. Томск, 
1999. 281 с.; Т. II. Кеты. Томск, 2000. 312 с.

О нем: Малолетко А.М. // Профессора Томского университета: Био-
граф. словарь. Т. III. 1945–1980. Томск, 2001. С. 238–241.

МАЛЬКОВА Вера Константиновна (19.09.1944, г. Омск). 1963–1968 
студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С 1968 лаборант, м.н.с., с.н.с., 
в.н.с. ИЭА РАН. В мае 1982 защитила канд. дис. на тему «Интернациональ-
ное и национальное в СМИ. Опыт этносоциологического изучения»; в янв. 
2006 докт. дис. на тему «Этничность, толерантность и СМИ». Сфера на-
учных интересов: полиэтничные общества и формирование массового 
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сознания, этносоциология и этнопсихология межэтнических отношений, 
освещение этничности в СМИ, толерантность и конфликтность в меж-
этническом общении.

Соч.: Образы этносов в республиканских газетах. Опыт этносоциоло-
гического исследования. М., 1991. 183 с.; Проблемы русской диаспоры 
в ближнем зарубежье (по материалам прессы). М., 1993. 16 с. (Сер. «Исслед. 
по неотлож. и приклад. этнологии». Док. № 36); Пресса о современной 
этнической ситуации в Татарстане. М., 1993. 27 с. (Сер. «Исслед. по неот-
лож. и приклад. этнологии». Док. № 41); Русское население в российских 
республиках (по материалам прессы 1994–95 гг.). М., 1996. 28 с. (Сер. 
 «Исслед. по неотлож. и приклад. этнологии». Док. № 95); Республикан-
ская пресса России: новая этно-национальная идеология. М., 1997. 29 с. 
(Сер. «Исслед. по неотлож. и приклад. этнологии». Док. № 103); (совм. 
с Л.В. Остапенко, И.А. Субботиной) Москва многонациональная: конфликт 
или согласие? Вып. 1. По данным опроса московских школьников. М., 1998. 
26 с. (Сер. «Исслед. по неотлож. и приклад. этнологии». Док. № 111);  Москва 
многонациональная: конфликт или согласие? Вып. 2. Анализ московской 
прессы. М., 1999. 28 с. (Сер. «Исслед. по неотлож. и приклад. этнологии». 
Док. № 115); Остановитесь! Оглянитесь! К вопросу об этнической толе-
рантности и конфликтности в российской прессе. М., 2002. 172 с.; (в соавт.) 
Диагностика толерантности в средствах массовой информации. М., 2002. 
352 с.; (совм. с В.А. Тишковым) Этничность и толерантность в средствах 
массовой информации. М., 2002. 348 с.; Москва — многокультурный ме-
гаполис. М., 2004. 216 с.; Этнические аспекты журналистики. Из опыта 
анализа российской прессы. М., 2004. 278 с.

МАЛЯВИН Владимир Вячеславович (13.09.1950, Москва), из семьи 
служащего. 1967–1972 студент, 1972–1975 аспирант, 1975–1988 преп. ИСАА 
при МГУ. 1985–1991 с.н.с. ИЭ АН СССР, 1991–1998 в.н.с. ИДВ РАН. С 1998 
на Тайване. 13.04.1977 защитил канд. дис. на тему «Сильные дома и идейн. 
борьба в Китае в III в. н.э.», 08.07.1988 докт. дис. на тему «Формирование 
раннефеод. идеологии в Китае». Сфера науч. интересов: история форми-
рования и развития кит. цивилизации, кит. этноса, традиц. обычаи, обряды, 
религия народов Вост. Азии.

Соч.: (совм. с М.В. Крюковым, М.В. Софроновым) Кит. этнос на по-
роге сред. веков. М., 1979. 326 с.; Гибель древ. империи. М., 1983. 225 с.; 
(совм. с М.В. Крюковым и М.В. Софроновым) Кит. этнос в сред. века. М., 
1984. 334 с.; Китайцы // Календар. обычаи и обряды народов Вост. Азии: 

Малявин

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



335

Новый год. М., 1985. С. 11–78; Китайцы // Календар. обычаи и обряды на-
родов Вост. Азии: Годовой цикл. М., 1987. С. 19–104; (совм. с М.В. Крю-
ковым, М.В. Софроновым) Этнич. история китайцев на рубеже средне-
вековья и нов. времени. М., 1987. 312 с.; Буддизм и кит. Традиция. 
К проблеме формирования идеологич. синкретизма в Китае // Этика и ри-
туал в традиц. Китае. М., 1988. С. 256–273; К определению понятия народ. 
религии в традиц. цивилизации // СЭ. 1988. № 1. С. 27–39; Синкретич. 
религии в традиц.: цивилизационное и посттрадиционное // Религии мира 
1987. М., 1989. С. 107–120; Багуачжан, или Ладонь восьми триграмм. 
Классич. школа кит. ушу. М., 1996. 208 с.; Совершенный человек в даос. 
традиции // Совершенный человек: теология и философия образа. М., 1997. 
С. 146–172; Кит. цивилизация. М., 2001. 627 с.; Сумерки Дао. Культура 
Китая на пороге нового времени. М., 2003. 440 с. 

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 19–20; ИВ 50 лет. М., 2006. С. 231–232.

МАМБЕТОВ Галим Хизирович (15.12.1925, с. Верхн. Куркужин 
Баксан. р-на КБ. АО), из семьи крестьян-бедняков. 1938–1940 студент 
Нальчик. педуч-ща, 1945–1948 студент истор. ф-та Кабардино-Балкар. ГПИ; 
1953–1955 аспирант Краснодар. ГПИ; 1958–1960 аспирант истор. ф-та МГУ. 
Своими учителями в науке считает А.В. Фадеева, Т.Х. Кумыкова, В.К. Гар-
данова. 1940–1941 учитель истории и географии Верхнекуркужин. НСШ 
№ 2; 1947–1948 директор и учитель истории Нижнекуркужин. сред. шк. 
№ 4. сред шк. № 1 г. Тимашевск и сред шк. № 2 г. Геленджик Краснодар. 
кр.; 1960–1966 н.с., 1966–1972 зав. сектором истории КБНИИ; 1972–1977 
зав. отделом этнологии и зам. дир. КБНИИ по науке; 1977–1985 зав. каф. 
истории совет. периода КБГУ; 1985–1995 зав. каф. КБР КБГУ; с 1995 гл.н.с. 
сектора этнологии КБНИИ Правительства КБР и КБНЦ РАН. 07.12.1962 
в МГУ защитил канд. дис. на тему «Крестьян. промыслы в Кабарде и Бал-
карии в XIX — нач. XX в.» (науч. рук. А.В. Фадеев), 14.04.1972 в ИЭ АН 
СССР докт. дис. на тему «Материал. культура кабардинцев и балкарцев 
в XIX — нач. XX в.». Сфера науч. интересов: этнич. культура, обществен. 
быт народов Север. Кавказа. З.д.н. КБАССР (1972). 

Соч.: Крестьян. промыслы в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1962. 111 с.; 
Материал. культура сельск. населения Кабардино-Балкарии (втор. пол. 
XIX — 60-е гг. ХХ в.). Нальчик, 1971. 408 с.; Из истории развития транс-
порта и средств связи. Нальчик, 1971. 181 с.; Кабардино-Балкарск. НИИ 
50 лет. Нальчик, 1971. 128 с.; Брат. помощь рус. и др. народов СССР в раз-
витии культуры Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1984; Кабардино-Балкария 
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в брат. семье народов СССР. Нальчик, 1989. 192 с.; (в соавт.) Соц. противо-
речия в Кабардино-Балкар. деревне в 20–30-е гг. Нальчик, 1999. 272 с.; Из 
истории культуры и быта кабардинцев и балкарцев (нач. XVII в. — 70-е гг. 
ХХ в.). Нальчик. 2006. 243 с.; Традиц. культура кабардинцев и балкарцев. 
Нальчик, 2008. 356 с.

О нем: Образец служения науке: Сб. ст. к 80-летию Г.Х. Мамбетова. 
Нальчик, 2005. 250 с. 

МАМОНОВА Наталия Николаевна (20.06.1921, г. Киев — 
08.12.2006, Москва). 1940–1949 студентка каф. эмбриологии биолог. ф-та 
МГУ. 1943–1945 работа на предприятиях Салехарда и Москвы. 1950–1958 
лаборант лаборатории пластической реконструкции, 1958–1963 м.н.с., 
1963–1986 н.с. отдела антропологии (лаборатория палеоантропологии) ИЭ 
АН СССР. С 31.03.1986 на пенсии. Сфера науч. интересов: реконструкции 
из могильников Прибайкалья и Забайкалья, методические исследования 
«Определения длины костей по их фрагментам» и «Дискретно-варьир ющие 
признаки черепа человека», палеоантрополог. исследования древнего на-
селения Восточной Сибири (Прибайкалье, Забайкалье) и Монголии по 
материалам неолитических памятников (870 погребений). Участник экс-
педиций в России и Монголии. 

Соч.: Кочевники Забайкалья IX–XIII вв. по данным палеоантрополо-
гии // Антрополог. сборник. М., 1961. Вып. III. С. 207–241 (ТИЭ. Н.с. 
Т. LXXI); Определение длины костей по их фрагментам // Вопросы антро-
пологии. 1968. Вып. 29. С. 171–177; К вопросу о древнем населении 
 Приангарья по палеоантрополог. данным // Проблемы археологии Урала 
и Сибири. М., 1973. С. 18–28; К антропологии гуннов Забайкалья (по ма-
териалам могильника Черемуховая падь) // Расогенетические процессы 
в этнической истории. М., 1974. С. 201–228; (совм. с А.А. Мовсесян 
и Ю.Г. Рычковым) Программа и методика исследований аномалий черепа // 
Вопросы антропологии. 1975. Вып. 51. С. 127–150; (совм. с В.П. Алексе-
евым) К палеоантропологии неолита верховьев Лены // СЭ. 1979. № 5. 
С. 49–63; Антрополог. тип древнего населения Западной Монголии по 
данным палеоантропологии // Исследования по палеоантропологии и кра-
ниологии СССР. Л., 1980. С. 60–74 (Сб. МАЭ. Т. XXXVI); Die Paläo-
anthropologie des Gräberfeldes Ulangom // Ulangom: Ein skythenzeitliches 
Gräberfeld in der Mongolei — Asiatische forschungen. Bd. 76. Wiesbaden, 1982. 
S. 140–173; К вопросу о межгрупповых различиях в неолите Прибайкалья // 
Вопросы антропологии. 1983. Вып. 71. С. 88–103; Опыт применения таблиц 
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В.В. Бунака при разработке остеометрических материалов // Проблемы 
эволюционной морфологии человека и его рас. М., 1986. С. 21–33; Палео-
антропол. материалы мезолита северных регионов России (предварит. 
сообщение) // Вопросы антропологии. 1995. Вып. 88. С. 117–125.

О ней: Пежемский Д.В. Наталия Николаевна Мамонова // Вестник 
антропологии. 2002. Вып. 8. С. 9–14; Герасимова М.М., Пежемский Д.В. 
Наталия Николаевна Мамонова (20.06.1921 — 08.12.2006) [Некролог] // 
ЭО. 2007. № 4. С. 183–184.

МАНУЙЛОВ Александр Николаевич (16.06.1966, г. Краснодар), из 
семьи служащих. 1983–1985, 1987–1988 студент лечеб. ф-та Краснодар. мед. 
ин-та. 1985–1987 служба в Совет. Армии. 1989–1994 студент истор. ф-та 
Кубан. ГУ. 1991–1995 н.с. Краснодар. краев. научно-методич. центра народ. 
творчества и культпросветработы; 1995–1997 н.с. Центра народ. культуры 
Кубани; 1994–1998 преп. ф-та традиц. культуры Краснодар. гос. академии 
культуры и искусств; 1997–1998 преп. отд. социологии Кубан. ГУ; 1998–2000 
преп. соц.-педагогич. ин-та Кубан. ГУ; 2001–2002 преп. Краснодар. гос. мед. 
академии; с 2001 дир. Центра антрополог. исследо ваний. Сфера науч. инте-
ресов: современ. сельск. соц. трансформации в постсовет. Пространстве, 
поле науки в поле высш. образования (соц. и гуманитар. науки), формиро-
вание науч. сообществ, дискурс-анализ в антропологии, полевые техники 
и теоретич. обоснование полевой работы в соц. науках.

Соч.: Пространств.-времен. организация мифологемы доли (на анали-
зе необрядовых песен черномор. казаков) // Кубан. казачество: история, 
этнография, фольклор. М., 1995. С. 273–326; Механизм трансляции культур. 
традиции и традиц. соц. ин-ты кубан. казачества (кон. XVIII — XIX в.) // 
Археология и этнография Север. Кавказа: Сб. науч. тр. Краснодар, 1998. 
С. 221–250; Статус женщины в обычноправов. системе казачьей семьи 
и станич. общества на Кубани (втор. пол. XIX — 20–е гг. XX в.). Армавир, 
Краснодар, 1998. 66 с.; «Пустить Сидора»: неск. слов к вопросу об атри-
буции обряда // Из культур. наследия славян. населения Кубани. Краснодар, 
1999. С. 29–49; Обыч. право кубан. казаков и гос. законодательство: Этапы 
взаимодействия // Вопросы северокавказ. истории. Армавир, 1999. Вып. 4. 
С. 13–21; Система обычноправов. статусов и параметры институализации 
в Черномор. казач. войске в 1792–1794 гг. // Соц. организация и обыч. 
право. Краснодар, 2001. С. 162–173; Обыч. право кубан. казаков. СПб., 
2007. 248 с.; Практики приватности в южно-рос. селе (кейс-стади) // Антро-
полог. форум. 2007. № 6. С. 177–204. 
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МАРЕМШАОВА Ирина Исмаиловна (20.11.1964, г. Нальчик), из 
семьи служащих. 1982–1987 студентка КБГУ. Своими учителями в науке 
считает И.М. Мизиева, А.Х. Бижева. 1987–1997 учитель ср. шк. № 28 г. 
Нальчика; 1997–1998 ст. преп. Нальчик. филиала Современ. гуманитар. 
академии; 1998–2002 ассист., ст. преп., доц. каф. всеобщ. истории КБГУ, 
2002–2003 доц., с 2003 проф. каф. технологии соц. работы КБГУ. 02.10.1998 
защитила канд. дис. на тему «Динамика и трансформация менталитета 
в традиц. культуре кабардинцев, балкарцев и карачаевцев» (науч. рук. 
А.И. Мусукаев); 17.10.2003 докт. дис. на тему «Культурно-истор. аспекты 
этносознания карачаевцев и балкарцев в эволюцион. перспективе». Сфера 
науч. интересов: этнич. сознание тюрк. народов Кавказа, проблемы этнич-
ности и этнокультур. взаимодействий. 

Соч.: Менталитет в семейн. и общест. традициях: Кабарда, Балкария, 
Карачай. Нальчик, 1999. 236 с.; Основы этнич. сознания карачаево-балкар. 
народа. Минск, 2000. 163 с.; Эпоха, общество, этничность: нац.-психолог. 
проблемы в науч. мысли рус. зарубежья // Отечествен. история. Алматы, 
2001. № 2. С. 66–74; Север. Кавказ: проблемы этнокультур. взаимодей-
ствия // Науч. мысль Кавказа. Ростов н/Д., 2002. № 4. С. 62–67; Ислам на 
Кавказе и в карачаево-балкар. обществе // Кавказ. Балканы. Перед. Азия. 
Махачкала, 2003. № 1. С. 64–69; Балкария и Карачай в этнокультур. про-
странстве Кавказа. Нальчик, 2003. 121 с.; (совм. с Ф.С. Эфендиевым) 
Сознание, менталитет, культура: особенности исследовател. подходов. 
Нальчик, 2005. 116 с.; (совм. с Ю.И. Мурзахановым) Исмаил Мизиев: путь 
к истокам. Нальчик, 2005; Традиц. промысел балкар. женщин: история 
и современность // Дагестан. этнограф. сборник. Махачкала, 2006. № 2. 
С. 98–106.

МАРЕТИН Юрий Васильевич (03.03.1931, г. Кронштадт — 
04.08.1990, Ленинград), из семьи служащего. 1939–1950 ученик 321 школы 
Ленинграда; 1950–1955 студент отделения истории Китая каф. стран Даль-
него Востока Вост. ф-та ЛГУ Учителями его были В.В. Струве, Г.В. Ефимов. 
1955–1958 аспирант по специальности «Индонезия», 1958–1965 м.н.с., 
1965–1979 с.н.с., 1977–1979 зав. музейн. сектором ЛЧ ИЭ АН СССР. 
5.11.1962 в МГУ защитил канд. дис. на тему «Община минангкабау и ее 
разложение (первая треть XIX в.)» (науч. рук. Л.Э. Каруновская). Сфера 
науч. интересов: многочисленные проблемы этнографии, истории, эконо-
мики, разных сфер культуры Индонезии, исследование общины, разработ-
ка общей типологии общин, этнонац. процессы в ЮВА, стадиальная типо-
логия регионального этнического развития, музейная работа, педагог. 
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работа на Вост. ф-те ЛГУ, научно-организац. и издат. деятельность в Восточ. 
комиссии ВГО.

Соч.: Община минангкабау и ее разложение (первая треть XIX в.) // 
Восточноазиат. сб. М., 1961. С. 280–352; Адат, ислам и политическая борь-
ба у минангкабау (Западная Суматра) в первой половине ХХ в. // СЭ. 1964. 
С. 54–72; Общественные отношения у батаков (Северная Суматра) // Об-
щина и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Л., 1967. С. 146–167; Основные типы общины в Индонезии // Про-
блемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. С. 326–351; 
 Особенности бахаса индонесиа как государственного языка Республики 
Индонезии // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969. С. 182–218; 
Значение внутреннего рынка для Индонезии и трудности его формирова-
ния // «Третий мир»: стратегия и управление экономикой. М., 1971. С. 47–
91; Особенности этно-социального развития в полиэтнических и освобо-
дившихся странах. М., 1971. С. 21; Кочевые кубу Восточной Суматры и их 
место на ступенях эволюции общества // Охотники. Собиратели. Рыболовы. 
Л., 1972. С. 91–107; Община соседско-большесемейного типа у минангка-
бау (Западная Суматра) // Социальная организация народов Азии и Афри-
ки. М., 1975. С. 60–132; Индийские влияния и проблема самобытности 
индонезийской культуры (основные аспекты методологического подхо-
да) // Малайско-индонезийские исследования. Сб. памяти академика 
А.А. Губера. М., 1977. С. 42–63; Этнонациональные процессы в регионе // 
Юго-Восточная Азия: проблемы региональной общности. М., 1977. С. 145–
230; Опыт стадиально-генетической типологии общины // Проблемы 
аграрной истории (с древнейших времен до XVIII в. включительно). Минск, 
1978. С. 110–118; Работы Н.И. Зибера по Индонезии и значение их для 
этнологии // Страны и народы Востока. М., 1982. Вып. 24. С. 149–162; 
Индонезия. Избранные работы. СПб., 2002. 246 с.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 32–33; Демин Л.М. Памяти Юрия 
 Васильевича Маретина // НАА. 1990. № 6. С. 210–211; Мовчанюк П.М. 
Памяти Юрия Васильевича Маретина // Страны и народы Востока. СПб., 
1994. Вып. 28. С. 5–25; Векслер А.Ф. Юрий Васильевич Маретин, ученый 
и биб лиофил // Книги непобежденного Ленинграда. Каталог. СПб., 1999. 
С. 167–175.

МАРЕТИНА (БОЛДЫРЕВА) Софья Александровна (23.07.1929, 
Ленинград). Отец А.В. Болдырев (1896–1941), доц. каф. античной фило-
логии ЛГУ, мать М.Ф. Граменицкая (1904–1998), пианистка, концертмейстер 

Маретина
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Мариинского театра. 1939–1947 ученица ср. шк. № 321 Ленинграда; 
1947–1952 студентка каф. индо-тибетской филологии Вост. ф-та ЛГУ. Сре-
ди ее учителей акад. А.П. Баранников, В.В. Струве. 1952–1955 аспирантка 
ЛЧ ИЭ АН СССР; 1956–1957 ассист. каф. индийской филологии Вост. ф-та 
ЛГУ; 1957–1975 м.н.с., 1975–1994 с.н.с., с 1994 гл.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР/
МАЭ РАН. В 1955 защитила канд. дис. на тему «Социальная организация 
народов группы бодо (Ассам)» (науч. рук. Н.В. Кюнер, Д.А. Ольдерогге); 
1985 докт. дис. на тему «Эволюция общественного строя у горных народов 
Северо-Восточной Индии». С 2002 проф. каф. этнографии и антропологии 
истор. ф-та СПбГУ. Сфера науч. интересов: социальные проблемы народов 
Индии, общие вопросы культуры, мифология; социальная организация 
и культура малых народов («адиваси»), проблема доземельческих обществ; 
особенности организации и культуры балийцев (Индонезия).

Соч.: Община у горных народов Ассама // Община и социальная ор-
ганизация у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1967. С. 7–49; 
Conversion of Indian Varnas in Bali // Countries and Peoples of the East. M., 
1974. P. 286–297; Соседская община у балийцев // Социальная организация 
народов Азии и Африки. M., 1975. С. 133–170; Малые народы Северо-Вос-
точной Индии // Малые народы Южной Азии. М., 1976. С. 89–142; The 
Kashari state: the Character of Early States in North-East India // The Early 
States. Paris, 1978. P. 339–359; Проблема матрилинейности в зарубежной 
этнографии (на примере малых народов Индии) // Актуальные проблемы 
этнографии и современная зарубежная наука. Л., 1979. С. 128–146; Соци-
альная стратификация и становление государства (на примере малых 
 народов Индии) // От доклассовых обществ к раннеклассовым. М., 1987. 
С. 158–177; Традиции и инновации в социальной структуре племен // Расы 
и народы. М., 1988. Вып. 16. С. 159–178; К проблеме универсальности 
вож деств: природа вождей у нага // Ранние формы политической органи-
зации. М., 1995. С. 79–104.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 33–34; Проф. СПбГУ. С. 383.

МАРКОВ Геннадий Евгеньевич (21.06.1923, Москва), мать, Горя-
нова Галина Николаевна, чертежница; отец, Марков Евгений Петрович, 
инженер; дедушка, Николай Николаевич Черенцов, известный в конце 
XIX — нач. XX в. архитектор. Окончил в 1951 каф. этнографии истор. ф-та 
МГУ. Учителя в науке: С.П. Толстов и Н.Н. Чебоксаров. С 1954 проф. каф. 
этнологии истор. ф-та МГУ. 1954 в МГУ защитил канд. дис. на тему «Фор-
мирование туркмен Хорезмского оазиса», 1967 в МГУ докт. дис. на тему 
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«Кочевники Азии». Участник многих междунар., всесоюз. и рос. конф. 
и конгрессов. Член Совета ветеранов 135-й Краснознаменной Краковской 
стрелковой дивизии, член ученых советов по защите дис. при истор. ф-те 
МГУ и ИЭА РАН. Сфера науч. интересов: история и этнология кочевых 
обществ Азии, история первобытного общества, археология первобытности, 
этнология народов Зарубежной Азии (включая Среднюю Азию и Казахстан), 
историография немецкоязычной этнологии и народоведения. Автор прин-
ципиально новой концепции о соц.-эконом. отношениях у кочевников и их 
общественном строе — общинно-кочевой номадный способ производства 
и общинно-кочевая социальная организация. Впервые в мировой и отече-
ственной этнологии создал обобщающий труд по истории немецкой науки 
о народах — этнологии и народоведению. Общее число публикаций — 
более 260. З.д.н. РФ, Почетный проф. МГУ. С 1991 чл.-корр. Института 
заморских исследований, Лондон (Overseas Development Institute, London).

Соч.: Очерк истории формирования северных туркмен. М., 1961. 208 
с.; Раскопки первобытной стоянки Оюклы // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 
1961. № 3. С. 67–82; Грот Дам-Дам чешме 2 в Восточном Прикаспии // СА. 
1966. № 2. С. 104–125; Кочевники Азии. М., 1976. 318 с.; История хозяйства 
и материальной культуры (в первобытном и раннеклассовом обществе). 
М., 1979. 303 с.; Очерки истории немецкой науки о народах. Немецкая 
этнология. М., Библиотека российского этнографа. 1993. 225 с.; Очерки 
истории немецкой науки о народах. Немецкое народоведение. М., 1993. 
392 с.; Die Turkmenen. Geschichte und Kultur // Pasyryk. Bd. I. München, 2000; 
Немецкая этнология. М., 2003. 575 с.

О нем: Дурдыев М., Оразов А. К 60-летию Г.Е. Маркова // Изв. АН 
ТуркмССР. Сер. общественных наук. Ашхабад, 1983; Заседателева Л.Б. 
К 40-летию преподавательской и научной деятельности Г.Е. Маркова // 
Восток. 1998. № 6. С.109; Соловей Т.Д. Жизнь в науке и для науки. К 75-ле-
тию со дня рождения и к 45-летию науч. и педагог. деят.и Г.Е. Маркова // 
Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1998. № 5. С. 5–13; Список основных работ 
доктора исторических наук, профессора Геннадия Евгеньевича Маркова 
(к 40-летию научно-педагогической деятельности) // ЭО. 1993. № 4. 
С. 135–139; Заседателева Л.Б., Зверева Ю.И., Соловей Т.Д. Видный ученый, 
педагог и организатор науки (к 80-летию профессора Г.Е. Маркова) // Вест-
ник МГУ. Сер. 8. История. 2003. № 5. С.13–23.

МАРКОВА Людмила Васильевна (25.05.1928, Москва), из семьи 
служащих. 1946–1951 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1951–

Маркова
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1954 аспирантка, 1955–1975 м.н.с., 1975–1999 с.н.с. сектора Зарубеж. Ев-
ропы ИЭ АН СССР/ИЭА РАН; 1970–1971, 1977–1978 с.н.с. Этнограф. 
ин-та Болгар. АН. 1954 защитила канд. дис. на тему «Сельск. община 
у болгар в XIX в.» (науч. рук. С.А. Токарев). Сфера науч. интересов: этно-
графия болгар, диаспора в Украине и Молдове, история науки. Опыт. по-
левой исследователь. Участник ряда междунар. и всесоюз. науч. конгрессов 
и конф.

Соч.: Сельск. община у болгар в XIX в. // ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 62. 
С. 6–105; Долев. землевладение в Родоп. крае Болгарии (XIX — пер. 
четв. XX в.) // СЭ. 1963. № 5. С. 69–83; (в соавт.) Болгары // Народы 
Зарубеж. Европы. М., 1964. Т. 1. С. 301–372; Типы сельск. жилища 
Болгарии // Типы сельск. жилища в странах Зарубеж. Европы. М., 1968. 
С. 12–34; Трансформация южнославян. системы родства и ее соотноше-
ние с семейно-родствен. структурой. М., 1973. 20 с.; О проявлении этнич. 
специфики в материал. культуре болгар // СЭ. 1974. № 1. С. 45–58; 
Этнограф. наука в Народ. Республике Болгарии // Этнография в странах 
социализма. М., 1975. С. 52–93; К изучению семейн. обычаев горо-
жан // Балкан. исследования. Проблемы истории и культуры. М., 1976. 
С. 246–253; Традиц. календар. и новые обществен. праздники в городах 
Болгарии после Освобождения // Освобождението на България и раз-
витието на народната култура. София, 1979. С. 243–255; Болгары // 
Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы. XIX — нач. 
XX в. Летне-осен. праздники. М.. 1979. С. 223–243; Болгары Совет. 
 Союза: тенденции этнич. развития // Расы и народы. М., 1984. Вып. 14. 
С. 94–130; Этносоц. проблемы болгар семьи // Этносоц. аспекты изу-
чения семьи у народов Зарубеж. Европы. М., 1987. С. 82–135; (совм. 
с И.Р. Ивановой) Болгары // Брак у народов Центр. и Юго-Вост. Европы. 
М., 1988. С. 135–159; Болгары // Рождение ребенка в обычаях и обря-
дах. Страны Зарубеж. Европы. М., 1997. С. 98–125; Болгары-мусуль-
мане (помаки) // Этнич. меньшинства в современ. Европе. М., 1997. 
С. 131–171.

О ней: Иванова Ю.В. Проблемы этнографии болгар в трудах совет. 
ученых // СЭ. 1982. № 2. С. 16–25. 

МАРР Анна Алексеевна (06.09.1864, г. Воронеж — 30.12.1940, Ле-
нинград), из семьи служащих. 1920–1931 н.с. II разряда Кавказ. отд. КИПС. 
Супруга акад. Н.Я. Марра (1863–1934), сестра ираниста, декана ФВЯ Пе-
терб. ун-та В.А. Жуковского.(1858–1918).

Марр
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МАРР Николай Яковлевич (25.12.1864 (06.01.1865), г. Кутаиси — 
20.12.1934, Ленинград), из семьи ученого-садовода. 1884–1888 студент 
ФВЯ Петерб. ун-та, оставлен при ун-те для подготовки к проф. званию. 
1894–1896 совершенствовал знания в Германии и Италии. Преп., с 1902 
проф., 1911–1919 декан ФВЯ СПб. ун-та, 1919–1930 зав. каф. языкознания 
и материальн. культуры ФОН Петроград. ун-та / ЛГУ; 1919–1934 предс. 
РАИМК/ГАИМК; 1921–1934 основатель и дир. Яфетич. ин-та / ИЯМ; 
1924–1930 дир. ГПБ; 1917–1930 зав. Кавказ. отд. КИПС; 1930–1933 дир. 
ИПИН; 1921–1930 дир. КИАИ; 1926–1928 предс. Комитета по изучению 
языков и этнич. культур народов Востока; 1928–1934 дир. НИИ этнич. и нац. 
культур народов Востока; зам. предс. ЦБК. 23.05.1899 магистр («Сборники 
притч Вардана (Т. I–III)»). 09.12.1901 докт. словесности («Толкование 
“Песни песней” антипапы Ипполита»). 07.03.1909 адъюнкт, 14.01.1912 
экстраординар., 01.07.1912 ординар. ак. АН. 1930–1934 вице-президент АН 
СССР. 1930 первым из дореволюц. чл. АН вступил в ВКП(б). 08.06.1928 
лауреат Премии им. В.И. Ленина. Сфера науч. интересов: языкознание, 
археология, этнография. 1934–1950 имя Н.Я. Марра носили ИЯМ и ГАИМК/
ИИМК.

Соч.: Избран. работы: В 5 т.: т. 1. Этапы развития яфетич. теории. Л., 
1933. 399 с.; т. 2. Основ. вопросы языкознания. Л., 1936. 523 с.; т. 3. Язык 
и общество. Л., 1934. 423 с.; т. 4. Основ. вопросы истории языка. Л., 1937. 
327 с.; т. 5. Этно- и глоттогония Вост. Европы. Л., 1935. 668 с.

О нем: Мещанинов И.И. Н.Я. Марр // СЭ. 1935. № 1. С. 8–19; Михан-
кова В.А Н.Я. Марр: очерк его жизни и науч. деятельности. М.; Л., 1949. 
555 с.; Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991. 
240 с.; Personalia. Марр Н.Я. // Страницы отечествен. кавказоведения. М., 
1992. С. 161–162; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 37–41; Платонова Н.И. «Безза-
кон. комета на науч. небосклоне». Н.Я. Марр // Знаменит. универсанты. 
Очерки о питомцах СПб. ун-та. СПб., 2002. Т. 1. С. 156–178; Вольфцун Л.Б. 
Н.Я. Марр // Рос. нац. библиотека в биографиях ее директоров. 1795–2005. 
СПб., 2006. С. 242–279.

МАРТЫНОВА Марина Юрьевна (8.11.1952, Москов. обл.). 1971–
1976 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ; 1976–1981 аспирантка, 
1981–1988 м.н.с., 1989 н.с., 1989–1995 уч. секретарь, 1985–2005 зав. от-
делом Европы, с 2001 зам. дир. по науке, 2005 рук. Центра европ. и аме-
рикан. исследований ИЭА РАН (до 1991 — ИЭ). Проф. Москов. ин-та от-
крытого образования. Д.чл. Ак. пед. и соц. наук. Участник многих всерос. 

Мартынова
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и междунар. конгрессов и конф., экспедиций в Сербию, Хорватию, Черно-
горию, Белоруссию, Азербайджан. С 1990 чл. редкол. «Исследования по 
прикладной и неотложной этнологии», «Etnografski glasnik» (Серб. АН), 
альманаха «Этнодиалоги». 22.11.1983 в ИЭ защитила канд. дис. на тему 
«Субэтнические группы хорватов» (науч. рук. Ю.В. Бромлей), 02.07.1996 
в ИЭА докт. дис. на тему «Этнические аспекты Балканского кризиса». 
Сфера науч. интересов: этнология славянских народов, история населения 
Балканского полуострова, межэтнические отношения, локальные группы, 
этнические конфликты, межкультурная коммуникация, этнологическое 
образование. 

Соч.: Хорваты. Этническая история. М., 1988. 170 с.; (совм. с М.С. Ка-
шубой) Новая этнополитическая карта Балкан. М., 1995. 164 с.; Балканский 
кризис: народы и политика. М., 1998. 466 с.; (отв. ред.) Новые славянские 
диаспоры. М., 1996. 292 с.; (отв. ред.) Европа на рубеже третьего тысяче-
летия: народы и государства. М., 2000. 312 с.; Европа. Библиотека энци-
клопедий для юношества. М., 2001. 256 с.; Толерантность и культурная 
традиция. М., 2002. 467 с.; (совм. с Н.А. Лопуленко) В мире жить — с ми-
ром жить. Дружба и взаимопонимание в фольклоре народов России. М., 
2002. 368 с.; Межкультурный диалог: Лекции по проблемам межэтниче-
ского и межконфессионального взаимодействия. М., 2003. 408 с.; Такие 
разные, а так похожи: Практикум межнационального общения. М., 2003. 
80 с.; (отв. ред.). Меняющаяся Европа. Проблемы этнокультурного взаи-
модействия. М., 2006. 440 с.

МАСЛОВ Александр Леонтьевич (30.08.(11.09.)1876, с. Благове-
щенское Орлов. губ. — 12(25).10.1914, под Люблиным). 1895–1902 студент 
муз.-драм. уч-ща при Москов. филармон. общ-ве. 1901–1914 один из 
актив. членов муз.-этнограф. комиссии отд. этнографии ОЛЕАЭ; 1901–
1907 основатель и издатель «Рус. муз. газеты»; 1907–1914 преп. Москов. 
народ. консерватории; 1908–1912 основатель, издатель и ред. ж. «Музы-
ка и пение». Участник этнограф. экспедиций, один из организаторов эт-
нограф. концертов. собиратель рус. и белорус. народ. песен. Писатель. 
Фольклорист.

Соч.: Муз. творчество поморов // Рус. муз. газета. 1901. № 77–78; 
Кирша Данилов и его напевы // Рус. муз. газета. 1902, № 43; Калики пере-
хожие и их напевы // Рус. муз. газета. 1904. № 2–3; Церков. и светская 
музыка в России и народ. творчество // Рус. муз. газета.1905. № 1–2; (сост.) 
Иллюстрированное описание муз. инструментов, хранящихся в Дашков. 
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этнограф. музее в Москве. М., 1909. 64 с.; Былины, их происхождение, 
ритмич. и мелодич. склад // Труды Музык.-этнограф. комиссии. М., 1911. 
Т. 2. С. 299–327; Опыт руководства к изучению рус. народ музыки. М., 
1911. 56 с. 

О нем: Коптева Е.В. А.Л. Маслов // Муз. энциклопедия. М., 1976. Т. 3. 
С. 471–472.

МАТВЕЕВ Алексей Викторович (10.08.1976, г. Омск). Отец — 
Матвеев Виктор Николаевич, железнодорожник, мать — Светлана Ни-
колаевна, преподаватель. 1993–1998 студент ОмскГУ. Учителя в науке: 
Н.А. Томилов, С.С. Тихонов. 1997–2006 хранитель коллекции археоло-
гии Омск. гос. историко-краеведческого музея. С 2006 г. зам. дир. по 
науке Омск. музея истории народного образования. Совместительство: 
с 2003 ст. преп. каф. музеологии ОмскГУ им. Ф.М. Достоевского. 2003 
защитил в ОмскГУ дис. на тему «Сухопутные коммуникации и тра-
диционная культура путешествия населения Среднего Прииртышья 
в XVIII — первой трети XX в.». Член РГО. Участник рос. конгрессов 
и конф. Сфера науч. интересов: этнография населения Омского При-
иртышья, средневековая археология Западной Сибири, история путей 
сообщения, традиционная культура путешествия, история освоения 
Сибири русскими. 

Соч.: Развитие системы дорог в древности // Интеграция археолог. 
и этнограф. исследований: Сб. науч. тр. Омск; Ханты-Мансийск. 2002. 
С. 58–62; (совм. с Л.Я. Яворской) Территория современной Омской 
 области на листах «Хорографической чертежной книги Сибири» С.У. Ре-
мезова 1697–1711 гг. // Изв. Омск. гос. историко-краеведческого музея. 
Омск, 2003 Т. 10. С. 147–162; Сухопутные маршруты передвижения 
населения Среднего Прииртышья XVII — первой трети XVIII в. по 
данным письменных, картографических источников и этнографии // Изв. 
Омск. гос. историко-краеведческого музея. Омск, 2003. Т. 10. С. 163–169; 
Основные элементы традиционной культуры путешествия сибирских 
татар Омского Прииртышья в XIX — первой трети XX в. // Культуро-
логические исследования в Сибири. Омск, 2005. № 2. С. 100–119; Тра-
диционная культура путешествия (вопросник по теме и методические 
указания к нему) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы 
культуры и социума. Омск, 2004. Т. 8. С. 49–62; (совм. с Ю.В. Трофи-
мовым, С.Д. Авербухом) Прошлое Омского Прииртышья. Омск, 2005. 
148 с. 
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МАТВЕЕВ Георгий Борисович (17.06.1952, д. Дальние Сормы 
 Канаш. р-на ЧувашАССР). 1979 студент ист.-филол. ф-та ЧувашГУ 
им. И.Н. Ульянова по специальности историк, преподаватель истории 
и обществоведения. 1982–1986 аспирант ИЭ АН СССР. Зав. отделом этно-
логии и антропологии Чуваш. ГИГН (г. Чебоксары). 1992. в МГУ защитил 
канд. дис. на тему «Современная материальная культура чувашей 
(1980-е годы)» (науч. рук. В.В. Пименов). Сфера науч. интересов: матери-
альная и духовная культура, народное зодчество, этнические и националь-
но-культурные процессы, этническая история. Рук. ряда этнограф. экспе-
диций. 

Соч.: (в соавт.) Чуваши: современные этнокультурные процессы. М., 
1988. 240 с.; (в соавт.) Этническая история и культура чувашей Поволжья 
и Приуралья. Чебоксары, 1993. 268 с.; Ибресинский край. Чебоксары, 1994. 
270 с.; Традиц. культура чувашей. Ч. 2. Материальная культура. Чебоксары, 
1996. 158 с.; (в соавт.) Симбирско-саратовские чуваши. Чебоксары, 2004; 
Чувашское народное зодчество: от древности до современности. Чебокса-
ры, 2005. 254 с.; Ученые и сотрудники Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук. Чебоксары, 2005. 190 с.

МАФЕДЗЕВ Сараби Хажмастафович (23.01.1935, с. Герменчик 
Урван. р-на КБАССР — 22.10.2007, г. Нальчик), из семьи крестьян. 1950–
1954 студент Нальчик. педуч-ща. 1954–1955 учитель Герменчик. шк. 
1955–1960 студент рус.-кабардин. отделения КБГУ. Своими учителями 
в науке считает Г.Х. Мамбетова, Т.Х. Кумыкова, Х. Есбергенова, С.А. Ару-
тюнова, В.К. Гарданова, Е.Н. Студенецкую, П.И. Пучкова, А.И. Першица, 
А.И. Робакидзе. 1967–1968 н.с. краевед. музея; 1968–1969 ответ. секретарь 
Кабардино-Балкар. отделения общества охраны памятников истории и куль-
туры при СМ КБАСССР; 1969–2000 н.с. КБНИИ; 2000–2007 проф. каф. 
всеобщ. истории, зав. каф. истории народ. хозяйства КБР КБГУ. 28.05.1974 
в ИЭ АН СССР защитил канд. дис. на тему «Обряды и обрядов. игры, 
связан. с хоз. бытом адыгов в XIX — нач. XX в. (науч. рук. Г.Х. Мамбетов). 
24.10.1989 докт. дис. на тему «Межпоколен. трансмиссия традиц. культуры 
адыгов». Сфера науч. интересов: духов. культура адыгов. Занимается ли-
тературным трудом, автор повестей и романов. Член СП СССР. З.д.н. КБР. 
Лауреат Госпремии КБР (1998, 2002). 

Соч.: О конно-спортив. игре у адыгов // Археолого-этнограф. сб. 
Вып. 1. Нальчик, 1974. С. 225–230; Возвращение жениха в свадеб. обряде 
кабардинцев // Этнография народов КБР. Вып. 1. Нальчик, 1977. С. 48–62; 
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Обряды и обряд. игры адыгов. Нальчик, 1979. 199 с.; К вопросу о сущности 
обрядов адыгов на современ. этапе // Этнография и современность. Нальчик, 
1984. С. 107–113; Очерки трудов. воспитания адыгов (XIX — нач. XX в.). 
Нальчик, 1984. 168 с.; О народ. играх адыгов. Нальчик, 1986. 138 с.; О нац. 
самосознании // Культурно-истор. журнал. Нальчик. № 1. С. 120–130; Ата-
лычество в системе народ. воспитания у адыгов // Обществен. быт адыгов 
и балкарцев. Нальчик, 1986. С. 69–81. 

О нем: Признанный ученый — любимый писатель // КБП. 29.01.2005.

МАХОВА Елена Ивановна (28.05.1906, г. Елец Орлов. губ.), из семьи 
потомствен. граждан. 1926–1930 студентка этнограф. отд. этнолог. ф-та 
МГУ. 1930–1931, 1932–1935 н.с. Москов. обл. музея; 1931–1932 н.с. Горьков. 
краевого музея; 1935–1941 стар. лектор отд. Сред. Азии, с.н.с., зав. отд. 
Киргизии Музея народов СССР в Москве; 1942–1943 секретарь уч. части 
IV Москов. мед. ин-та, г. Фергана; 1943–1946 лаборант каф. этнографии 
истор. ф-та МГУ; 1946–1966 м.н.с. сектора Сред. Азии и Казахстана ИЭ 
АН СССР. Опыт. полевой исследователь. Принимала участие в подготовке 
коллектив. трудов «Народы Сред. Азии и Казахстана» (Сер. «Народы мира») 
и Историко-этнограф. атласа Сред. Азии и Казахстана.

Соч.: (совм. с О.А Корбе) Декоратив. искусство колхозниц Казахстана // 
КСИЭ. 1950. Вып. 11. С. 44–59; (совм. с О.А. Корбе) Экспедиция в Казах-
стан // КСИЭ. 1952. Вып. 14. С. 39–52; (совм. с Г.П. Васильевой) Програм-
ма для сбора материалов по жилищу сельск. населения Сред. Азии и Ка-
захстана для Историко-этнограф. атласа Сред. Азии и Казахстана. М., 1958. 
21 с.; Материал. культура // Быт колхозников киргиз. селений. Дархан 
и Чиркан (колхоз Ала-Тоо Покровск. р-на Иссык-Кульск. обл. КиргССР). 
М., 1958. С. 138–207; (совм. с С.П. Русяйкиной) Об изучении народ. одеж-
ды для картографирования в Историко-этнограф. атласе Сред. Азии и Ка-
захстана // Материалы II совещания археологов и этнографов Сред. Азии. 
М.; Л., 1959. С. 244–246; (совм. с Г.Л. Чепелевской) Выставка декоратив. 
искусства казах. народа // СЭ. 1959. № 3. С. 115–124; Материал. культура 
киргизов как источник изучения их этногенеза // Тр. Киргиз. археоло  го-
этнограф. экспедиции. Фрунзе, 1959. Т. 3. С. 44–58; Заключит. слово [по во-
просу этногенеза киргиз. народа] // Там же. С. 225–226; (совм. с Г.П. Ва-
сильевой) Программа сбора материала по жилищу сельск. населения Сред. 
Азии и Казахстана для Историко-этнограф. атласа // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 48. 
С. 110–136; (совм. с С.П. Русяйкиной) Программа сбора материала по 
одежде народов Сред. Азии и Казахстана для Историко-этнограф. атласа // 
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Там же. С. 94–108; (совм. с С.В. Ивановым) Декоративно-прикладн. ис-
кусство киргиз. народа // Тр. XXV Междунар. конгресса востоковедов. М., 
1963. Т. 3. С. 108–117. 

МАХОВА Людмила Петровна (16.08.1969). 1995–2000 студентка, 
2000–2003 аспирантка каф. музыкал. фольклористики и древнерус. певче-
ского искусства историко-теорет. ф-та С.-Петерб. гос. консерватории. 
2000–2002 н.с. фольклорно-этнограф. центра РФ (Санкт-Петербург); с 2002 
н.с. Науч. центра народной музыки им. К.В. Квитки (Москов. консервато-
рия) По совместит. 2003–2004 сотрудник, 2004–2005 зам. гл. ред., с 2005 
зав. муз. редакции изд-ва «Научтехлитиздат». Сфера науч. интересов: этно-
музыкология, этнография — традиции старожилов Сибири, народный 
костюм, народная хореография. 1995–2005 участвовала в 15 экспедициях. 
Участник публикаций фольклора. 

Соч.: Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике (исторический 
и музыкально-типологический аспекты) // Музыка и время. М., 2003. № 11. 
С. 40–52; № 12. С. 44–51 (с нот.); Особенности мужской исполнительской 
традиции на примере русских протяжных песен Сибири // Материалы 
международной конференции памяти А.В. Рудневой: Сб. науч. ст. М., 2004. 
С. 44–61 (с нот.); Пять приемов мужской исполнительской традиции «поль-
ских старообрядцев» Сибири // Мужской сборник. Вып. 2. М., 2004. 
С. 220–236; Мужские исполнительские приемы «польских старообрядцев» 
Сибири // Звук в традиционной народной культуре: Сб. науч. ст. М., 2004. 
С. 99–149 (с нот. и аудиоприложением). 

МЕЛЕТИНСКИЙ Елеазар Моисеевич (22.10.1918, г. Харьков — 
16.12.2005, Москва), отец — инженер-строитель, мать — врач.1935–1940 
студент, 1940–1941 аспирант МИФЛИ; 1941 курсант Курсов воен. пере-
водчиков при Воен. ин-те зап. ин. яз., воевал на Южн. и Кавказ. фронтах. 
07.09.1942 арестован по обвинению в антисовет. агитации в воен. время, 
16.10.1942 приговорен к 10-ти годам ИТЛ, освобожден в 1943. 06.05.1949 
вновь арестован, в окт. 1950 приговорен к 10-ти годам ИТЛ. Освобожден 
и реабилитирован осенью 1954. 1943–1944 аспирант, 1944–1946 ст. преп. 
САГУ (г. Ташкент); 1946–1955 зав. каф. литературы Карело-фин. ГУ; 
1946–1947 зав. отделом фольклора Карело-фин. базы АН СССР; 1955–1956 
гл. библиотекарь ВГБИЛ; 1956–1994 м.н.с., с.н.с., зав. сектором фольклора, 
в.н.с., гл.н.с. ИМЛИ АН СССР/РАН; 1989–1994 и.о. проф. каф. теории 
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и истории мир. культуры философ. ф-та МГУ; 1992–2005 дир. ИВГИ РГГУ. 
28.06.1945 в САГУ защитил канд. дис. на тему «Романтич. период в твор-
честве Ибсена», 12.01.1968 в ИМЛИ докт. дис. на тему «Происхождение 
героич. эпоса». 1968 чл., 1992 почет. чл. Междунар. фольклористич. обще-
ства. 1971 чл. Междунар. центра семиотики и лингвистики в Урбино (Ита-
лия). 1989 совм. с С.С. Аверинцевым, М.Л. Гаспаровым, А.Я. Гуревичем, 
В.В. Ивановым основатель каф. теории и истории миров. культуры на 
философ. ф-те МГУ. Сфера науч. интересов: фольклористика, литературо-
ведение, медиевистика; развитие основ. тем и образов мифолог. повество-
вания, происхождение повествоват. традиций, истор.-поэт. закономерности 
их развития в миров. словесности, генезис и эволюция народ. сказки, ар-
хаич. истоки и этапы сложения эпич. жанров, архетипы в рус. клас. лите-
ратуре, мифологизм в прозе XX в. Лауреат Междунар. науч. премии Питре 
(1971), Госпремии СССР (1990). Участник многих междунар. конф. и сим-
позиумов.

Соч.: Герой волшеб. сказки. Происхождение образа. М., 1958. 264 с.; 
Происхождение героич. эпоса. Ран. формы и архаич. памятники. М., 1963. 
462 с.; М., 2004. 462 с.; «Эдда» и ран. формы эпоса. М., 1968. 364 с.; Палео-
азиат. мифолог. эпос (цикл Ворона). М., 1979. 229 с.; Поэтика мифа. М., 1975. 
407 с.; М., 1995. 407 с.; Средневек. роман. Происхождение и классич. формы. 
М., 1983. 304 с.; Введение в истор. поэтику эпоса и романа. М., 1986. 320 с.; 
Истор. поэтика новеллы. М., 1990. 279 с.; О литератур. архетипах. М., 1994. 
134 с.; Достоевский в свете истор. поэтики. Как сделаны «Братья Карамазо-
вы». М., 1996. 106 с.; Избр. ст. Воспоминания. М., 1998. 571 с.; М., 2008; От 
мифа к литературе. М., 2000. 167 с.; Заметки о творчестве Достоевского. М., 
2001. 187 с.; Начало психолог. романа. М., 2002. 32 с.; М., 2005.

О нем: Е.М. Мелетинский. Биобиблиограф. указ. / Сост. В.И. Гульчин-
ский, Е.А. Кумпан. М., 2002; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 261–262.

МЕЛЬЦ Микаэла Яковлевна (21.04.1924, Ленинград — 25.10.2003, 
Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1942–1947 студентка рус. отд. 
филол. ф-та ЛГУ. 1947–1958 м.н.-т.с., 1958–2003 м.н.с. сектора устн. народ. 
творчества. 1970 защитила канд. дис. на тему «Рус. фольклористика и про-
блемы библиографии». Сфера науч. интересов: история рус. фольклора, 
библиография рус. фольклора, жанры рус. фольклора.

Соч.: А.Н. Пыпин и рус. фольклористика кон. XIX — нач. XX в. // 
ОИРЭФА. 1963. Вып. 2. С. 104–131; П.К. Симони — собиратель и издатель 
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рус. фольклора // ОИРЭФА. 1965. (ТИЭ. Н.с. Т.91). С.162–181; Рус. фольк-
лор: Библиограф. указ. 1945–1959. Л., 1961; Рус. фольклор: Библиограф. 
указ. 1917–1944. Л., 1966; Рус. фольклор: Библиограф. указ. 1960–1965. Л., 
1967; Рус. фольклор: Библиограф. указ. 1901–1916. Л., 1981; Рус. фольклор: 
Библиограф. указ. 1966–1975: В 2 ч. Л., 1984–1985. 

О ней: Список основ. работ М.Я. Мельц // ЭО. 1999. № 4. С. 173–175; 
Мельц М.Я. // Пушкин. Дом. С. 482.

МЕРВАРТ Александр Михайлович (16.10.1888, г. Мангейм — 
23.05.1932, Ухтпечлаг (Ухто-Печорский ИТЛ), г. Ухта). 1910–1914 внештат., 
1914–1918 штат. н.с. МАЭ, участник экспедиции в Южн. Азию, 1918–1922 
один из основателей и преп. ДВГУ во Владивостоке; 1924–1930, ученый 
хранитель, зав. отд. Индии МАЭ; 1922–1924 на част. службе в Харбине; 
1924–1930 преп. инд. языков ЛГУ. 13.01.1930 арестован по т.н. «делу АН» 
как немец. шпион, 08.08.1931 Коллегия ОГПУ приговорила к 5-ти годам 
ИТЛ. Умер в заключении. Сфера науч. интересов: филология, этнография 
народов Южн. Азии.

Соч.: Сюжет «Сакунталы» в малабар. народ. драме // Вост. записки. 
1927. Т. 1. С. 117–130; Отдел Индии. Крат. очерк инд. культуры по матери-
алам отд. Индии МАЭ. Л., 1927. 96 с.; (совм. с Л.А. Мерварт) Отчет об 
этнограф. экспедиции в Индию в 1914–1918 гг. Л., 1927. 24 с.; Достижения 
и проблемы инд. этнографии // Этнография. 1927. № 1. С. 123–138; Эле-
менты народ. творчества в классич. драме древ. Индии // Сб. МАЭ. 1928. 
Т. 7. С. 267–282; Инд. народ. театр // Вост. театр: Сб. ст. Л., 1929. С. 16–111; 
(совм. с Л.А. Мерварт) В глуши Цейлона: Путев. заметки участников экс-
педиции АН в Индию и на Цейлон в 1914–1918 гг. Л., 1929; КЭТ. 1997. 
Вып. 11. С. 326–351.

О нем: Мерварт А.М. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 333–334; Крас-
нодембская Н.Г. Труженики и энтузиасты этнограф. науки // КЭТ. 1997. 
Вып. 11. С. 315–325; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 265–266. 

МЕРВАРТ Людмила Александровна (25.08(07.09.) 1888, Санкт-
Петербург — 09.09.1965, Москва), из семьи врача. 1906–1910 студентка 
ВБЖК, в 1911 сдала экзамены за университет. курс (инд. филология). Сре-
ди ее учителей С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской. 1910–1914 преп. ВБЖК 

Мерварт
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и Демидов. курсов; 1914–1918 н.с. МАЭ, совершила с А.М. Мервартом 
экспедицию в Южн. Азию; 1918–1924 преп. ДВГУ; 1924–1941 с переры-
вами н.с. МАЭ, зав. отд. Индонезии. 08.08.1931 осуждена по «делу АН» на 
5 лет ИТЛ, освобождена досрочно в 1932. 08.05.1936 присуждена уч. ст. 
канд. этнографии. 1944–1954 ред. Изд-ва вост. и нац. словарей; 1945–1948 
преп. МИВ, ВИИЯ, 1958–1959 преп. МГИМО. Сфера науч. интересов: 
этнография, фольклор, языки Индонезии и Малайи, музееведенеие.

Соч.: Обрядов. уборы кашмир. брахманов // Сб. МАЭ. 1927. Т. 6. 
С. 165–209; (совм. с А.М. Мервартом) Отчет об этнограф. экспедиции 
в Индию в 1914–1918. Л., 1927. 24 с.; Сказания о Паттини-Деви // Сб. МАЭ. 
1928. Т. 7. С. 242–266; Способы украшения одежды из древес. коры у ин-
донезийцев // Сб. МАЭ. 1929. Т. 8. С. 314–323; Современ. положение изуче-
ния голланд. этнографии // Этнография. 1929. № 1. С. 108–120; Малайск. 
театр // Вост. театр. Л., 1929. С. 112–195; (совм. с А.М. Мервартом) В глу-
ши Цейлона: Путев. заметки участников экспедиции АН в Индию и на 
Цейлон в 1914–1918 гг. Л., 1929; КЭТ. 1997. Вып. 11. С. 326–351; (пер. 
с индонез., предисл. примеч.) Сказание о Сари Раме: Индонез. Рамаяна. 
М., 1961. 294 с.; (пер. с малайск., предисл., примеч.) Сказание о Санг Боме. 
М., 1973. 311 с. 

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 72; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. 
С. 266–267.

МЕХНЕЦОВ Анатолий Михайлович (27.05.1936 — 30.09.2008), Из 
рабоче-крестьянской семьи. 1972–1976 студент Ленинград. гос. консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова. Учителя: Н.Л. Котикова, Ф.А. Рубцов. 
1961–1970 преп. муз. шк.; 1970–1975 зав. фольклор. секцией Ленинград. 
отделения Союза композиторов; 1975–1976 преп. Муз. педуч-ща; 1976–1991 
зав. лабораторией народ. муз. творчества Ленинград. гос. консерватории 
им. Н.А, Римского-Корсакова; 1991–2005 дир. Фольклорно-этнограф. цен-
тра; 2005–2006 дир. Рос. фольклорно-этнограф. центра; с 2006 в.н.с. Рос. 
фольклорно-этнограф., затем 2007–2008 Фольклорно-этнограф. центра 
С.-Петерб. консерватории. Параллельно с 1976 ст. преп., доц., проф. 
С.-Петерб. консерватории, зав. каф. этномузыкологии. Создатель первого 
в стране отделения этномузыкологии в музыкальном вузе. 1983 защитил 
канд. дис. на тему «Народно-песен. культура старожильческого населения 
Томского Приобья». З.д.и. России (1993). Академик Петровской академии 
наук и искусств (1994). Сфера науч. интересов: этномузыкология. Участник 
125 фольклорно-этнографич. экспедиций.

Мехнецов
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Соч.: (сост.) Хороводные песни, записанные в Томской области (песни 
Томского Приобья). Л.; М., 1973. 79 с.; (сост.) Свадебные песни Томского 
Приобья. Народные песни, записанные в Томской области. Л.; М., 1977. 
63 с.; (сост.) Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухо-
ны. Л., 1981. 135 с.; (сост. совм. с Ю. Марченко, Е. Мельник) Устьянские 
песни. Л., 1983, 1984. Вып. 1. 80 с.; вып. 2. 136 с.; (сост.) Лирические пес-
ни Томского Приобья. Л., 1986. 96 с.; (сост.) Песни Псковской земли. Вып. 1. 
Календарно-обрядовые песни. Л., 1989. 296 с.; Фольклорный текст в струк-
туре явлений народной традиционной культуры // Музыка устной традиции: 
Материалы междунар. науч. конф.й памяти А.В. Рудневой. М., 1999. 
С. 178–183 (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 27); Фольклор 
и этнография: программа возрождения традиций народной духовной и ма-
териальной культуры Вологодской области. Народные традиции Вологод-
ской области: Традиции и современность. Вологда, 2000. 18 с.; (авт. про-
екта, сост., научн. ред.) Народная традиционная культура Псковской 
области: обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольк-
лорно-этнографического центра: В 2 т. СПб.; Псков, 2002. Т. 1. 688 с., т. 2. 
815 с.; Традиционные формы похоронно-поминальной обрядности Северо-
Запада России (поминальные, «урочные дни») // Локальные традиции 
в народной культуре Русского Севера: Материалы IV междунар. науч. конф. 
«Рябининские чтения — 2003». Петрозаводск, 2003. С. 198–203; Стиль 
в музыкальном фольклоре // Фольклор: Современность и традиция: Мате-
риалы III междунар. конф. памяти А.В. Рудневой. М., 2004. С. 40–44 (Науч. 
тр. МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 48); О задачах комплексного исследо-
вания фольклора // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: Сб. 
докл. М., 2005. Т. 1. С. 360–371; (сост., науч. ред., авт. ароекта) Народная 
традиционная культура Вологодской области. Т. 1. Фольклор и этнография 
среднего течения реки Сухоны. Ч. 1. Песни, хороводы, инструментальная 
музыка в обрядах и праздниках годового круга. СПб.; Вологда, 2005. 488 с.; 
(сост., науч. ред.) Этномузыкология. Специальность 070112 (054000): Сб. 
учеб.-метод. материалов и норматив. документов. СПб., 2005. 668 с.; Русские 
гусли и гусельная игра. Исследование и материалы. Ч. 1. СПб., 2006. 88 с. 

МИГРАНОВА Эльза Венеровна (15.12.1971, г. Уфа). 1989–1994 
студентка истор. ф-та БашкирГУ. 1994–1997 стажер исследователь, 1997–
1998 м.н.с., 1998–2001 аспирантка, 2001–2004 м.н.с., с 2004 с.н.с. отдела 
этнографии и антропологии (с 2006 отдел этнологии) ИИЯЛ УНЦ РАН. 
Учитель в науке — С.Н. Шитова. 2003 защитила канд. дис. на тему «Тра-
диционная система питания башкир (на материалах юго-западных и юго-
восточных районов республики Башкортостан)». Сфера науч. интересов: 

Мигранова
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обрядовая культура, быт, традиционные праздники башкир в связи с изуче-
нием системы питания народа, а также ее трансформация в современном 
обществе. Участник конгрессов этнографов и антропологов России. За-
мужем, воспитывает двух дочерей. 

Соч.: Изучение традиций питания башкир в конце XIX в. // Этнография 
и антропология в Башкортостане. Уфа, 2001. С. 125–136; Традиции госте-
приимства, отраженные в башкирских народных пословицах // Фольклор 
народов России. Уфа, 2001. С. 126–130; Молочная пища скотоводческих 
народов (на примере башкир) // Проблемы культурогенеза народов Волго-
Уральского региона. Уфа, 2001. С. 232–237; Некоторые обычаи и обряды, 
связанные с молочной пищей у башкир // Молодые ученые Волго-Ураль-
ского региона на рубеже веков. Уфа, 2001. С. 195–197; Некоторые способы 
лечения детей с помощью пищевых продуктов у башкир (по этнографиче-
ским данным) // Мать и дитя у народов Башкортостана. Уфа, 2001. С.120–
126.; Традиционный повседневный и гостевой застольный этикет башкир // 
Ватандаш. 2003. № 1. С. 84–93; Традиционный гостевой этикет башкир // 
Материалы I конкурса научных работ молодых ученых и аспирантов УНЦ 
РАН и АН РБ. Уфа, 2003. С. 66–67; Традиции башкирского питания по 
мотивам народных пословиц // Башкирский фольклор. Вып. V. Уфа, 2004. 
С. 171–179; В поисках духовных сокровищ (к юбилею С.Н. Шитовой) // 
Ватандаш. 2006. № 7. 

МИКЛАШЕВСКАЯ Наталия Николаевна (04.08.1929, Москва), из 
семьи служащих. 1947–1952 студентка, 1952–1955 аспирантка, 1955–1962 
ассист. каф. антропологии биолог. ф-та МГУ; 1962–1965 м.н.с., 1965–1986 
с.н.с., 1986–1994 в.н.с. НИИ антропологии при МГУ. 1955 защитила канд. 
дис. на тему «Этногенез киргиз. народа» (науч. рук. Я.Я. Рогинский); 
1985 докт. дис. на тему «Ростовые процессы у детей и подростков различ. 
этнотерритор. групп СССР». Сфера науч. интересов: расоведение, возраст. 
антропология, проблема долгожительства. 1989 медаль им. А. Грдлички за 
работы в области антропологии (Чехословакия).

Соч.: Соматич. исследования в Киргизии // Тр. Киргиз. археол.-этно-
граф. экспед. 1956. Т. 1. С. 18–61; Краниология киргизов // Тр. Киргиз. 
археол.-этнограф. экспед. 1959. Т. 2. С. 266–294; Growth of the head and face 
in boys of various ethnic groups in the USSR // Human Biology. 38. 1966. 
P. 231–250; Sex differences in growth of the head and face in children and 
adolescents // Human Biology. 41. 1969. P. 250–262; (совм. с В.С. Соловьевой, 
Е.З. Годиной) Рост и развитие детей в высокогор. районах Южной Кирги-

Миклашевская
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зии // Вопр. антропологии. 1972. Вып. 40. С. 71–92; Рост головы и лица 
у детей и подростков // Рост и развитие ребенка. М., 1973. С. 55–89; 
The effect of climatic factors on growth processes in man // Coll. Antropol. 1979. 
3, P. 173–182; (совм. с В.С. Соловьевой, О.А. Гиляровой) Особенности со-
матич. развития детей и подростков абхазов // Феномен долгожительства. 
М., 1982. С. 160–169; (совм. с В.С. Соловьевой, Е.З. Годиной) Ростов. про-
цессы у детей и подростков. М, 1988; (совм. с Е.З. Годиной, В.С. Соловье-
вой) Медицин. аспекты возраст. антропологии // Антропология для меди-
цины. М., 1989. С. 51–74.

МИЛЛЕР Борис Всеволодович (12.11.1877, Москва — 06.08.1956), 
из семьи В.Ф. Миллера. 1895–1899 студент юрид. ф-та Москов. ун-та, 
1899–1903 студент Лазаревск. ин-та вост. яз. 1903–1917 на дипломатич. 
работе; 1917–1919 зав. отд. Кавказа ЭО РМ; 1919–1921 лектор Сев.-Вост. 
археолог. и этнограф. ин-та в Казани, н.с. Казан. музея; 1922–1928 зав. отд. 
Кавказа и Сред. Азии ЦМН; 1922–1941 преп. Воен. Ак. РККА и МИВ; 
1943–1953 зав. каф. иран. филологии МГУ; 1953–1956 с.н.с. ИЯ АН СССР. 
Известен как исследователь иран. языков и этнографии иран. и тюрк. на-
родов. 1904 чл.-корр. Москов. археолог. общества.

Соч.: Из области обычн. права карачаевцев // ЭО. 1902. № 1. С. 1–40; 
№ 2. С. 67–87; Турец. народ. песни. Муз. тексты с переводом и объяснени-
ями Б. Миллера // ЭО. 1903. № 3. С. 113–153; Кочев. племена Фарсистана // 
Вост. сб. Пг., 1916. Кн. 11. С. 200–223; Талыш. тексты // НИИ нац. и этнич. 
культур. народов Востока СССР. М., 1930. 299 с.; Талыш. яз. М., 1953. 268 
с.; Персид.-рус. словарь. М., 1960. 668 с.

О нем: Б.В. Миллер (1877–1956) // СВ. 1956. № 5. С. 158–159; Мили-
банд С.Д. Кн. 2. С. 79. 

МИЛЬШТЕЙН Ефим Абрамович (28.04.1902, г. Ачинск Красноярск. 
губ. — 1989(?), Ленинград), из мещан. семьи. 1914–1920 наборщик в ти-
пографии, г Ачинск; 1920–1922 зам. предс. уезд. исполкома совета рабоч. 
и крестьян. депутатов. 1922–1927 студент ФОН 1-го МГУ, 1929–1932 сту-
дент истор. ф-та Ин-та красн. профессуры. 1922–1929 инструктор инфор-
мац. отдела ВЦСПС; 1923–1929 зав. лекционно-экскурс. бюро, дир. шк. 
профдвижения Москов. Совета профсоюзов; 1932–1934 зам. дир. Ин-та 
красн. профессуры; 1930–1933 зав. кафедрой Высш. шк. профдвижения 

Миллер
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ВЦСПС; 1934–1936 1-й секретарь махачкал. горкома ВКП(б); 1936–1937 
и.о. проф. истории Пед. ин-та, г. Пятигорск; 1937–1941, 1944–1953 дирек-
тор ГМЭ. 1941–1944 участник ВОВ. 1953–1969 систематизатор, затем 
библиограф ГПБ. 27.03.1940 в Совете Коммунистич. политико-просвет. 
ин-та им. Н.К. Крупской защитил дис. на соискание уч. ст. к.и.н. Сфера 
науч. интересов: история СССР, музееведение, музейно-собират. и музейно-
экспозиц. деятельность, библиотековедение.

Соч.: Гос. музей этнографии // СЭ. 1948. № 1. С. 218–222; Гос. Музей 
этнографии народов СССР // СЭ. 1950. № 1. С. 195–197; Экспозиции Гос. 
Музея этнография народов СССР // СЭ. 1951. № 3. С. 169–173; Библиогра-
фия работ по этнографии в Гос. публичн. библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Ленинград // СЭ. 1957. № 2. С. 179–181; Об этнограф. литерату-
ре в указателе по истории СССР // СЭ. 1959. № 1. С. 192–194.

МИССОНОВА Людмила Ивановна (05.03.1963, г. Красногорск, 
Москов. обл.) 1983–1988 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С 1989 
ответ. секретарь многотом. этнолог. серии «Народы и Культуры», Коорди-
национно-методический центр «Народы и культуры» ИЭА РАН. 26.12.04 
в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Этнокультурная динамика жизнедея-
тельности уйльта (конец XIX — начало XXI в.)» (науч. рук. С.А. Арутюнов). 
Сфера науч. интересов: этнические процессы на разных исторических 
этапах, «зарегистрированные племена» штата Керала (Южная Индия), 
влияние этнической среды на трансформацию малочисленной этнической 
общности, русская диаспора на Украине, коренное население Крайнего 
Севера России. Участница ряда междунар., всесоюз. и рос. конгрессов 
и конф. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: (совм. с А.И. Кузнецовым) Racial mixing and ethnic self-
awareness of the aboriginal population of Kamchatka and Chylkotka of the 
Soviet Union // Human Science. Journal of the Anthropological Survey of 
India. Calcutta. 1988. Vol. 37. No 4. Р. 313–336; Семейно-брачные отноше-
ния в «племенах» Кералы (Южная Индия) // Этнические факторы в жиз-
ни общества. М., 1991. С. 93–110; (совм. с А.И. Кузнецовым) Ороки Са-
халина: проблемы современного развития. М., 1991. 18 с. (Сер. «Исслед. 
по приклад. и неотлож. этнологии». Док. № 23); Common Characteristics 
and Special Features in the Processes of Acculturation of Ethnic Minorities // 
Ethno-Social Situation in India and USSR. Delhi, 1992; (совм. с А.И. Кузне-
цовым) Этносоциальное положение эвенов в Эвено-Бытантайском 
 национал. районе Якутии. М., 1993. 24 с..  (Сер. «Исслед. по приклад. 
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и неотлож. этнологии. Док. № 35);  Межэтнические отношения на Саха-
лине: влияние этнической среды на трансформацию малочисленного 
этноса // Среда и культура в условиях общественных трансформаций. М., 
1995. С. 90–104; Влияние этнической среды на развитие этнического 
меньшинства (на примере русских Украины) // Русские в современном 
мире. М., 1998. С. 140–159; Уйльта Сахалина: основные проблемы ис-
следований // ЭО. 2002. № 5. С. 61–87; Остров Сахалин: современные 
проблемы жизнедеятельности уйльта (ороченов). М., 2003. 31 с. (Сер. 
«Исслед. по приклад. и неотло. этнологии». Док. № 162); Архивы Саха-
лина о состоянии оленеводства уйльта (с 40-х гг. ХХ в. до ХХI в.) // 
 Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. Южно-Сахалинск, 
2004. № 8. С. 291–307; Каковы проблемы исследований уйльта в контек-
сте истории народов Сахалина? // Краеведческий бюллетень. Южно-Са-
халинск, 2005. № 4; Sakhalin Uilta: Who? How many and Why? // Post-Soviet 
Transformations. Uppsala, 2005. P. 38–45; Уйльта Сахалина: большие проб-
лемы малочисленного народа. М., 2006. 295 с.

МИСЮГИН Вячеслав Михайлович (19.10.1924, г. Слабцово Твер. 
губ. — 29.09.1998, Санкт-Петербург), из семьи служащего. 1941–1946 
в эвакуации учитель сельск. шк. в Курган. обл. 1946–1951 студент, 1954–
1957 аспирант, 1957–1977 преп., 1977–1988 доц. каф. африканистики Вост. 
ф-та ЛГУ. 1951–1954 слесарь-инструментальщик з-да «Адмиралтеец». 1968 
защитил канд. дис. на тему «Основ. черты этнич. истории суахили» (науч. 
рук. Д.А. Ольдерогге). Сфера науч. интересов: история и этнография на-
родов Африки, проблемы общей этнографии.

Соч.: Происхождение городов восточноафрикан. побережья // Вестник 
ЛГУ. 1958. № 20. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 4. С. 142–152; 
Правила наследования престола царями Пате (по суахил. хроникам XII–
XIII вв.). М., 1964. 7 с.; Об отношении австралийск. брачн. классов к тура-
но-ганован. системе терминов родства // Основ. проблемы африканистики. 
М., 1973. С. 79–84; (совм. с З.Л. Пугач) Традиц. производство желез. из-
делий в Тропич. Африке (по материалам коллекций МАЭ) // Африкан. эт-
нограф. сб. 1978. Вып. 9. С. 54–97 (ТИЭ. Н.с. Т. CV); (совм. с С.Б. Черне-
цовым) «История галла» как этноистор. источник // Там же. С. 151–194; 
Занзибар. терминология родства // Африкан. этнограф. сб. 1980. Вып. 12. 
С. 24–37 (ТИЭ. Н.с. Т. 109); «Правило «ндугу» и следы соц.-возраст. де-
ления у некотор. европ. народов ран. средневековья // Там же. С. 38–
48; Становление цивилизации. О вещах и представлениях. СПб., 1998. 
132 с. 
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О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 88; Арсеньев В.Р. Вослед уходящему 
(Памяти В.М. Мисюгина) // Манифестация: Учеб.-теорет. журнал «Ленин-
град. школы африканистики». СПб., 2000. № 1. С. 11–13.

МИТИРОВ Андрей Горяевич (14.06.1935, п. Цомок Лаган. улус. 
Калм. АССР — 26.06.2005, г. Элиста). 1957–1961 студент Калм. пед. уч-ща; 
1961–1968 учитель Лаган. сред. шк. № 2; 1962–1967 г. студент заоч. отд. 
истор. ф-та МГУ. 1969–1971 м.н.с. сектора культуры Калм. КНИИЯЛИ; 
1971–1973 аспирант ИЭ АН СССР; 1974–2001 с.н.с., 2001–2005 зав. сек-
тором этнологии КИГИ РАН. 1974 защитил в ИЭ АН СССР канд. дис. на 
тему «Изобразительное искусство монгольских народов по проблеме эт-
ногенеза». Сфера науч. интересов: этнография и история монгольских 
народов, калмыцкая генеалогия.

Соч.: К вопросу о культе собаки // Культура и быт калмыков: этнограф. 
исследования. Элиста, 1977. С. 40–58; Генетические связи тамг тюрко-
монгольских народов // Этногенез и этническая история тюркоязычных 
народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1979. С. 128–131; 
Древо жизни в эпосах тюрко-монгольских народов // «Джангар» и проб-
лемы эпического творчества тюрко-монгольских народов. М., 1980. 
С. 259–264; О цветовой семантике монгольских народов // Этнография 
и фольклор монгольских народов. Элиста, 1981. С. 90–100; Калмыцкие 
народные игры // Игры народов СССР. М., 1985. С. 323–226; По следам 
находок и утрат: Исторические очерки. Элиста, 1990. 92 с.; Ойраты-кал-
мыки: века и поколения. Элиста, 1998. 384 с.; Истоки. Элиста, 2002. 272 с.; 
Происхождение калмыцких дворян и их военная служба // Дворянство Юга 
России на службе Отечеству. Краснодар, 2004. С. 32–36. 

МИХАЙЛОВ Тарас Максимович (21.03.1929, улус Хоргилок Бохан. 
р-на Иркут. обл. — 13.04.2009, г. Улан-Удэ), из семьи крестьянина-серед-
няка. 1946–1951 студент бурят-монгол. отделения ист.-филол. ф-та Иркут-
ГУ. 1960–1963 аспирант каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1951–1952 преп. 
рус. яз. и литературы Бохан. педуч-ща; 1952–1956 на комсомол. и парт. 
работе в Усть-Ордын. автоном. округе; 1956–1960 дир. Верхне-Идин. сред. 
шк., зам. ред. район. газеты; с 1963 м.н.с. БИОН; 1967–1991 с.н.с. сектора 
истории, этнографии и археологии, 1991–2002 гл.н.с., 1981–1991 зав. сек-
тором этнографии и археологии, 1997–2001 рук. тематич. группы этнологов 
ИМБТ СО РАН. 1964 в МГУ защитил канд. дис. на тему «Бурят. шаманизм 
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и его пережитки» (науч. рук. С.А. Токарев); 1989 в МГУ докт. дис. на тему 
«Бурят. шаманизм: история, структура и соц. функции». Сфера науч. инте-
ресов: история и культура народов Байкал. Азии, религия и атеизм, бурят. 
этнос, нац. отношения в Бурятии.

Соч.: (в соавт.) Очерки истории культуры Бурятии. Улан-Удэ, 1972. 
Т. 1. 490 с.; (совм. с П.П. Хороших) Бурят. шаманизм. Указатель литерату-
ры (1774–1971). Улан-Удэ, 1973. 70 с.; Из истории бурят. шаманизма: 
С древнейш. времен по XVIII в. Новосибирск, 1980. 320 с.; Бурят. шаманизм: 
история, структура и соц. функции. Новосибирск, 1987. 286 с.; (совм. 
с Д.Д. Нимаевым) Очерки по истории Бурятии: Учеб. пос. Иркутск, 1993; 
Буряты // Народы России: Энциклопедия. М., 1994. С. 118–122; Хухэ мун-
хэ тэнгэри: Сб. шаман. призываний. Сер. 1. Улан-Удэ, 1996. С. 8–29; Про-
блемы консолидации и духов. возрождения бурят. народа // Матер. Всебу-
рят. съезда по консолидации и духов. возрождению нации (22–24 февр. 
1991 г.). Улан-Удэ, 1996. С. 12–35; (совм. с Д.Д. Нимаевым, К.Д. Басаевой) 
История и культура бурят. народа. Улан-Удэ, 1999. 245 с.; Буряты // Народы 
и религии мира: Энциклопедия. М., 1999. С. 114–117; Бурят. традиц. куль-
тура: история и факторы формирования // Методолог. и теоретич. аспекты 
изучения духов. культуры Востока. Улан-Удэ, 2000. Вып 3. С. 26–54; Ша-
манизм // Историко-культур. атлас Бурятии. М., 2001. С. 314–325. Глава 11. 
Шаманизм — древняя религия бурят // Буряты. М., 2004. С. 352–396.

О нем: Тарас Максимович Михайлов. Биобиблиограф. указ. К 70-летию 
ученого. Улан-Удэ, 1999. 34 с.; Михайлов Тарас Максимович // Ученые-ис-
следователи Бурят. ин-та обществен. наук СО РАН (К 75-етию ин-та): Био-
библиограф. справ. Улан-Удэ, 1997. С. 140–141; Михайлов Тарас Макси-
мович // Ученые-исследователи Ин-та монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН (к 80-летию Ин-та): Биобиблиограф. справ. Улан-
Удэ, 2002. Ч. 2. С. 96–97; Михайлов Тарас Максимович // Ин-т монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН (к 85-летию Ин-та): Биобибли-
ограф. справ. Улан-Удэ, 2007. С. 232–233. 

МОКШИН Николай Федорович (22.06.1936, с. Иванцево Лукоя-
новск. р-на Горьков. обл.), из семьи учителя. В 1954 г. закончил Лукоянов-
ское пед. уч-ще. В 1954–1959 гг. студент Мордов. ГПИ (с 1957 г. — уни-
верситета). Участвовал в Мордовской этнографической экспедиции под 
рук. В.Н. Белицер и К.Ю. Марк. 1959–1962 аспирант, с 1962 преп., с 1967 
доц., с 1989 проф. истор. ф-та Мордов. ГУ. В мае 1964 защитил в МГУ канд. 
дис. на тему «Дохристианские верования мордвы», 1986 в ИЭ АН СССР 
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докт. дис. на тему «Основные этапы формирования и развития мордов-
ского этноса». В Мордов. ГУ работал заведующим каф., избирался дека-
ном ист.-географ. ф-та. Организатор этнографического музея Мордов. ГУ 
(1979 г.) Чл. редкол. энциклопедии «Мифология уральских народов». 
1984–1989 участник совместной экспедиции Мордов. ГУ и Эстонского 
национального музея. Председатель Союза краеведов Мордовии, предсе-
датель Мордовского отдела РГО. Сфера науч. интересов: этническая исто-
рия, современные этнические процессы, религиозные верования, фольклор, 
ономастика, краеведение, география. Д.чл. Академии социальных наук 
(1994), ассоц. чл.-корр. Международного общества фольклористов при 
Академии наук и литературы Финляндии. Чл. РГО, чл. Союза журналистов 
РФ. Известен как поэт. Награжден орденом Дружбы (1996 г.), З.р.к. РСФСР 
(1990). 

Соч.: О происхождении мордвы по некоторым данным антропологии // 
Сб. студенческих работ. № 3. Саранск, 1959. С. 3–10; О пережитках доисто-
рических верований и обрядов мордвы и путях их преодоления // Ученые 
записки Мордовского ун-та. Сер. исторических наук. Вып. 28. Саранск, 
1963. С. 194–226; Отражение матриархата в период распада первобытно-
общинного строя в религиях некоторых народов Поволжья (мордва, ма-
рийцы). М., 1964. 12 с.; Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968. 
160 с.; изд. 2-е, доп. и перераб. Саранск, 1998. 248 с.; Этническая история 
мордвы. Саранск, 1977. 280 с.; Мордовский этнос. Саранск, 1989. 160 с.; 
Мордва — этноним или этнофолизм? // СЭ. 1991. № 4. С. 84–93; Мордва 
глазами зарубежных и российских путешественников. Саранск, 1993. 240 с.; 
М.Т. Маркелов и этнографическое изучен6ие финно-угорских народов // 
ЭО. 1994. № 6. С. 130–138; Этноконфессиональная ситуация у мордвы на 
современном этапе // Финно-угроведение. 1995. № 1. С. 74–84; Мордовская 
мифология как система (традиционная картина мира и образ мышления) // 
Исследования П.Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и со-
временности. Саранск, 1998. С. 143–156; Мордва // Народы Поволжья. М., 
2000. С. 330–427, 566–571; Этнография в Мордовском университете // 
История в культуре, культура в истории: Материалы V Сафаргалиевских 
науч. чтений. Саранск, 2001. С. 19–27.

О нем: Максимов И.С. Мокшин Николай Федорович // Вестник Мор-
довского университета. 1996. № 2. С. 54–56; Смолина Е. Николай Федоро-
вич Мокшин // Финно-угроведение. 1996. № 3. С. 165–168; Чернобаев А.А. 
Историки России: кто есть кто в изучении отечественной истории: Био-
библиограф. словарь. Саратов, 1998. С. 239–240; Мокшин Николай Федо-
рович. Биобиблиограф. указ. / Сост. Е.Н. Мокшина, Ю.Н. Мокшина. Са-
ранск, 2001. 36 с.
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МОЛОТОВА Тамара Лаврентьевна (16.05.1956, г. Йошкар-Ола). 
1973–1978 студентка истор. ф-та Марийск. ГУ. С 1978 м.н.с., с.н.с., в.н.с. 
отдела этнологии Марийск. НИИ языка, литературы и истории им. В.М. Ва-
сильева при Правительстве Республики Марий Эл. С 2002 отв. секр. ж. 
«Финно-угроведение». Своими учителями в науке считает Г.А. Сепеева, 
Б.Х. Кармышеву. 29.04.1986 в ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему 
«Основные тенденции развития марийского народного костюма (вторая 
половина XIX — 80-е годы ХХ века)». Сфера науч. интересов: традицион-
ная и современная культура марийцев. Участник ряда междунар. и регио-
нал. конгрессов и конф. по финно-угроведению. З.д.н. Республика Марий 
Эл (2000), Лауреат Госпремии Республики Марий Эл (2003). 

Соч.: Марийский народный костюм. Йошкар-Ола, 1992. 112 с.; ил.; 
Народный костюм. Родильные обряды // Народы Поволжья и Приуралья. 
Марийцы. М., 2000. С. 241–253, 273–275; (совм. с Л. Солдаткиной) Марий-
ский детский сценический костюм. Йошкар-Ола, 2002. 60 с.; Традиции 
и инновации в народном костюме марийцев // Современная этническая 
культура финно-угров Поволжья и Приуралья. Йошкар-Ола, 2002. С. 75–88; 
Современный народный костюм марийцев: основные тенденции развития 
и сфера бытования // Традиционная культура: Науч. альманах. М., 2003. 
№ 3. С 66–73; Концепция «картины мира» у марийцев (анализ традицион-
ных взглядов на рождение и смерть) // Расы и народы. Ежегодник. Вып. 29. 
М., 2003, С. 34–61; Традиционное марийское ткачество. Йошкар-Ола, 2004. 
152 с.; ил.

МОНГАЙТ Александр Львович (24.04.1915, г. Николаев, Херсонская 
губ. — 20.08.1974, Москва), из семьи служащих. 1931–1935 преп. ср. шк. 
в г. Николаеве. 1935–1940 студент истор. ф-та МГУ. 1941 доброволец в на-
род. ополчении. 1941–1943 директор шк. в Алма-Атин. обл.; 1943–1946 
аспирант, 1946–1974 с.н.с. сектора славяно-рус. археологии ИИМК/ИА АН 
СССР. 1946 защитил канд. дис. на тему «Стар. Рязань», 1961 докт. дис. по 
монографии «Рязан. земля». 1947–1952 чл. редкол. КСИА, 1957–1963 чл. 
редкол. ж. «СА». Сфера науч. интересов: славяно-рус. археология, история 
науки.

Соч.: К вопросу о трех центрах Древ. Руси // КСИИМК. 1947. Вып. 
16. С. 103–112; Древнерус. жилища XI–XIII вв. // СЭ. 1948. № 4. С. 54–69; 
Из истории населения бассейна сред. течения Оки в I тыс. н.э. // СА. 1953. 
XVIII. С. 151–189; Археология в СССР. М., 1955. 436 с.; Стар. Рязань. М., 
1955. 228 с. (МИА. Т. 49); (совм. с А.С. Амальриком) Что такое археология. 

Молотова
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М., 1957. 186 с.; (совм. с А.С. Амальриком) В поисках исчезнувших циви-
лизаций. М., 1959. 311 с.; (совм. с Б.А. Колчиным) Применение естествен-
нонауч. методов в археологии // Вопросы истории. 1960. № 3. С. 75–87; 
Археология Запад. Европы. Камен. век. М., 1973. 355 с.; Археология Запад. 
Европы. Бронзов. и желез. века. М., 1974. 408 с.; (совм.с А.И. Першицем, 
В.П. Алексеевым) История первобыт. общества. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 1974. 223 с.

О нем: Формозов А.А. Памяти А.Л. Монгайта // КСИА. 1976. Вып. 146. 
С. 110–116; Даркевич В.П. Монгайт А.Л. (1915–1974) // Ин-т археологии: 
история и современность. М., 2000. С. 169–171. 

МОНГУШ Марина Васильевна (21.04.1960, г. Кызыл ТувинАССР). 
1977–1982 студентка каф. истории и стран ДВ Вост. ф-та ЛГУ. 1982–1986 
м.н.с., 1989–2001 зав. сектором истории, с 2005 в.н.с. сектора истории НИИ 
языка, литературы и истории (г. Кызыл). 1986–1989 аспирантка ИЭ АН 
СССР в Москве. 06.06.1989 защитила в ИЭ канд. дис. на тему «Ламаизм 
в Туве (историко-этнографическое исследование)». 19.04.2005 защитила 
в ИЭА РАН докт. дис. «Тувинцы России, Монголии и Китая: этнические 
и этнокультурные процессы, современная идентичность». Сфера науч. 
интересов: история и этнография тувинского народа, буддизм в Централь-
ной Азии. Экспедиции: Монгун-Тайга (Тува, 1988), Синьцзян (Китай, 1993), 
штаты Химачал Прадеш, Карнатака, Уттар Прадеш, Бихар, Утрачал, Рад-
жастхан (Индия, 1999, 2005). 

Соч.: Ламаизм в Туве. Кызыл, 1992. 156 с.; The Tuvinians in China: 
Aspects of their History, Language and Culture // Culture environment in Inner 
Asia. Cambridge, 1996. Vol. 2. P. 116–133; Tuvans of Mongolia and China: 
the Problems of Ethnolinguistic Situation // International Journal of Central 
Asian Studies. Seoul, 1996. Vol. 1. P. 225–244; The Tuvans of China: Ethnic 
Identity and Language // Post-Soviet Central Asia. Leiden; Amsterdam, 1998. 
P. 331–336; Тувинцы Китая. 1998. 88 с.; История буддизма в Туве. Ново-
сибирск, 2001. 200 с.; Тувинцы Монголии и Китая. Новосибирск, 2003. 
145 с.; Tuvans of Mongolia: Peculiarities of Modern Ethnic Development // 
Inner Asia. 2003. No 5.  P. 163–176; Interethnic relations of Tuvans of Mon-
golia and China // International Association for the Study of the Cultures 
of Central Asia. Informatio Bulletin. Issue 24. M., 2004. P. 343–355; The 
Tophas and the Soyots: Their Past and Present // International Association 
for the Study of Cultures of Central Asia. Informatio Bulletin. Issue 24. M., 
2004. P. 398–417.

Монгуш
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МОНОГАРОВА Лидия Федоровна (09.10.1921, Москва). 1946 за-
кончила каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1951–1952 зав. отделом на-
селения и хозяйства СССР Музея землеведения МГУ. 1952–1953 ст. науч. 
ред., 1954–1959 и.о. зав. редакции археологии, этнографии и антрополо-
гии БСЭ. 1959–1966 м.н.с., 1966–1994 с.н.с. сектора Средней Азии и Ка-
захстана ИЭ АН СССР. Работала зам. гл. ред. ж. «СЭ». 27.03.1951 в ИЭ 
РАН АН СССР защитила канд. дис. на тему «Язгулемцы (опыт моногра-
фического описания)» (науч. рук. С.П. Толстов), докт. дис. 27.04.1993 
в ИЭА РАН на тему «Современная семья таджиков и памирских народов». 
Сфера науч. интересов: исследования этнографии народов Центральной 
Азии (узбеки, таджики, памирские народы), изучение этнических про-
цессов в Таджикистане, института семьи, общественных отношений, 
обрядов и обычаев, религиозных верований. Опыт. полевой исследователь, 
применяла этнограф. и этносоциол. методы исследования. Участница 
междунар. конгрессов.

Соч.: Язгулемцы Западного Памира // СЭ. 1949. № 3. С. 89–108; Ма-
териалы по этнографии язгулемцев // Среднеазиат. этнограф. сб. Вып. II. 
М., 1959. С. 3–94 (ТИЭ. Н.с. Т. 47); Семейный быт // Этнографические 
очерки узбекского сельского населения. М, 1969. С. 193–243; Комплексная 
типология городов Таджикской ССР в свете проблем этнической мозаич-
ности населения // СЭ. 1972. № 6. С. 52–63; Преобразования в быту и куль-
туре припамирских народностей. М., 1972. 174 с.; Эволюция нацио-
нального самосознания припамирских народностей // Этнические 
процессы у населения Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 125–135; 
(совм. с И. Мухитдиновым) Этнографическое изучение советского Бадах-
шана // Очерки истории советского Бадахшана. Душанбе, 1981. С. 309–342; 
2-е изд. Душанбе, 1985. С. 352–384; Архаичные элементы похоронного 
обряда памирских таджиков (ритуальный танец) // Полевые исследования 
Ин-та этнографии. 1979. М., 1983. С.155–164; Ассимиляция и консолидация 
памирских народов // Среднеазиат. этнограф. сб. Вып. IV. М., 2000. 
С. 47–55.

О ней: Малибанд С.Д. Кн. 2. С. 99. Schoeberlein J.S. Р. 181–182.

МОРОВ Андрей Борисович (07.10.1965, Москва), из семьи фило-
логов. 1982–1987 студент, 1987–1991 аспирант отд. славян. филологии 
филол. ф-та МГУ. 1987–1992 учитель рус. языка и литературы гимназии 
1567; 1992–2007 ассист., ст. преп., доцент каф. истории рус. литературы 
РГГУ, с 2007 доц. каф. славистики и центральноевроп. исследований РГГУ, 

Моногарова
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с 1997 зав. лаб. фольклористики РГГУ. 15.10.1998 защитил канд. дис. на 
тему «Семантика, символика и структура серб. обряд. песен календар. 
цикла» (науч. рук. Н.И. Толстой). Сфера науч. интересов: славян. традиц. 
культура, фольклор, народ. обрядность, мифология, народ. православие, 
народ. культ святых.

Соч.: Народ. огородничество у вост. славян как система кодов // Кодо-
ви словенских култура. № 5. Београд, 2000. С. 131–145; «Чтоб тя лихая 
немочь изняла!» // Рус. речь. 2000. № 1. С. 89–94; О фольклорности не-
фольклорного (евангельские события в восприятии современ. крестьяни-
на) // Актуал. проблемы полев. фольклористики. М., 2002, С. 31–43; Север-
норус. пастушеск. отпуска и магия перв. выгона скота у славян // Музей, 
традиции, этничность. XIX–XX вв. СПб., 2002, С. 298–305; Народ. агио-
графия Каргополья // Актуал. проблемы полев. фольклористики. М., 2004. 
Вып. 3. С. 43–62; Народ. культ преподоб. Никиты Столпника, переслав. 
чудотворца // Религиоз. практики в современ. России. М., 2006. С. 290–310; 
Народ. календарь и квазиагиография // Вопросы ономастики. 2007. № 4. 
С. 59–66; Фольклор. концепт святости: свои или чужие? // Etnolingwistyka. 
Lublin, 2007. No 19. Р. 143–153.

МОРОЗОВ Игорь Алексеевич (30.11.1955, г. Кинешма Ивановской 
обл.), из семьи служащих. 1976–1981 студент филол. ф-та МГУ. 1981–1984 
учитель рус. яз. и литературы сред. шк. г. Таллина, преп. рус. яз. Таллин. 
ГПИ; 1984–1989 м.н.с., н.с. отдела географ. названий Центр. НИИ геодезии, 
аэросъемки и картографии; 1986–1989 аспирант сектора этнолингвистики 
и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР; 1989–
1992 участник фольклорно-этнограф. экспедиций. 1992–2001 н.с., с.н.с. 
Гос. республикан. центра рус. фольклора. С 2001 с.н.с. отдела рус. этно-
графии ИЭА РАН. 1998 в ИМЛИ РАН по монографии защитил канд. дис. 
на тему «Женитьба добра молодца: происхождение и типология традиц. 
молодеж. развлечений с символикой “свадьбы/женитьбы”» (науч. рук. 
Н.И. Толстой). Сфера науч. интересов: этнография русских, празднично-
игровая культура, этнодиалектология, этногендерные исследования, этно-
этология. 

Соч.: (совм. с И.С. Слепцовой) Забавы вокруг печки. (Русские народ-
ные традиции в играх). М., 1994. 96 с.; (совм. с И.С. Слепцовой) Мир 
традиционной народной игры. (Экспериментальная программа занятий для 
школьников по народным праздникам, играм и игровой комбинаторике). 
М., 1994. 116 с., 2-е изд. 1996 г.; (совм. с И.С. Слепцовой) Не робей, во-

Морозов
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робей! Детские игры, потешки, забавушки Вологодского края. М., 1995. 
107 с.; (совм. с Н.С. Агамовой, И.А. Морозовой, И.С. Слепцовой) Народные 
игры для детей (организация, методика, репертуар). М., 1995. 174 с.; Же-
нитьба добра молодца. Происхождение и типология традиционных моло-
дежных развлечений с символикой «свадьбы/женитьбы». М., 1998. 352 с.; 
(сост. В.Е. Добровольская, И.А. Морозов, В.Г. Смолицкий) Фольклор Су-
догодского края. М., 1999. 336 с.; (совм. с Н.Н. Гиляровой, Л.Н. Чижиковой, 
И.С. Слепцовой) Рязанская традиционная культура первой половины 
XX века. Шацкий этнодиалектный словарь // Рязанский этнографический 
вестник. Рязань, 2001. Вып. 28. 487 с.; (совм. с Л.Н. Долгановой, Игры 
и развлечения удмуртов. 2-е изд., доп. Ижевск, 2002. 384 с.; (совм. 
с И.С. Слепцовой) Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского 
крестьянина (XIX–XX вв.). М., 2004. 920 с.; 

О нем: Российские фольклористы: Справ. / Сост. Л.В. Рыбакова. М., 
1994. С. 87.

МОСКАЛЕВ Алексей Алексеевич (29.09.1930, Москва — 21.06.2006, 
Москва), из семьи служащего. В 1950–1954 студент МИВ, 1954–1955 
МИМО. Страновед по Китаю со знанием китайского и английского языков. 
В 1957–1971 н.с. ИВ АН СССР (проходил стажировку в КНР), с 1971 с.н.с., 
в.н.с., гл.н.с. ИДВ АН СССР/РАН. В 1968 в ИНА защитил канд. дис. на 
тему «Фонология языка чжуан», в 1994 в ИДВ докт. дис. на тему «Нацио-
нальный вопрос в Китае: теоретические аспекты национальной политики 
(1912–1992 гг.)». Сфера науч. интересов: национальный вопрос в Китае, 
концептуально-теоретические вопросы национальной политики КНР, 
 проблемы нации и национализм в Китае. Участник ряда междунар., рос. 
конф. и симпозиумов. 

Соч.: Грамматика языка чжуан. М., 1971. 336 с.; Язык дуаньских яо 
(язык ну). М., 1978. 135 с.; Политика КНР в нац. языковом вопросе (1949–
1978). М., 1981. 213 с.; Национально-языковое строительство в КНР 
(80-е годы). М., 1992. 183 с.; Теоретическая база национальной политики 
КНР (1949–1999). М., 2001. 180 с.; Нация и национализм в Китае: эволюция 
китайской мысли в подходах к нации и национализму. М., 2005. 325 с.; 
О цикличности в китайской истории // Общество и государство в Китае: 
Докл. М., 1988. Ч. 1. С. 206–220. 

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 102. Москалев Алексей Алексеевич. 
29 / IX 1930 — 21 / VI 2006 // ПДВ. 2006. № 4. С. 190

Москалев
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МУСАЕВА Майсарат Камиловна (11.02.1957, с. Ругуджа Гуниб. р-на 
ДагАССР). В 1979 окончила истор. ф-т ДагГУ. Своим учителем в науке 
считает С.Ш. Гаджиеву. С.н.с. отдела этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН. По 
совместительству преподаватель этнологии в филиале Москов. ун-та Рос-
сийской академии образования. Сфера науч. интересов: бытовая культура 
малочисленных народов Зап. Дагестана, материальная культура и обще-
ственный быт дагестанской диаспоры в странах дальнего зарубежья (Тур-
ции, Сирии и т.д.), этнография детства.

Соч.: Пища хваршин: традиции и инновации // Система питания на-
родов Дагестана. Махачкала, 1990; Хваршины. XIX — нач. XX в. Исто-
рико-этнографическое исследование. Махачкала, 1995. 232 с.; (совм. 
с А.М. Магомеддадаевым) К истории переселения дагестанцев в Тур-
цию // Труды Кавказского центра иранистики. Тегеран, 1997 Т. 1; (совм. 
с М-З.Ю. Курбановым, А.М. Магомеддадаевым) Дагестанская диаспора 
в Турции. Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 1999. 
232 с.; Хваршины // Народы Дагестана.. М., 2002 (Сер. «Народы и культу-
ры»). С. 273–282; Традиционная материальная культура малочисленных 
народов Западного Дагестана. Панорамный обзор. Махачкала, 2003. 127 с.

О ней: Мусаева М.К. // Современное кавказоведение: Справ. персона-
лий. Ростов н/Д., 1999. С. 110.

МУХЛИНОВ Анатолий Иванович (19.11.1928, Ленинград — 
06.06.1989, Ленинград), из семьи рабочего. В блокадном городе работал на 
заводе. В 1949–1954 студент каф. истории ДВ Вост. ф-та ЛГУ. 1954–1957 
аспирант, 1957–1969 м.н.с.,1969–1986 с.н.с. отдела Зарубеж. Азии ЛЧ ИЭ 
АН СССР. По совместит. преп. Вост. ф-та ЛГУ. 11.04.1961 в Москве в МГУ 
защитил канд. дис. по опубл. работе «Вьетнам. Сельская община (Х — перв. 
пол. XIX в.)» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. интересов: этно-
графия народов Вьетнама. Участник междунар. и всесоюз. конгрессов 
и конф. С 08.06.1986 переведен на пенсию как инвалид I группы без права 
работы. 

Соч.: К вопросу о семейно-брачных отношениях у вьетнамцев (по 
материалам XIX в.) // СЭ. 1958. № 6. С. 15–25; Вьетнам (конец XVIII в. — 
70-е годы XIX в) // Нов. история стран заруб. Азии и Африки. Л., 1959.  
С. 113–119; Вьетнам (70-е годы XIX — 1917 г.) // Там же. С. 418–426; 
Вьетнам. Сельская община (Х в. — первая пол. XIX в.) // Вост.-Азиат. эт-
нограф. сб. Вып. 2. М., 1961. С. 217–279 (ТИЭ. Н.с. Т. 73); Материалы по 

Мухлинов
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этно-лингвистич. классификации народов Вьетнама // СЭ. 1961. № 1. 
С. 72–82; Вьетнам // Новейшая история стран заруб. Азии и Африки. Л., 
1963. С. 174–181; 463–471; Народы Вьетнама // Народы Юго-Восточной 
Азии. М., 1966. С. 80–175; Соц. организация тайск. народов Вьетнама // 
Община и соц. организация у народов Вост. и Юго-Вост. Азии. Л., 1967. 
С. 128–145; Вьетнам. сельская община (вторая пол. XIX в. — первая пол. 
ХХ в.) // Соц. организация народов Азии и Африки. М., 1975. С. 170–232; 
Одежда народов Вьетнама и Лаоса // Сб. МАЭ. 1977. Т. 32. С. 80–110; Про-
исхождение и ранние этапы этнич. истории вьетнам. народа. М., 1977. 
216 с.; Культ предков и воспитание детей в дореволюц. Вьетнаме // Этно-
графия детства. Традиц. формы воспитания детей и подростков у народов 
Вост. и Юго-Вост. Азии. М., 1983. С. 111–127. 

О нем: Решетов А.М. А.И. Мухлинов — первый отечествен. этнограф-
вьетнамист // Культура народов Океании и Юго-Вост. Азии. СПб., 1995. 
С. 33–41 (Сб. МАЭ. Т. 46); Милибанд С.Д. Кн. 2. С.116.

МЯКУТИН Александр Иванович (1876–1918), из оренбургских 
казаков, служил сотником. Поставив своей целью «сохранить в памяти 
потомства исторические песни оренбургских казаков в том именно виде, 
в каком они поются ныне», он занялся целенаправленным сбором истори-
ческих, былевых, бытовых (семейных, любовных, колыбельных, застоль-
ных, шуточных и строевых, исполняемых при проводах и встречах казаков), 
обрядовых и духовных стихов и песен, которые составили 4 тома. Действи-
тельный член Оренбургской Ученой архивной комиссии.

Соч.: Песни оренбургских казаков: В 4 т. Оренбург, 1904–1910.

О нем: Зотов Ю. Народы «Новой России». Из истории этнографиче-
ских исследований в Оренбургском крае в XIX — начале XX в. // Гостиный 
двор. Литература. Искусство. История. Культура. Мемуары. Оренбург, 1999. 
№ 7.С. 185.

Мякутин
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НАЗАРОВ Иван Иванович (23.11.1977 с. Бобково Рубцовск. р-на 
Алтайского края), отец — Иван Васильевич Назаров (1950), электрик; 
мать — Светлана Александровна (1952), бухгалтер. Оба из семей крестьян-
переселенцев. 1995–2000 студент истор. ф-та Алтайск. ГУ; в 2000–2003 
аспирант каф. этнографии и музееведения Омск. ГУ. С 2003 преп. каф. 
археологии, этнографии и источниковедения Алтайск. ГУ. 2004 там же за-
щитил канд. дис. на тему «Традиционное хозяйство и культура жизне-
обеспечения кумандинцев во второй половине XIX — первой половине 
XX в.» Учитель в науке — Н.А. Томилов. Сфера научных интересов: этно-
графия тюркского населения Алтая, история этнографического изучения 
Алтая. Участник ряда научных конгрессов и конф. 

Соч.: Очерки по истории села Бобково. Рубцовск, 2000. 120 с.; Куман-
динские тамги // Народная культура: личность, творчество, досуг. Омск, 
2003. С. 66–68; (совм. с Е.А. Бельгибаевым) Традиционное рыболовство 
таежных групп Алтая // Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2003. № 10. 
С. 164–171; Время и календарь в традиционной культуре кумандинцев // 
Сибирь. Центральная Азия и Дальний Восток: взаимодействие народов 
и культур. Барнаул, 2005. С. 58–70; Традиционные поселения кумандинцев // 
Интеграция археологических и этнографических исследований 2005. 
С. 137–141; Традиционные украшения кумандинцев // Сохранение и изуче-
ние культурного наследия Алтая. Барнаул, 2005. Вып. XIV. C. 142–147; 
Этнографические коллекции Музея археологии и этнографии Алтая Ал-
тайского государственного университета // Этнография Алтая и сопредель-
ных территорий. Барнаул, 2005. Вып. 6. С. 214–115.

НАЛЬЧИКОВА Елена Аниуаровна (11.02.1970, г. Нальчик), из семьи 
служащих. 1987–1992 студентка филол. ф-та КБГУ. Своими учителями 
в науке считает А.К. Байбурина, Ю.Л. Бессмертного, С.Х. Мафедзева, 
М.А. Текуеву. 1994–2000 ассист. каф. культурологии и этнологии, с 2000 
ассист., ст. преп. каф. истории и этнографии народов КБР. 28.09.2007 за-
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щитила канд. дис. на тему «Смерть в ментал. восприятии и повседнев. 
практике адыгов» (науч. рук. М.А. Текуева). Сфера науч. интересов: изуче-
ние ментал. основ восприятия смерти, этнограф. исследования похоронно-
погребал. и траур. обрядности, риторики скорби. 

Соч.: Традиц. поведен. стереотипы адыгов в событиях смерти и ри туалах 
оплакивания // Вест. КБГУ. Нальчик, 2006. Вып. II. С. 46–50; Этнография 
адыг. захоронений // Сб. тр. молод. ученых КБГУ. Нальчик, 2006. С. 108–112; 
К вопросу о «топосе смерти» (традиц. адыг. кладбище») // Материалы всерос. 
науч. конф. студентов, аспирантов и молод. ученых «Перспектива-2006». 
Нальчик, 2006. Т. 2. С. 84–88; Истор. генезис «добровол. ухода»: традиция 
и миф // Власть. 2007. № 8. С. 71–74; Тендер. аспект концепта «соц. смерть» 
в его этнограф. контексте // Науч. тр. Москов. гуманитар. ун-та. М., 2007. 
Вып. 5 (80). С. 69–80; Полиатив. смысл бороды в контексте феномена «ста-
рость/смерть» // Материалы междунар. конгресса студентов, аспирантов 
и молод. ученых «Перспектива-2007». Нальчик, 2007. Т. 2. С. 52–54. 

НАПОЛЬСКИХ Владимир Владимирович (01.04.1963, г. Ижевск) 
из семьи врачей. 1980–1985 студент истор. ф-та Удмурт. ГУ. 1988–1986 
преп. истории в школе. 1990–1992 н.с., 1992–1993 с.н.с., 1993–2002 в.н.с. 
Удмурт. ИИЯЛ УрО РАН. С 2002 зав. каф. на ф-те социологии Удмурт. ГУ. 
1986–1990 соискатель ИЭ АН СССР, 1990 защитил канд. дис. на тему 
«Древнейшие этапы происхождения народов уральской языковой семьи: 
данные мифологической реконструкции (прауральский космогонический 
миф)», в 1992 по решению совета докт. дис. по той же теме. Сфера науч. 
интересов: этническая история народов Северной Евразии с древнейших 
времен до позднего средневековья (народы уральской языковой семьи). 
Читает лекционные курсы по основам исторической уралистики, введению 
в сравнительно-историческое языкознание этнической истории Волго-
Уральского региона в вузах и гуманитарном лицее Ижевска, по проблемам 
этнической истории Северной Евразии, мифологии уральских народов 
в университетах Упсала (Швеция), Йоэнсуу, Хельсинки (Финляндия), Гет-
тингена (Германия). С декабря 1993 г. руководитель российской части 
международного (российско-эстонско-финско-венгерского) проекта «Эн-
циклопедия уральских мифологий»). Создатель учебно-научной лаборато-
рии «Studia Ind-Uralica» при Удмурт. ИИЯЛ и Удмурт. ГУ. Стипендиат 
Alexander von Humboldt-Stiftung. Участник различных научных конф. 

Соч.: Древнейшие этапы происхождения народов уральской языковой 
семьи: данные мифологической реконструкции (прауральский космогони-

Напольских
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ческий миф) // Материалы к серии «Народы Советского Союза». Вып. 5. 
Народы уральской языковой семьи. М., 1991. 189 с.; Как Вукузё стал соз-
дателем суши. Удмуртский миф о сотворении земли и древнейшая история 
народов Евразии: Научно-популярное сочинение. Ижевск, 1993. 159 с.; 
Uralic fi sh-names and original home // Ural-Altaische Jahrbucher. Wiesbaden, 
1993. Bd. 12. S. 35–57; (совм. с С. Белых) Этноним «удмурт»: исчерпаны 
ли альтернативы? // Lingistica Uralica. Tallinn, 1994. T. 30. № 4. С. 278–288; 
Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997. 268 с.; Удмуртские 
материалы Д.Г. Мессершмидта. Ижевск, 2001. 224 с.; Предыстория ураль-
ских народов // Acta Ethnographica Hungarica. Budapest, 1999 T. 44. № 3–4. 
С. 431–472; Угро-самодийцы в Восточной Европе // Археология, этнография 
и антропология Евразии. Новосибирск, 2001. Кн. 1 (5). С. 113–126.

О нем: Напольских В.В. // Удмуртская республика: Энциклопедия. 
Ижевск, 2000. С. 506; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изу-
чении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 353; Институт: история 
и современность: к 70-летиюУдмуртского института истории, языка и ли-
тературы. Ижевск, 2001. С. 271; Историки Урала. Екатеринбург, 2003. С. 249.

НАУМОВА Ольга Борисовна (10.06.1955, г. Казань). 1972–1977 
студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ, с 1978 ст. лаборант, м.н.с., н.с., 
с.н.с. сектора Сред. Азии ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 25.12.1991 защитила 
канд. дис. на тему «Современные этнокультурные процессы у казахов 
в многонациональных районах Казахстана» (науч. рук. Л.П. Лашук). Сфе-
ра науч. интересов: традиц. и современ. этнография народов Ср. Азии 
и Казахстана, история науки. Участник ряда междунар. и рос. конгрессов. 

Соч.: (совм. с М.М. Керимовой) Алексей Николаевич Харузин — эт-
нограф и антрополог // Репрессированные этнографы. М., 1999. С. 164–198.; 
Развитие жилища у казахов северо-восточного Казахстана в процессе их 
перехода к оседлости (конец ХIХ — начало ХХ века) // Кочевое жилище 
народов Средней Азии и Казахстана. М., 2000. С. 123–145; Казахская диа-
спора в России: этническое самосознание и миграционное поведение // ЭО. 
2000. № 3. С. 60–73; (совм. с М.М. Керимовой) Архив А.Н. Харузина 
в Библиотеке МГУ // Вестник архивиста. М., 2001. № 2. С. 195–214; № 5–6. 
С. 42–60; Представления о «своих» и «чужих» и традиции толерантности 
в культуре центрально-азиатских народов // Толерантность и культурная 
традиция. М., 2002. С. 213–243; Казахские животноводы в конце ХХ века 
(взгляд антрополога) // Исследования по прикладной и неотложной этно-
логии. № 171. М., 2004. 26 с.; Жизнь, отданная науке: страницы биографии 

Наумова

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



370

Ольги Александровны Сухаревой // Выдающиеся этнологи и антропологи 
ХХ века. М., 2004. С. 517–543; (совм. с С.С. Сагнаевой) Антропология 
постсоветских изменений в сельском Казахстане: жизнь в условиях кризи-
са // Среднеазиат. этнограф. сб. Вып. 5. М., 2005. С. 235–251.

О ней: Schoeberlein J.S. P. 189. 

НЕВСКИЙ Николай Александрович (18.02.1892, г. Ярославль — 
24.11.1937, Ленинград), из семьи чиновника. 1910–1914 студент ФВЯ СПб. 
ун-та. Среди его учителей А.И. Иванов, В.М. Алексеев, Л.Я. Штернберг. 
1915 отъезд в Японию на стажировку. Жил в Японии до 1929 г. 1915–1929 
преп. в местных ун-тах. 1929 вернулся в Ленинград. 1929–1937 доц. ЛГУ, 
ЛИФЛИ, ЛВИ; 1930–1937 с.н.с. ИВ АН СССР; 1934–1937 с.н.с. ГЭ. 
05.01.1935 без защиты дис. присуждена уч. ст. д-ра языкознания. Арестован 
04.10.1937, 19.11.1937 приговорен к ВМН. 1957 реабилитирован. Сфера 
науч. интересов: языки, фольклор, этнография народов Китая, тангутове-
дение, синология, история науки. 1962 лауреат Ленин. премии.

Соч.: Очерк истории тангутоведения // Изв. АН СССР. Отд. обществ. 
наук. 1931. № 1. С. 7–22; О наименовании тангут. государства // Зап. ИВ 
АН СССР. Л., 1933. Т. 2. С. 129–150; Представление о радуге как небес. 
змее // Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-обществ. 
деятельности 1882–1932. Л., 1934. С. 367–376; Материалы по говорам яз. 
цоу. Л., 1935. 134 с.; Тангут. филология. Исследование и словарь. М., 1962, 
Кн. 1. 602 с.; Кн. 2. 683 с.; Айнский фольклор. М., 1972. 175 с.; Фольклор 
островов Мияко. М., 1978. 192 с.; Материалы по говорам цоу: словарь 
диалекта север. цоу. М., 1981. 292 с.; Мики i лечение болезней. Мунаи // 
КЭТ. 1994. Вып. 4. С. 267–283; На стеклах вечности...: Николай Нев-
ский: Пер., исследования, материалы к биографии // ПВ. 1996. Вып. 8. 
С. 255–485.

О нем: Решетов А.М. Н.А. Невский как этнограф // ЭО. 1993. № 6. 
С. 115–127; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 278–280. 

НЕКЛЮДОВ Сергей Юрьевич (31.03.1941, Москва), из семьи про-
фессионал. литераторов. 1958–1962 электромеханик связи, 1961–1965 
студент филол. ф-та МГУ. 1965–1966 мл. ред. издательства «Искусство»; 
1966–1969 науч. ред. ГРВЛ. 1969–1985 м.н.с., 1985–1988 с.н.с., 1988–1992 
в.н.с. ИМЛИ АН СССР, 1992–2004 зам. дир. ИВГИ РГГУ; с 22.05.2002 

Невский
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проф. по каф. истории русской литературы; с 2004 дир. Центра типологии 
и семиотики фольклора РГГУ; с 1996 гл. ред. ж. «ЖС». 12.07.1973 защитил 
канд. дис. на тему «Эпические традиции народов Центральной Азии и проб-
лема литературных контактов Востока и Запада в средние века»; 27.11.1985 
докт. дис. на тему «Эпические традиции в монгольской классической ли-
тературе. Генезис и эволюция». Сфера науч. интересов: теоретич. фолькло-
ристика, мифология, эпосоведения, традицион. литература монгол. народов, 
современ. рус. город. фольклор. Участник многих междунар., рос. конгрес-
сов и симпозиумов. Лауреат Междунар. премии Питре (Италия) за лучшую 
работу по фольклористике (1971). 

Соч.: Время и пространство в былине // Славян. фольклор. М., 1972. 
С. 18–45; Idem: Ricerche semiotiche. Nuove tendenze delle scienze umane 
nell’URSS. Torino, 1973. P. 107–124; (совм. с Ж. Тумурцереном) Монгольские 
сказания о Гесере. Новые записи. М., 1982. 373 с.; Idem: Wiesbaden, 1985 
(Asiatische Forschungen. Bd. 92); Героический эпос монгольских народов: 
Устные и литературные традиции. М., 1984. 309 с. Idem: Мэнгу жэньминь-
ды иньсюн шиши. Хух-Хото, 1991. 382 с. (на кит. яз.); Semiotica Sovietica. 
Sowijetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären 
modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973). Aachen, 1986, S. 319–356; 
Новотворчество в эпич. традиции // Поэтика средневековых литератур 
Востока: традиция и творческая индивидуальность. М., 1994. С. 220–245; 
Idem: Oral Tradition. Vol. 11. October 1996. No 1 (Epics Along the Silk Roads. 
Ed. by L. Honko). P. 133–143; (совм. с Е.М. Мелетинским, Е.С. Новик) Ста-
тус слова и понятие жанра в фольклоре // Историч. поэтика. Литератур. 
эпохи и типы художествен. сознания. М., 1994. С. 39–104; Образы потусто-
роннего мира в народных верованиях и традиц. словесности // Восточная 
демонология. От народ. верований к литературе. М., 1998. С. 6–43; (совм. 
с Е.М. Мелетинским, Е.С. Новик, Д.М. Сегалом) Проблемы структурного 
описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. 
С. 11–121 (Сер. «Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика»); 
Вещественные объекты и их свойства в фольклор. картине мира // При-
знаковое пространство культуры. М., 2002. С. 21–31; Звучащее слово 
в фольклоре // Евразийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003. 
С. 108–119. Мифы и религии мира: Учеб. пос. М., 2004. 427 с.

О нем: Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь отечественных 
востоковедов с 1917 г. Кн. 2. М., 1995. С. 138–139; Nekliudov S.Ju. // Guide 
to Scholars of the History and Culture of Central Asia. Harvard Central Asian 
Forum. 1995. P. 190–191; Novik E.S. Nekljudov, Sergej Jur’evič // Enzyklopaedie 
des Maerchens. Handwoerterbuch zur historischen und vegleichenden 
Erzaehlforschung. Goettingen: Akademie der Wissenschaften, 1999. Bd. 9. 

Неклюдов
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Lieferung 3. S. 1342–1345; Основ. науч. труды д.ф.н. С.Ю. Неклюдова // 
Восток. 2001. № 5. С. 205–207; Белоусов А.Ф., Душечкина Е.В. К 60-летию 
С.Ю. Неклюдова // ЖС. 2001. № 1 (29). С. 50–51. 

НЕКРЫЛОВА Анна Федоровна (22.10.1944, Ленинград), из семьи 
учителя. 1962–1967 студентка рус. отд. филол. ф-та ЛГУ, занималась в се-
минарах В.Я. Проппа и В.В. Колесова. 1968 ассист. каф. рус. яз. Великолук. 
ГПИ. 1969 лаборант каф. рус. яз. для иностран. студентов 1-го медиц. ин-та 
(Ленинград). 1969–1972 аспирантка, 1973–1978 м.н.с. отдела фольклора 
НИО ЛГИТМиК. 1978–1989 н.с. сектора устн. народно-поэтич. творчества, 
1989–1996 зав. Литературным музеем ИРЛИ РАН. С 1996 с.н.с., зав. секто-
ра фольклора, с 2006 зам. дир. по науке РИИИ. По совмест. преп. Петербург. 
академии театр. искусства, истор. ф-та СПбГУ. Читала лекции в Сорбонне 
и др. ун-тах Франции и Италии. 1973 защитила канд. дис. на тему «Русский 
народный кукольный театр «Петрушка» в записях ХIХ — начала ХХ в.» 
(науч. рук. В.Е. Гусев). Сфера науч. интересов: зрелищно-игровой фольклор, 
народ. театр, этнография детства, рус. народ. календарь. Чл. Союза театр. 
деятелей, чл. редкол. ж. «Рус. фольклор», «ЖС».

Соч.: Сценические особенности рус. народ. кукольного театра «Пет-
рушка» // Народ. театр: Сб. ст. Л., 1974. С. 121–140; Некотор. особенности 
стиля город. зрелищного фольклора // Поэтика искусства слова. Воронеж, 
1978. С. 24–35; (совм. с В.Е. Гусевым) Рус. народ. кукольный театр. Л., 
1983. 52 с.; Медвежья комедия. Некоторые проблемы и аспекты изучения // 
Фольк лор и этнография. У истоков фольклор. сюжетов и образов: Сб. ст. 
Л., 1984. С. 186–195; Рус. народ. город. праздники, увеселения и зрелища. 
Конец ХVIII — начало ХХ в. Л., 1984. 189 с.; 1988. 215 с.; СПб., 2004. 256 с.; 
(сост., вступ. ст., примеч. в тексте) Круглый год. Рус. земледел. календарь. 
М., 1989. 495 с.; (совм. с В.В. Головиным) Уроки воспитания сквозь призму 
истории. (Традиц. формы воспитания у рус. крестьян в ХIХ — начале 
ХХ в.). СПб., 1992. 31 с.; (совм. с В.В. Головиным) Роль отца в традиц. 
народ. педагогике // Мир детства и традиц. культура. М., 1995. С. 7–26; 
Традиции рус. культуры в массовых народ. праздниках // Традиц. народ. 
культура. М., 1995. С. 66–85; Святая Варвара в народ. культуре // Традиция 
в фольклоре и литературе. СПб., 2000. С. 52–65; (совм. с Л. Соколовой) 
Воспитание ребенка в рус. традициях. М., 2003. 208 с.; Святые благоверные 
князья Борис и Глеб в рус. народ. календаре // Путилов Б.Н. Фольклор и на-
род. культура. In memoriam. СПб., 2003. С. 365–381; Демонология Петер-
бурга // Этнография Петербурга–Ленинграда. Тридцать лет изучения 
1974–2004. СПб., 2004. С. 139–150; Календарное сознание как категория 

Некрылова
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традиц. культуры // Первый Всерос. конгресс фольклористов. М., 2005. Т. 1. 
С. 309–316.

О ней: Анна Федоровна Некрылова. Библиограф. указатель науч. 
трудов / Сост. Т.Г. Иванова. СПб., 2004. 27 с.

НЕСТУРХ Михаил Федорович (11.02.1895, г. Псков — 27.12.1979, 
Москва), из семьи служащих. После окончания Одесской гимназии 1912–
1916 студент естествен. отд. Новорос. ун-та. 1920-е гг. н.с. Гос. Тимирязев. 
НИИ, аспирант НИИ антропологии МГУ. С 1931 один из создателей Музея 
антропологии как открыт. массово-просвет. учреждения, н.с., зав. лабора-
торией антропогенеза и приматологии НИИ и Музея антропологии МГУ. 
1963 удостоен по совокупности уч. ст. д-ра биол. н. Отв. секретарь, зам. 
ответств. ред. ж. «Совет. антропология», сб. «Вопросы антропологии».

Соч.: (совм. с М. Шишкевичем и В. Бойчевским) Происхождение 
человека и его первые культур. завоевания. М., 1924. 96 с.; Человек и его 
предки. М., 1934. 438 с.; Происхождение человека. М., 1958. 387 с.; М., 
1970. 439 с.; Приматология и антропогенез. М., 1960. 187 с.; Человеч. расы. 
М., 1955. 100 с.; М., 1958. 104 с.; М., 1965. 106 с.

О нем: Урысон М.И. Памяти М.Ф. Нестурха (1895–1979) // Вопр. ан-
троп. 1980. Вып. 65. С. 132–134.

НЕЧАЕВА Лидия Георгиевна (31.05.1920, г. Тотьма Вологод. обл. — 
04.04.1991, Ленинград), из семьи служащих. 1938–1942, 1944–1947 студент-
ка, 1947–1951 аспирантка каф. археологии истор. ф-та ЛГУ; 1942–1944 ра-
бочая на ж/д в Ленинграде; 1951–1952 ст. лаборант ЛО ИИМК, ГЭ; 1953–1960 
ст.н.-т.с., 1960–1982 м.н.с. отд. антропологии МАЭ/ЛЧ ИЭ АН СССР. 
12.10.1956 защитила канд. дис. на тему «Могильник Алханкала и катакомб. 
погребения сармат. времени на Север. Кавказе». Сфера науч. интересов: 
археология и палеоэтнография, происхождение народов Север. Кавказа.

Соч.: (совм. с С.Н. Замятниным, при участии А.А. Формозова) Древ. 
население Кавказа и его культура // Народы Кавказа. М., 1960. Т. I. С. 33–60; 
(совм. с А.Д. Грачом) Крат. итоги исследований перв. группы археолог. 
отряда ТКАЭИЭ // Уч. зап. Тувин. НИИЯЛИ. Кызыл, 1960. Вып. 8. С. 185–
192; (совм. с Т.А. Поповой, В.В. Федоровым, Э.Е. Фрадкиным) Археолог. 

Нечаева
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собрание МАЭ АН СССР // Сб. МАЭ. 1964. Т. 22. С. 151–168; Катакомбы 
могильника Былым // Археолог. открытия 1969. М., 1970. С. 101–102; Осе-
тин. погребал. склепы и этногенез осетин // Этнич. история народов Азии. 
М., 1972. С. 267–292; О жилище кочевников Юго-Вост. Европы в желез. 
веке (I тыс. до н.э. — перв. пол. II тыс. н.э.) Древ. жилище народов Вост. 
Европы. М., 1975. С. 7–49; О мавзолеях Север. Кавказа // Сб. МАЭ. 1978. 
Т. 34. С. 85–112. 

НИКИТИН Георгий Александрович (05.09.1908, Санкт-Петербург — 
17.09.1942, Ленинград), из семьи священнослужителя. Жена — Т.А. Крю-
кова, этнограф. После окончания единой трудовой школы в Ленинграде 
в 1926 поступил на среднеазиатский цикл этнографического отделения 
географ. ф-та ЛГУ по специальности «музейное дело». 1931 по распреде-
лению был направлен на работу в Петрозаводск на должность ученого 
секретаря Карельского бюро краеведения. Работал над темой «Жертвопри-
ношения в Карелии», собирал материал в экспедициях. 1934 по приглаше-
нию Этнографического отдела Русского музея переехал в Ленинград. Ра-
ботал над подготовкой выставки «Ленинградская область и Карелия», 
совершил ряд экспедиционных выездов. В 1937 с Т.А. Крюковой совершил 
первую поездку в Марийскую и Чувашскую республики. В 1938 г. возгла-
вил впервые созданную в Музее секцию «Народы Поволжья», в 1949 полу-
чившую статус отдела. Изучая верования чувашей, в 1938, 1939 и 1940 
выезжал в экспедиции в различные (всего 11) районы Чувашии, собрал 
большой научный материал и привез в музей коллекции по народам По-
волжья. Диссертация «Чувашские надгробья как пример антропоморфных 
изображений в похоронном обряде (опыт анализа)» осталась незавершен-
ной. Умер в блокадном Ленинграде. Перед смертью дал обет: если выживет, 
то примет сан священника. Незавершенные работы Г.А. Никитина хранят-
ся в архиве РЭМ (ф. 20).

Соч.: Об экспедиционных работах Государственного этнографическо-
го музея в 1934 г. // СЭ. 1935. № 1. С. 123–127; Народное изобразительное 
искусство финнов-суоми. (По материалам Государственного музея этно-
графии в Ленинграде) // СЭ. 1941. № 5. С. 126–139; (совм. с Т.А. Крюковой) 
Секция народов Поволжья в Государственном музее этнографии.// Там же. 
С. 168–171; (совм. с Т.А. Крюковой) Чувашское изобразительное искусство. 
Чебоксары, 1960. 166 с.

О нем: Лойко Л.М., Фишман О.М. Г.А. Никитин — ученый и собира-
тель // Материалы по этнографии. СПб., 2004. Т. II. С. 46–60.

Никитин
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НИКИШЕНКОВ Алексей Алексеевич (12.03.1949, г. Спасск-
Дальний Приморского края). 1971–1976 студент каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. Своими учителями считает С.А. Токарева, Г.Е. Маркова, Г.Г. Гро-
мова. 1974–1978 лаборант, 1978–1983 м.н.с., 1983–1988 ст. преп., 1988–2006 
доц., с 2006 проф. этнологии истор. ф-та МГУ. 1991–1995 по совм. преп. 
этнологии и социальной антропологии Москов. физ.-тех. ин-та. 1982 в МГУ 
защитил канд. дис. на тему «Структурно-функциональный подход 
в британской социальной антропологии (20–40-е годы XX в.)» (науч. рук. 
Г.Е. Марков), 2005 докт. дис. на тему «Становление и теоретическое раз-
витие британской социальной антропологии в XIX–XX веках». Сфера 
научных интересов: история этнологической науки, в особенности британ-
ской социальной антропологии и американской культуры антропологии; 
история первобытного общества, этнология Австралии и Океании, этно-
логия русского крестьянства, этнология народов Южной Сибири, обычное 
право народов России; традиционная культура общения (этноэтикет) на-
родов России и др. Участник многих междунар., всесоюз. и рос. конф. 
и конгрессов. Член редкол. ж. «ЭО».

Соч.: Из истории английской этнографии. Критика функционализма. 
М., 1986. 215 с.; Обычное право народов России. Библиогр. указ. 1980–
1998. М., 1998. 245 с.; Традиционный этикет народов России. XIX — на-
чало XX в. М., 1999. 137 с.; (вступ. ст., сост., коммент., глоссарий) Степ-
ной закон: обычное право казахов, киргизов и туркмен. М., 2000. 289 с.; 
(совм. с И.П. Аносовым) Антропология традиционные формы общения. 
М., 2001. 244 с.; (вступ. ст., сост., коммент., глоссарий) Крестьянское 
правосудие. Обычное право российского крестьянства в XIX — начале 
XX в.. М., 2003. 402 с; (в соавт.) Что нужно знать о Северном Кавказе. 
М., 2006. 320 с.

НИКИШИН Павел Евдокимович (25.05.1894, г. Илек Уральск. 
обл. — 1951, г. Норильск), из семьи учителя. 1912–1917 студент мед. ф-та 
Саратов. ун-та. 1931–1933 аспирант АН СССР (науч. рук. Б.Н. Вишневский); 
1933–1936 н.с. ИАЭ АН СССР, изучал черепа из Приладожья и Забайкалья; 
1936 на партийной работе. 26.01.1937 арестован, приговорен к 10-ти годам 
ИТЛ, срок отбывал в Норильске, где оставлен на поселение, работал врачом. 
Реабилитирован в 1957 г.

О нем: Решетов А.М. Репрессирован. ленинград. антропология // 
Палеоантропология. Этнич. антропология. Этногенез. СПб., 2004. 
С. 215. 

Никишин
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НИКОЛАЕВА Дарима Анатольевна (04.06.1960, г. Улан-Удэ) из 
семьи служащих. Мать — М.П. Данчинова (1932–1995), фольклористка, 
отец — А.Б. Ханкинов (1932–1997), инженер. 1983–1987 студентка, с 1995 
преп. каф. теории и истории народ. художеств. культуры Восточно-Сибир. 
гос. ин-та культуры, г. Улан-Удэ. Учителя в науке: Т.Д. Скрынникова, 
Г.Р. Галданова. 05.06.2000 в Улан-Удэ защитила канд. дис. на тему «Семан-
тика кругов. танца ёхор у запад. бурят». Сфера науч. интересов: традици-
онная культура бурят, женское пространство. 

Соч.: Космогонич. функции ритуал. танцев в традиц. культуре бурят // 
Проблемы культуролог. образования: этнорегион. аспекты. М.; Улан-Удэ, 1999, 
С. 184–193; Функции агентив. кода в свадеб. обряде «hаал» // Сибирь: этносы 
и культуры. Улан-Удэ, 2002. Вып. 7. С. 12–37; Отражение изменения возраст. 
статуса в традиц. женск. одежде восточ. бурят // Мир Центр. Азии. Культуро-
логия. Философия. Источниковедение. Улан-Удэ, 2002. Вып. III. С. 52–59; 
(совм. с Д.Б. Батоевой, Г.Р. Галдановой, Т.Д. Скрынниковой) Обряды в традиц. 
культуре бурят. М., 2002. 222 с.; Традиц. одежда // Буряты. М., 2004. С. 151–166; 
Мифоритуал. образы в обрядах женск. инициации // Буряты в контексте со-
времен. этнокультур. и этносоц. процессов. Улан-Удэ, 2006. Т. 1. С. 249–261.

НИКОЛАЕВ Семен Иванович (01.09.1923, Аканин. наслег Нюрбин. 
р-на ЯАССР — 29.10.2004, г. Якутск). 1946–1951 студент САГУ, 1952–1955 
аспирант ИЭ АН СССР, 1955–1963 м.н.с., 1963–1982 с.н.с. ИЯЛИ ЯФ СО 
АН СССР. 1955 защитил канд. дис. на тему «Основ. этапы этнич. истории 
вилюйск. якутов». Сфера науч. интересов: этнография якутов, этнокультур. 
связи тюрк. народов. 

Соч.: Киргиз.-якут. этнограф. параллели // Тр. Киргиз. археолого-этно-
граф. экспедиции. Т. 3. М., 1959. С. 156–159; Рыбн. пища дореволюц. вилюй-
чан // Сборник статей и материалов по этнографии народов Якутии. Якутск, 
1961. Вып. 2; Эвены и эвенки юго-вост. Якутии. Якутск, 1964. 202 с.; Из-
менения функционал. роли языка как показатель этнич. процессов // Проб-
лемы изучения нац. отношений Сибири на современ. этапе. Новосибирск, 
1967. С. 75–77; Как рождается легенда // Знание — сила, 1969. № 11; Как 
относиться к загадочным чучуна? // Вокруг света. 1975. № 6; Народ. игры 
и состязания у якутов // Игры народов СССР. М., 1985; Происхождение на-
рода саха. Якутск, 1995. 112 с.; Обычаи народа саха. Якутск, 1996. 47 с.

О нем: Василевич Г.М. Книга по этнографии народов Якутии // Изв. 
СО АН СССР. Сер. обществен. наук. 1966. № 5. Вып. 2. С. 128–130.

Николаева
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НИКОЛЬСКАЯ Валерия Павловна (12.02.1901, г. Воронеж — после 
1931), из семьи краеведа П.В. Никольского. 1910–1912 гимназистка Во-
ронеж. Мариин. гимназии, позднее Саратов. гимназии; студентка ист.-
филол. ф-та Саратов. ГУ. Ученица Б.М. Соколова. С 1924 н.с., затем пом. 
хранителя восточнославян. отд. ЦМН, Москва; 1925–1927 участник этно-
граф. экспедиций по изучению культуры вост. славян. в Полесье, 1929 игру-
шеч. промысла в г. Вятка. В 1931 уволена из ЦМН как социально опасный 
элемент.

О ней: Липец. энциклопедия. Липецк, 2000. Т. 2; Акиньшин А.Н. Во-
ронеж. церков. историк П.В. Никольский // ВЕВ. 2003. № 1; Ипполитова А.Б. 
История Музея народов СССР в Москве // ЭО. 2001. № 2. С. 144–160.

НИКОЛЬСКАЯ (ТАРОЕВА) Роза Федоровна (12.09.1927, д. Муно-
зеро Петров. р-на КарАССР — 20.03.2009, г. Петрозаводск), из семьи служа-
щего. 1945–1950 студентка истор. отделения ист.-филол. ф-та Петрозавод. 
ГУ. Своими учителями в науке считает Н.Н. Чебоксарова, В.Н. Белицер, 
Г.С. Маслову, Я.А. Балагурова. 1951–1954 аспирант ИЭ АН СССР, 1955–1965 
м.н.с., 1965–1967 с.н.с. сектора истории, 1967–1973 уч. секр. Президиума 
Карельск. ф. АН СССР; 1973–1977, 1982–1986 с.н.с., 1977–1982 зав. сектором 
фольклора и этнографии, 1986–1987 м.н.с. сектора этносоциологии и этно-
графии ИЯЛИ. 1967 з.д.н. Карел. АССР. 1955 защитила канд. дис. на тему 
«Материал. культура север. карелов во втор. пол. XIX в. и пер. пол. XX в. (по 
материалам района Калевалы)» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. 
интересов: материал. и духов. культура карел, этнич. история. 

Соч.: Средства и способы передвижения у карел в дореволюц. время 
(кон. XIX — нач. XX в.) // Тр. Карел. ф. АН СССР. Петрозаводск, 1959. 
Вып. 22. С. 39–51; ил.; (совм. с В.В. Пименовым, У.С. Конкка, З.Н. Киль-
сеевой и др.) Верхн. Олонец — поселок лесорубов. Опыт этнограф. ис-
следования. М.; Л., 1964. 195 с.; ил.; Карелы // Народы Европ. части СССР. 
М., 1964, Т. II. С. 329–363; Материал. культура карел (Карел. АССР). М.; 
Л., 1965. 225 с.; ил.; (совм. с В.Н. Белицер) Карелы // Очерки общ. этногра-
фии. Европ. часть СССР. М., 1968. С. 314–324; К истории изучения этно-
графии карел и вепсов // Этнография Карелии. Петрозаводск, 1976. С. 5–44; 
Karjalaisten perinteiset kalaruoat Karjalan Autonomisessa Neuvostotasa-
vallassa. Veden viljaa // Kalevalaseuran vuosikirja. Helsinki, 1976. № 56; К во-
просу о карельско-саам. истор.-культур. связях // Природа и хозяйство 
Севера. Мурманск, 1981. Вып. 2. С. 75–80; (совм. с А.П. Косменко) Мате-
риал. культура и декор.-приклад. искусство сегозерск. карел кон. XIX — 

Никольская (Тароева)
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нач. XX в. Л., 1981. 263 с.; Традиц.-быт. культура // Карелы Карел. АССР. 
Петрозаводск, 1983. С. 103–152; Карел. кухня. Петрозаводск, 1986. 194 с. 
(1 изд.); (совм. с Ю.Ю. Сурхаско) Баня в семейн. быту карел // Обряды 
и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 68–85; (совм. 
с Ю.Ю. Сурхаско) О карел. народ. медицине: рационал. и «иррационал.» 
в традиц. врачевании // Обряды и верования народов Карелии: человек и его 
жизнен. цикл. Петрозаводск, 1994. С. 103–121. 

О ней: Никольская (Тароева) Р.Ф. // Ученые Карел. НЦ РАН: Библио-
граф. словарь. Петрозаводск, 1999. С. 277; Винокурова И.Ю., Логинов К.К. 
Роза Федоровна Никольская (Тароева) (12.09.1927 — 20.03.2009) // ЭО. 
2009. № 5. С.170–174.

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Капитонович (08.09.1894, г. Ярос-
лавль — 17.10.1953, Москва), из семьи военного. 1912–1916 студент ист.-
филол. ф-та Москов. ун-та. Оставлен для подготовки к профес. званию. 
1918–1930 преп., доц., 1930–1937 проф. МГУ, 1937–1942 проф. МИФЛИ, 
Историко-архив. ин-та, 1943–1953 зав. каф. древ. истории Москов. обл. пед. 
ин-та. 1943 защитил докт. дис. на тему «Первобыт. община». 30-е гг. чл. 
Общества историков-марксистов. Сфера науч. интересов: рус. история 
XVII в., первобыт. история, история религии.

Соч.: Очерк первобыт. культуры. М.; Пг, 1923. 206 с.; М.; Пг., 1923. 
232 с.; М.; Пг., 1924. 243 с.; Харьков, 1928. 376 с.; Происхождение челове-
ка. М.; Л.,  1928. 96 с.; Детство человечества. М., 1939.224 с.; История 
религии. М., 1940. 101 с.; Происхождение цивилизации // Уч. зап. Ин-та 
философии. М., 1941; История первобыт. общества. М., 1948. 54 с.; Значе-
ние исследования народов Совет. Севера для истории первобыт. общества 
и этнографии // Уч. зап. Москов. обл. пед. ин-та, 1950; Шарль Эншлен и его 
труд по истории религии // Эншлен Ш. Происхождение религии и возник-
новение христианства. М., 1954. С. III–XXIV. 

О нем: Никольский В.К. // Науч. работники Москвы. Л., 1930. С. 203; 
Шаревская Б. В.К. Никольский // СЭ. 1954. № 1. С. 169–171.

НИКОЛЬСКИЙ Павел Васильевич (1870, Тамбов. губ. — после 
1917), из семьи духовенства. Окончил Тамбов. духов. семинарию (1890), 
Казан. духов. ак. (1894). 1895–1904 преп. церк. и библейской истории в Во-

Никольский
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ронеж. духов. семинарии, 1899–1904 там же зав. б-кой; 1901–1907 чл., 
1907–1910 и.о. предс., 1910–1912 предс. ЦИАК; 1904–1912 епархиальный 
наблюдатель церк. школ Воронеж. губ.; 1912–1913 дир. нар. уч-щ Воронеж. 
губ., 1913–1915 Полтавск. губ., 1915–1917 Саратов. губ. Стат. советник. 
Магистр богословия (1910). 1907–1912 ред. ежегодника ЦИАК — ВС.

Соч.: Монашество на Дону // Воронежская старина. Вып. 2, 4–9. Во-
ронеж, 1903, 1905–1910; Материалы по истории монашества на Дону. 
Вып. 1. Воронеж, 1905. 295 с; (сост.) Справочн. книга для духовенства 
Воронеж. епархии на 1900. 217 с.; Интересы и нужды епархиал. жизни. 
Воронеж, 1901. 287 с.; Успенский Дивногорский монастырь: Ист. очерк. 
Воронеж, 1904. 80 с.; Письма о рус. богословии. СПб., 1904. Вып.1. 157 с.

О нем: Акиньшин А.Н. Воронеж. церков. историк П.В. Никольский // 
ВЕВ. 2003. № 1. 

НИКОНОРОВА Елена Евгеньевна (04.08.1968, г. Стерлитамак Ба-
шАССР), из семьи служащих. 1986–1900 студентка худож.-графич. ф-та 
Баш. ГПИ. С 1990 м.н.с., с.н.с. Центра этнолог. исследований УНЦ РАН. 
Учителя в науке: Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова. 08.10.1998 защитила канд. дис. 
на тему «Орнамент счетной вышивки башкир: генезис и развитие» (науч. 
рук. Р.Г. Кузеев). Сфера науч. интересов: традиц. орнамент и одежда на-
родов Волго-Уральск. региона. 

Соч.: Орнамент счет. вышивки башкир. Уфа, 2002. 237 с.; (на рус. 
и баш. яз., совм. с С.Н. Шитовой, Ф.Г. Ахатовой) Башкир. народ. искусство. 
Башкорт халык сэнгэте. Уфа, 2002. 360 с.; (совм. с С.Н. Шитовой, Ф.Г. Аха-
товой) Искусство башкир. Традиц. худож. ремесла. Уфа, 2007. 480 с.

НИКУЛЬШИН Николай Петрович (февр. 1908, с. Моховое Рязан. 
губ. — 18.11.1941, д. Рамоны Волхов. р-на Ленинград. обл.), из крестьян. 
семьи. 1925–1926 участник движения за ликвидацию неграмотности в Ря-
зан. губ. 1927–1930 студент этнограф. отд. 1-го МГУ. 1931–1934 зав. крае-
вед. пунктом пос. Тура Эвенк. нац. округа; 1934–1938 аспирант ИНС; 
1938–1939 м.н.с., 1939–1941 с.н.с. Кабинета Сибири ИЭ АН СССР.15.05.1938 
защитил канд. дис. на тему «Первобыт. производствен. объединения и их 
роль в соц. строительстве у эвенков». Сфера науч. интересов: этнография 
эвенков, эвенов. 1941 участник ВОВ.

Никульшин
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Соч.: Первобыт. производствен. объединения и соц. строительство 
у эвенков. Л., 1939; Василевич Г.М. (с использованием материалов Н.П. Ни-
кульшина) Эвенки // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 701–741; Этнограф. 
экспедиция к сымск. эвенкам летом 1940 г. (Предварит. отчет) // Материа-
лы полев. этнограф. исследований. СПб., 2004. Вып. 5. С. 127–135.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1985. № 3. С. 15, 19.

НИТОБУРГ Эдуард Львович (28.12.1918, г. Владикавказ — 
27.12.2008, Москва). 1939–1940 студент Музейно-краевед. ф-та Ин-та 
культуры им. Крупской, 1940–1941 истор. ф-та ЛГУ, 1942–1944 истор. ф-та 
САГУ. 1944–1945 с.н.с. архив. отд. МВД УзбССР. 1946–1949 аспирант каф. 
новой и новейшей истории Москов. гор. пед. ин-та им. Потемкина. 1952–
1960 ст. преп., доц., декан истор. ф-та Чуваш. пед. ин-та; 1960–1998 м.н.с., 
с.н.с., в.н.с. сектора Америки ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 1994–2006 по со-
вмест. 1994–2006 проф. филолог. ф-та Гос. классич. ак. им. Маймонида, 
Москва. 16.10.1950 в Москве защитил канд. дис. на тему «Империали-
стическая политика США на Кубе, 1933–1936 гг. (интервенция под мас-
кой “добрососедства”)», 1960 докт. дис. на тему «Политика американско-
го империализма на Кубе, 1918–1939 гг.» Сфера науч. интересов: история 
и этнология США и Латинской Америки, теоретические проблемы расиз-
ма и межрасовых отношений, формирование и консолидация наций 
в странах Америки. Участник ряда междунар. конгрессов этнографов и со-
циологов.

Соч.: Политика американского империализма на Кубе, 1918–1939. М., 
1965. 429 с.; Похищение жемчужины. Полтора века экспансионистской 
политики США на Кубе. М., 1968. 232 с.; Черные гетто Америки. М., 1971. 
160 с.; Сальвадор. М., 1974. 144 с.; Негры США. XVII — начало XX в. 
Историко-этнографический очерк. М., 1979. 295 с.; (отв. ред. и один из 
авторов) Африканцы в странах Америки. Негритянский компонент в фор-
мировании наций Западного полушария. М., 1987. 406 с.; Церковь афроа-
мериканцев в США. М., 1995. 271 с.; Евреи в Америке на исходе ХХ века. 
М., 1997. 128 с.; Афроамериканцы в Чикаго: анатомия цветного барьера // 
Очерки культурной антропологии американского города. М., 1997. 46 с.; 
Русские в США. История и судьбы, 1870–1970. Этноисторический очерк. 
М., 2005. 425 с.

О нем: Козлов С.Я. Эдуард Львович Нитобург (28.12.1918 — 
27.12.2008) // ЭО. 2009. № 2. С.156–159.

Нитобург
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НОВГОРОДОВА Элеонора Афанасьевна (06.03.1933, Москва — 
06.07.1996, Москва), из семьи служащих. 1951–1956 студентка каф. архео-
логии истор. ф-та МГУ. 1957–1961 преп. Монгол. ун-та (г. Улан-Батор), н.с. 
Ин-та истории АН МНР, 1963–1966 преп. Ун-та дружбы народов, с 1964 
м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИВ АН СССР. 26.03.1956 защитила канд. дис. на тему 
«Центр. Азия и карасук. проблема», 23.02.1990 докт. дис. на тему «Основ. 
проблемы историко-культур. развития древ. Монголии». Сфера науч. ин-
тересов: история культуры и этнография народов Центр. Азии. Опыт. по-
левой исследователь. Участник многих междунар. конгрессов.

Соч.: Локал. группы карасук. культуры // Уч. зап. МОПИ. 1963. Т. 133. 
С. 629–654; Центр. Азия и карасук. проблема. М., 1970. 190 с.; Памяти 
древности и некоторые проблемы монг. этногенеза // ПДВ. 1977. № 1. 
С. 127–136; Мифы и культы древ. Монголии // Вестн. АН СССР. 1980. № 2. 
С. 116–124; Ран. этап этногенеза народов Монголии (кон. III — I тыс. 
до н.э.) // Этнич. проблемы истории Центр. Азии в древности. М., 1981. 
С. 207–215; В стране петроглифов и эдельвейсов. М., 1982. 80 с.; Мир пет-
роглифов Монголии. М., 1984. 168 с.; Древ. Монголия. М., 1989. 379 с.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 156.

НОВИК Елена Сергеевна (09.09.1941, г. Омск), отец — инженер, 
мать — актриса. 1959–1965 студентка каф. фольклора филол. ф-та МГУ. 
1959–1960 секретарь Курсов заоч. обучения ЦДНТ им. Н.К. Крупской, 
1960–1962 рук. драм. кружка шк. № 329, 1963–1965 техник предприятия 
п/я 2350, 1965–1966 преп. литературы шк. № 101, 1966–1974 мл. ред. из-
дательства «Искусство», 1974–1989 ст. ред. Всесоюз. бюро пропаганды 
совет. музыки Союза композиторов СССР, 1989–1992 н.с. ИЭ АН СССР, 
1992–2004 в.н.с. ИВГИ РГГУ, с 2004 в.н.с. Центра типологии и семиотики 
фольклора РГГУ. 06.03.1984 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на 
тему «Типология и функции шаман. обряда (на материале сибир. традиций)» 
(науч. рук. Б.Н. Путилов), 15.11.1996 в ИМЛИ АН СССР докт. дис. на тему 
«Фольклор — обряд — верования: Опыт структурно-семиотич. изучения 
текстов уст. культуры». Опыт. полевой исследователь. Участник многих 
междунар. конф. и симпозиумов. Лауреат междунар. премии Питре (Италия) 
за лучшую работу по фольклористике (1971).

Соч.: Обряд и фольклор в сибир. шаманизме: Опыт сопоставления 
структур. М., 1984. 304 с.; М., 2004. Idem. Hamburg, 1989. 382 s.; Krakow, 
1993. 109 s.; The Archaic Epic and its Relationship to Ritual // Shamanism. 

Новик
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Historical and Structural Perspectives. (Soviet Anthropology & Archeology. 
A Journal of Translations). Fall 1989. Vol. 28. No 2. N.Y., 1989. P. 20–99; Idem: 
Shamanism. Soviet Studies of Traditional Religion in Siberia and Central Asia. 
N.Y., 1990. P. 121–195; Система персонажей рус. волшеб. сказки // Типолог. 
исследования по фольклору: Сб. ст. памяти В.Я. Проппа. М., 1975. С. 214–246; 
Структура сказоч. трюка // От мифа к литературе: Сб. в честь семидесяти-
пятилетия Е.М. Мелетинского. М., 1993. С. 145–160; Архаич. верования 
в свете межличност. коммуникации // Истор.-этнограф. исследования по 
фольклору: Сб. ст. памяти С.А. Токарева. М., 1994. С. 110–163; (совм. 
с Е.М. Мелетинским, С.Ю. Неклюдовым) Статус слова и понятие жанра 
в фольклоре // Истор. поэтика. Литератур. эпохи и типы художествен. со-
знания. М., 1994. С. 39–104; «Вещь-знак» и «вещь-жест»: к семиотич. ин-
терпретации фетишей // Вест. РГГУ. М., 1998. Вып. 2. С. 79–97; Магич. 
функция фольклор. нарративов в традиц. культуре народов Сибири: прагма-
тич. структура и перлокутив. эффект повествоват. текста // Миров. древо. М., 
1998. Вып. 6. С. 11–18; Семиотич. функции голоса в фольклоре и веровани-
ях народов Сибири // Фольклор и мифология Востока. М., 1999. С. 217–235; 
(совм. с Е.М. Мелетинским, С.Ю. Неклюдовым, Д.М. Сегалом) Проблемы 
структур. описания волшеб. сказки // Структура волшеб. сказки. М., 2001. 
С. 11–121. Idem: Soviet Structural Folkloristics. Paris, 1974. P. 73–139; La struttura 
della fi aba. Palermo, 1977. P. 54–137; Semiotica Sovietica. Sowijetische Arbeiten 
der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen 
(1962–1973). Aachen, 1986. S. 199–318; Travaux de sémiotique narrative. Quebec, 
1992. P. 1–82; Иноговорение в песнопениях сибир. шаманов // Дело авангар-
да. The case of the avant-garde / Pegasus Oost-Europese Studies 8. Uitgeverij 
Pegasus. Amsterdam, 2008. С. 373–396. 

О ней: Неклюдов С.Ю., Христофорова О.Б. К юбилею Е.С. Новик // 
ЖС. 2001. № 3(31). С. 51.

НОВИКОВ Николай Владимирович (16.10.1911, Москва — 
20.02.1997, Санкт-Петербург), из семьи почтов. служащего. 1936–1940 
студент ЛИФЛИ, филол. ф-та ЛГУ. 1940–1941, 1945–1948 аспирант каф. 
фольклора ЛГУ. 1941–1945 участник ВОВ. 1948–1949 уч. секретарь, 
1952–1953 зав. библиотекой Дома ученых, 1949–1952 уч. секретарь, 1952 
зав. сектором рукопис. книги БАН, 1953–1961 м.н.с., 1961–1967 с.н.с. сек-
тора устн. народ. творчества ИРЛИ АН СССР, 1967–1979 с.н.с., 1979–1987 
с.н.с., в.н.с. — консультант восточнослав. сектора ЛЧ ИЭ АН СССР. 1953 за-
щитил канд. дис. на тему «П.В. Шейн как собиратель и издатель рус. и бе-
лорус. народ. песен», 1975 докт. дис. на тему «Образы восточнослав. вол-

Новиков
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шеб. сказки». Сфера науч. интересов: проблемы сказительства в народ. 
культуре, текстология фольклора, современ. фольклор, история науки. 

Соч.: Роман Ст. Злобина «Степан Разин и народ. поэтич. творчество // 
Вопросы совет. литературы. IV. Фольклор в рус. совет. литературе. М.; Л., 
1956. С. 198–246; О собирании и изучении восточнослав. сказки // Рус. 
фольклор. VIII. Народ. поэзия славян. М.; Л., 1963. С. 81–97; (совм. 
с А.М. Астаховой) Рус. традиц. фольклор в годы ВОВ // Рус. фольклор ВОВ. 
М.; Л., 1964. С. 41–80; П.В. Шейн. Книга о собирателе и издателе рус. 
и белорус. фольклора. Минск, 1972. 223 с.; Образы восточнославян. волшеб. 
сказки. Л., 1974. 255 с.; О деятельности Сказоч. комиссии РГО (1896–
1930 гг.) // ОИРЭФА. 977. Вып. 7. С. 29–36; Д.К. Зеленин как фольклорист // 
Проблемы славян. этнографии. Л., 1979. С. 61–70; К художествен. специфи-
ке восточнославян. волшеб. сказки (начальн. и заключит. формулы) // От-
ражение межэтнич. процессов в устной прозе. М., 1979. (сост. совместно 
с Л.Г. Барагом, И.П. Березовским, К.П. Кабашниковым) Сравнит. указатель 
сюжетов: восточнославян. сказка. Л., 1979. 437 с.; П.В. Шейн как состави-
тель сб. «Рус. народ. песни» // Рус. фольклор: Материалы и исследования. 
V. М.; Л., 1980. С. 391–412; (изд. подготовлено совм. с Л.Г. Барагом) Народ. 
сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1984–1985. 

О нем: Чистов К.В. Н.В. Новиков. Некролог // ЭО. 1997. № 5. С. 185–
189; Новиков Н.В. // Пушкин. Дом. СПб., 2005. С. 495.

НОВИКОВА Наталья Ивановна (29.05.1955). 1972–1976 студентка 
истор. ф-та Омск. гос. пед. ин-та. 1976–1980 лаборант Омск. ГУ. 1980–1984 
аспирантка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1984–1990 м.н.с. Музея 
антропологии при НИИ антропологии МГУ. С 1990 м.н.с., с.н.с., в.н.с. от-
дела Севера и Сибири ИЭА РАН. Преп. Учебно-науч. центра социальной 
антропологии РГГУ. 27.10.1986 в МГУ защитила канд. дис. на тему «Тра-
диционно-бытовые праздники манси: к проблеме этнокультурных контак-
тов обских угров». Сфера науч. интересов: этнография коренных народов 
Севера; юридическая антропология; взаимодействие промышленных 
компаний, коренных народов Севера и органов власти. С 1978 ведет по-
левые исследования у народов Севера (хантов, манси, ненцев, эскимосов, 
ульта, нивхов), с сер. 1990 — изучение процессов взаимодействия коренных 
народов Севера, нефтяных компаний и органов власти. 

Соч.: Традиционные праздники манси. М., 1995. 222 с.; Взаимодей-
ствие общин коренных народов Севера России и нефтедобывающих кор-

Новикова
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пораций: взгляд антрополога // Экология, общество и традиция: социальные 
и политические кризисы в СНГ в контексте разрушения природной среды 
(Таджикистан и Российский Север). Московский Центр Карнеги. Научные 
доклады. Вып. 15. М., 1997. С. 42–62; «Родовые угодья»: перспективы 
правового плюрализма (представления представителей коренных народов 
и законодателей) // Государство и право. 2000. № 6. С. 102–107; Self-
Government of the Indigenous Minority Peoples of West Siberia: Analysis of 
Law and Practice // People and the Land. Pathways to Reform in Post-Soviet 
Siberia / Ed. E. Kasten. Berlin, 2002. P. 83–99; Как живется оленю президен-
та России // Расы и народы. 2002. М., 2002. С. 133–146; Юридическая 
 антропология в Институте этнологии и антропологии РАН // Российская 
наука о человеке: вчера, сегодня, завтра. СПб., 2003. С. 121–131; Государ-
ственно-административное устройство и самоуправление // Соврем. по-
ложение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири 
и Д.В. М., 2004. С. 111–123; Life in Reindeer Rhythms: Customary and State 
Regulation // Journal of Legal Pluralism. 2004. No 49. P. 75–90. Обычное 
право народов Севера: возможности и ограничения государственной право-
вой системы // ЭО. 2005. № 5. С. 4–15; Демократия участия в контексте 
правового плюрализма: коренные народы Севера и государство // Право 
в зеркале жизни. Исследования по юрид. антропологии. М., 2006. С. 13–30; 
Рынок труда и занятость коренных малочисленных народов Севера России: 
Ханты-Мансийский. автон. округ и Сахалинская область. М., 2006. 22 с. 
(Исслед. по приклад. и неотлож. этнологии. Док. № 187).

НОВОЖИЛОВ Алексей Геннадьевич (17.06.1968, Ленинград), из 
семьи служащих. 1985–1991 студент, с 1992 ассист., доц. каф. этнографии 
и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Учителями в науке считает Л.Н. Гумиле-
ва, К.П. Иванова, А.В. Гадло. В 2000 в СПбГУ защитил канд. дис. на тему 
«Этнич. история междуречья Волхова и Нарвы XV–XVI вв.». Сфера науч. 
интересов: этнич. история северо-запада России, аграр. история России, 
хозяйство, материал. культура и соц. организация крестьянства северо-за-
пада и запада России.

Соч.: К постановке проблемы влияния государств. институтов на из-
менение традиц. культуры крестьянства северо-запада и запада России 
в 1930–50-е гг. // Российская государственность: история и современность. 
СПб., 2003. С. 578–588; Статьи о поземел. отношениях Судебника 1497 г. // 
Судебник Ивана III Становление самодержав. государства на Руси. СПб., 
2004. С. 76–105; Этнич. ситуация на северо-западе Новгородск. земли 
XV–XVI вв. // Вестник СПбУ. Сер. 2. История. Вып. 1–2. СПб., 2004. 

Новожилов
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С. 79–92; Свойство в системе междеревенских муж. связей в нечернозём. 
полосе России // Гендер. исследования в контексте соц. образования. СПб., 
2005. С. 424–430; Возможности использования данных писцов. книг: исто-
рия проблемы и вклад А.Л. Шапиро в ее разработку // Вестник СПбУ. Сер. 2. 
История. СПб., 2005. Вып. 4. С. 100–116; Динамика исчезновения  объектов 
традиц. материал. культуры в XX в. по материалам Пыталовск. района 
Псковск. области // Вестник СПбУ. Сер. 2. История. СПб., 2006. Вып. 4. 
С. 298–310.

НОСОВ Михаил Михайлович (27.09.1887, Жабыл. наслег Мегино-
Кангалас. ул. Якут. обл. — 27.07.1960, г. Якутск). 1912 окончил духов. се-
минарию и Высш. курсы проф. П.Ф, Лесгафта в Петербурге. 1912–1934 
учитель сельск. шк., шк. II ст. и Якут. мед. техникума, 1924–1947 участник 
науч. и худож.-экскурсион. деятельности Якут. республик. краевед. музея 
им. Ем. Ярославского, 1924–1959 н.с. Якут. научно-исследоват. базы АН 
СССР. Сфера науч. интересов: традиц. культура якутов. 

Соч.: Якут. орнамент // Сб. тр. научно-исслед. общества «Саха кэски-
лэ». Якутск, 1928; Одежда и ее украшения у якутов // Сб. науч. ст. Якут. 
респуб. краевед. музея. Якутск, 1945. Вып. 1; Стилев. признаки в якут. 
орнаменте // Этнография Якутии. Якутск, 1949; Эволюция якут. одежды 
в XIX в. // Сб. науч. ст. Якут. респуб. краевед. музея. Якутск, 1956; Худож. 
быт. изделия якутов XVII — нач. XX в. Якутск, 1989. 104 с.

О нем: М.М. Носов (К 70-летию со дня рождения и 50-летию худож. 
и науч. деятельности). Каталог. Якутск, 1959. 20 с.; Краеведы Якутии / 
Авт.-сост. П.В. Винокуров. Якутск, 1990. С. 23. 

Носов
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ОГУДИН Валентин Леонидович (26.11.1951, г. Одесса). 1978–1983 
студент географ. ф-та Ташкент. среднеазиат. регион. гидромет. ин-та. 
1987–1990 учитель истории, 1990 ст. лаборант НИ Омск. ГУ. 1984–1990 
зав. отд. природы обл. краевед. музея г. Ферганы. 1990 разрабатывал и ор-
ганизовывал маршруты для религиозного туризма по мусульманским 
святыням в Среднеазиат. отд. Москов. научно-производ. центра «Инфор-
матика». Директор по науке компании «Медитор-центр», занимающейся 
вопросами экологического копинга. 26.01.2000 в Рос. независимом ин-те 
соц. и нац. проблем защитил дис. на соискание уч. ст. канд. филос. наук на 
тему «Места поклонения как объект эколого-религиоведческого исследо-
вания», 21.10.2003 в ИЭА РАН докт. дис. на тему «Природные места по-
клонения в религиозных представлениях современного населения Ферга-
ны». Сфера науч. интересов: сакральная экология, этническая психология, 
сакральная география, народный ислам, буддизм, бон, даосизм, среднеази-
атское и сибирское шаманство, народная медицина Центральной Азии, 
фармакогнозия и знахарство, религиозно-экологические учения: фэншуй, 
саче, васту.

Соч.: Мазар Таш-Ата (Имам-Ата) // Проблемы изучения традиций 
в культуре народов мира. М., 1990. Вып. 1. С. 108–118; Мумия святого 
в Макшеватской пещере // Ислам и народная культура. М., 1998. С. 190–202; 
Экологическая функция религии // ЭО. 2001. № 1. С. 23–38; Атторы — ап-
текари народной медицины мусульманского Востока // ЭО. 2001. № 2. 
С. 112–130; Места поклонения Ферганы как объект научного исследования // 
ЭО. 2001. № 6. С. 63–79; Магия в бытовом исламе // ЭО. 2002. № 4. С. 65–
82; Религии народов Ферганы // Религиоведение. 2002. № 2. С. 55–65; 
Страна Фергана. Эколого-религиоведческое исследование. М., 2002. 198 с.; 
Сакральная экология: формы религиозно-экологического мировоззрения. 
Киев, 2002. 15 с.; Пещеры в верованиях народов Ферганы // ЭО. 2003. № 1. 
С. 69–86; Гора Бобои-об — древняя святыня народов северо-западной 
Ферганы // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии 
и на Кавказе. М., 2003. С. 41–68; Трон Соломона. История формирования 
культа // Там же. С. 69–102.
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ОЖИГАНОВА Анна Александровна (07.02.1969). 1988–1993 сту-
дентка, 1993–2000 аспирантка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С 2000 
н.с. ИЭА РАН (отдел религиоведения (2000–2006), отдел медицинской 
антропологии (с 2006). 2000 в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Восточ-
ные философско-религиозные учения и духовные практики в современной 
России (на примере Москвы)». Сфера науч. интересов: новая религиозность, 
эзотерическая субкультура, восточные оздоровительные практики. Участ-
ник V и VI конгрессов этнографов и антропологов России. 

Соч.: Ауровиль — «живая утопия» наших дней // ЭО. 1993. № 3. 
С. 16–29; Организация пространства и топонимия утопической коммуны 
Ауровиль // Имя и этнос. М., 1996. С. 181–188; Суфии в Москве // Москва. 
Народы и религии. М., 1997. С. 173–185; Брахма Кумарис — Духовный 
университет и «новая религия» // Московский регион: этноконфессиональ-
ная ситуация. М., 2000. С. 241–262; (совм. с А.И. Кузнецовой) День рож-
дения Гуру Ринпоче в Центре Падмасамбхавы // Полевые исследования 
ИЭА. 2003. М., 2005. С. 72–83.

ОКЛАДНИКОВА Елена Алексеевна (13.10.1951, Ленинград), из 
семьи акад. А.П. Окладникова, мать — В.Д. Запорожская, художник. 
1969–1973 студентка ф-та истории и теории искусства Ин-та живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Основ. науч. спец. — этнолог. 
1977–2004 м.н.с., с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР (с 1991 МАЭ РАН), 1995–1998 
зам. дир. по научной работе, 2001–2002 зам. дир. по развитию МАЭ; по 
совместительству с 1999 на должности проф. каф. теории и истории куль-
туры СПбГПУ им. А.И. Герцена (с 2005 звание проф.), с 2001 проф. СПб. 
гос. ун-та путей сообщения, с 2004 проф. каф. социологии СПб. гос. ИЭУ. 
Учителями в науке считает А.П. Окладникова, П.И. Борисковского, 
С.В. Иванова, Дж. Фрезера, Э. Тейлора, О.М. Фрейденберг, М. Мид, Л. Блэк. 
1977 в ЛО ИА защитила канд. дис. на тему «Наскальное искусство тихо-
океанского побережья северо-запада Северной Америки: проблема взаи-
мосвязи древних культур Сибири и Северной Америки», 1995 в ИЭА РАН 
докт. дис. на тему «Модель вселенной в системе образов наскального ис-
кусства Сибири Северной Америки». Член Ассоциации американистов 
(Москва, 1993), Российск. гуманит. ак. (СПб., 1997), Совета директоров 
Ассоциации возрождения культуры народов России: Диалог культур (СПб, 
2000), Балтийск. педагог. ак. (СПб., 2005), 1996 предс. отд. этнографии РГО. 

Соч.: Загадочные личины Азии и Америки. Новосибирск, 1977. 165 с.; 
Петроглифы средней Катуни. Новосибирск, 1984. 110 с.; Тропою Когульдея. 

Окладникова
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Л., 1990. 190 с.; Модель Вселенной в системе образов наскального искусства 
Тихоокеанского побережья Северной Америки. (Проблема этнокультурных 
контактов коренного населения Северной Америки и аборигенов Сибири). 
СПб., 1995. 333 с.; Традиционные культуры северной Америки как цивили-
зационный феномен. СПб., 2003. 542 с.

ОЛЕЙНИКОВ (псевд. Т.М.О.) Тихон Митрофанович (05.08.1883, 
сл. Неровная Острогож. у. Воронеж. губ. — после 1941), из духовенства. 
Выпускник Воронеж. духов. семинарии (1904), Петербург. духов. академии 
(1908), Петербург. Археолог. ин-та (1908). 1908–1910 преп. Новгород. духов. 
семинарии, с 1910 делопроизводитель, с 1912 и.о. предс., с 1913 предс. 
Церковн. ист.-археол. Комитета, 1910–1918 преп. рус. словесности, 1914–
1918 инспектор Воронеж. духов. семинарии, 1918–1920 преп. и предс. 
совета шк. в Воронеже, 1920–1929 н.с. губерн. архива, ст. хранитель губерн. 
музея, одновременно 1920–1922 преп. Воронеж. отд Москов. археолог. ин-
та, 1929–1930 преп. рабфака Воронеж. ГУ. Арестован в 1930 по «делу 
краеведов ЦЧО», приговорен к 5-ти годам ИТЛ. Со 2-й пол. 1930-х гг. 
учитель истории в шк. п. Семилуки. 

Соч.: Воронеж. архиерейск. дом в XVII и XVIII вв. // Воронежская 
старина. 1913, 1914. Вып. 12, 13; По родному краю: Путев. очерки. Воронеж, 
1916; (рец.) По родному краю. Воронеж, 1928.

ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович (14(26).09.1863, с. Бянкино За-
байкальск. обл. — 28.02.1934, Ленинград), из дворян. семьи. 1881–1885 
студент ФВЯ Петербург. ун-та. 1889–1897 преп., 1897–1934 проф. Петер-
бург./Петроград. ун-та/ЛГУ. 1894 защитил магистер. дис. «Буддийские 
легенды. Часть 1. Bhadrakalpavadana. Jatakamala». 05.02.1900 адъюнкт, 
19.04.1903 экстраординар. ак., 01.11.1908 ординар. ак. по литературе и исто-
рии азиат. народов, 04.10.1904 — 30.10.1929 непремен. секретарь АН. 
1916–1930 дир. Азиат. музея, 1930–1934 дир. ИВ АН СССР, 1913–1929 
основатель и рук. отд. древностей Кит. и Рус. Туркестана МАЭ, 1917–1929 
предс. КИПС, 1919–1934 чл. ГАИМК, 1926–1930 отв. ред. ж. «Этнография», 
1931–1934 чл. редкол. ж. «СЭ», 1922–1927 предс. ЦБК. Сфера науч. инте-
ресов: востоковедение, история науки, организатор науки. 1889 чл.-сотруд., 
1895 д.чл. ИРАО, 1896 д.чл. ИРГО, 1930 почетн. чл. ВГО, 1910–1912, 
1915–1930 предс. отд. этнографии РГО/ВГО. 1897 основатель «Bibliotheca 
Buddhica». Почет. чл. многих науч. обществ и академий. 

Олейников
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Соч.: Материалы по буддийской иконографии // Сб. МАЭ. 1901. Т. 1. 
Вып. 3. С. 1–10; 1903. Т. 1. Ввып. 4. С. 1–13; Материалы по буддийск. ико-
нографии Хара-Хото. Спб., 1913; Крат. заметки о перiхон’ах и дуахон’ах 
в Кучаре // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 17–20; «Лакамы» — прозвище 
жителей городов Вост. Туркестана // Там же. С. 93–96; Перв. буддийск. вы-
ставка в Петербурге. Пг., 1919. 41 с.; Жизнь Будды — инд. учителя жизни. 
Пг., 1919. 52 с.; Пещеры тысячи будд // Восток. М.; Пг., 1922. Кн. 1. С. 57–66; 
Инд. сказки. Берлин, 1923. 144 с.; Л.Я. Штернберг. In memoriam // Этнография. 
1927. № 2. С. 267–268; Памяти С. М. Дудина // Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 353–
358; Сб. сантальск. Сказок. (К вопросу о методах собрания, записи и издания 
сказок) // СЭ. 1931. № 1–2. С. 188–192; (совм. с Е.Г. Ольденбург) Гандхар. 
скульптур. памятники ГЭ // Зап. Коллегии востоковедов. Л., 1931. Т. 5. 
С. 145–186; Современ. постановка изучения изобразит. искусств и их техни-
ки в Индии // Изв. ГАИМК. Л., 1931. Т. 8. С. 1–19; Инд. народ. сказки. М., 
1956. 159 с.; М., 1957. 159 с.; Культура Индии. М., 1991. 277 с.

О нем: Ольденбург С.Ф. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 335; Акад. 
С.Ф. Ольденбург: к 50-летию научно-обществен. деятельности. Речи в за-
седании АН 1 февр. 1933 г. Л., 1933. 49 с.; Маторин Н.М. С.Ф. Ольденбург 
как этнограф // СЭ. 1934. № 1–2. С. 3–5; С.Ф. Ольденбург (1863–1934) // 
Изв. ГО. 1934. Т. 66. Вып. 1. С. 322–323; С.Ф. Ольденбург. М., 1986. 160 с.; 
Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 176–178; Вахромеева О.Б. «Незабываемые» годы 
студенчества. С.Ф. Ольденбурга // Знаменит. универсанты. СПб., 2002. 
С. 124–139; Каганович Б.С. Сергей Федорович Ольденбург: опыт биогра-
фии. СПб., 2006. 251 с.

ОЛЬДЕРОГГЕ Дмитрий Алексеевич (24.04.(06.05.)1903, г. Виль-
но — 30.04.1987, Ленинград), из дворян. семьи. 1920–1922 служба в Крас-
ной Армии. 1922–1925 студент этнолого-лингвистич. отд. ФОН ЛГУ. 
1925–1929 н.с. II разряда, 1929–1933 н.с. I разряда, 1929–1933 зав. отд. 
Африки МАЭ; 1933–1936 этнограф, уч. специалист, 1936–1940 зам. дир. 
(дир. МАЭ) ИЭ АН СССР; 1940–1942 с.н.с. ИЭ, 1943–1944 уч. секретарь 
ИЭ АН СССР в Ташкенте; 1944–1945 зав. отд. Африки и Америки, 1945–
1986 зав. сектором Африки, 1986–1987 гл.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР; 1931–1933 
преп. ЛВИ; 1934–1938 доц. ЛИФЛИ, 1938–1942 доц. филол. ф-та ЛГУ; 
1944–1987 проф., 1946–1987 зав. каф. африканистики Восточ. ф-та ЛГУ. 
15.06.1935 присуждена без защиты уч. ст. канд. этнографии, 13.03.1945 
в ИЭ защитил докт. дис. на тему «Кольцев. связь родов, или трехродов. 
союз (Из истории развития соц. строя первобыт. народов)». 10.06.1960 чл.-
корр. АН СССР. 1965–1987 предс. Вост. Комиссии ВГО. Чл. многих зарубеж. 

Ольдерогге
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науч. обществ. 1966 лауреат премии им. П.П. Семенова-Тян-Шанского ВГО; 
1968 лауреат премии императора Эфиопии Хайле Селассие I. Участник 
ряда междунар. конгрессов. 

Соч.: Население и соц. строй // Абиссиния (Эфиопия). М.; Л., 1936. 
С. 85–197; Трехродов. союз в ЮВА // СЭ. 1946. № 1. С. 171–186; Из исто-
рии семьи и брака (Система лобола и различ. формы кузен. брака в Южн. 
Африке) // СЭ. 1947. № 1. С. 13–27; Малайск. система родства // ТИЭ. Н.с. 
1951. Т. 14. С. 28–66; Древности Бенина // Сб. МАЭ. 1953. Т. 15. С. 357–410; 
1955. Т. 16. С. 283–307; 1957. Т. 17. С. 345–361; Древнейш. история корен. 
населения Африки // Народы Африки. М., 1954. С. 33–72; Искусство на-
родов Зап. Африки в музеях СССР. Л.; М., 1958. 94 с.; Система родства 
баконго в XVII в. // ТИЭ. Н.с. 1959. Т. 52. С. 5–25; Зап. Судан в XV–XIX вв.: 
Очерки по истории и истории культуры. М.; Л., 1960. 268 с. (ТИЭ. Н.с. 
Т. 53); Система Нкита: Проблемы истории первобыт. общества // ТИЭ. Н.с. 
Т. 54. С. 173–195; Типы домаш. общины и матрилин. род у народов Экватор. 
Африки // Соц. организация народов Азии и Африки. М., 1975. С. 20–59; 
Древ. связи культур народов Африки, Индии и Индонезии // Страны и на-
роды Востока, М., 1979. Вып. 20. С. 172–185; Эпигамия: Избр. ст. М., 1983. 
280 с.; История изучения африкан. языков. М., 1990. 160 с.

О нем: Основ. проблемы африканистики: Этнография. История. Фило-
логия. М., 1973  445 с.; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 178–179; Ethnologica 
Africana. Памяти Д.А. Ольдерогге. М., 2002. 380 с.; Д.А. Ольдерогге в пись-
мах и воспоминаниях. СПб., 2002. 196 с.; Попов В.А. Д.А. Ольдерогге — 
шеф отечествен. африканистики // Выдающ. отечеств. этнологи и антро-
пологи XX в. М., 2004. С. 450–474.

ОМАКАЕВА Эллара Уляевна (29.01.1959, г. Элиста), из семьи слу-
жащих. 1976–1982 студентка, 1989–1990 стажер Восточ. ф-та ЛГУ, 1982–
1990 м.н.с., 1990–1994 с.н.с., 1994–2000 зав. отделом монголоведения, 
с 2000 зам. дир. по научной работе КИГИ РАН. 27.09.1990 в ЛГУ защи тила 
канд. дис. на тему «Подлежащее в монгольском языке» (науч. рук. В.Б. Ка-
севич). Сфера научных интересов: общее языкознание, монголистика, 
языки, фольклор, этнография и религия монгольских народов.

Соч.: Культ небесных светил у калмыков // Традиционные культуры 
и среда обитания. М., 1993; Калмыцкая астрология. Календарь (Хальмг 
зурха. Лит) (на рус. и калмыц. языках). Элиста, 1995. 178 с.; Традиционная 
культура и возрождение буддизма в Калмыкии: некоторые фундаменталь-

Омакаева
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ные проблемы (The traditional culture & the revival of Buddhism in Kalmykia: 
some fundamental problems — на англ яз.) // International Journal of Central 
Asian Studies. Vol. 2. Seoul, Korea, 1997; Магия и астрология в калмыцких 
обычаях и обрядах, связанных с рождением ребенка и первым годом его 
жизни // ALTAICA II: Сб. ст. и материалов. М., 1998; Магия и вербальный 
ритуал в народной культуре калмыков // Традиционный фольклор в поли-
этнических странах: Материалы II Междунар. науч. симпозиума. Улан-Удэ, 
1998; Моделирование поведения в традиционной культуре калмыков 
(к прагматической классификации текстов правил и примет) // История и 
культура монголоязычных народов: источники и традиции. Ч. 2. Элиста, 
1999; Традиционная культура и буддизм в Калмыкии: прошлое и современ-
ность // Этнография народов Монголии и Сибири. Улан-Батор–Улан-Удэ, 
2000.; Регламентация поведения в повседневной культуре калмыков // 
Проб лемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. 
Улан-Удэ, 2000 Т. 1; Игровая культура калмыков: типология и специфика // 
Монголоведение. Вып. 2. Элиста, 2003. С. 251–264.

ОРБЕЛИ Иосиф Абгарович (08(20).03.1887, г. Кутаиси — 02.02.1961, 
Ленинград), из семьи присяж. поверенного. 1906–1911 студент ист.-филол. 
ф-та и ф-та вост. яз. Петербург. ун-та. 1914–1955 преп., проф. Петроград. 
ун-та/ЛГУ, 1955–1960 зав. каф. истории стран Ближ. Востока, декан Восточ. 
ф-та ЛГУ; 1919–1937 н.с. ГАИМК, 1937–1939 дир. ИИМК; 1920–1927 н.с., 
1927–1934 зав. отд. Востока, 1934–1951 дир. ГЭ. 06.12.1924 чл.-корр., 
01.06.1935 д.чл. АН СССР. 1938–1943 предс. Президиума АрмФ АН СССР, 
1943–1947 президент АН АрмССР. 14.12.1934 присуждена ст. доктора ар-
хеологии без защиты. Участник ряда археолог. экспедиций, многих между-
нар. конгрессов. Сфера науч. интересов: археология, этнография, история 
культуры народов Закавказья.

Соч.: Сасанид. искусство // Восток. 1924. Кн. 4. С. 139–156; (совм. 
с К.В. Тревер) Сасанид. металл: худож. предметы из золота, серебра и брон-
зы. М.; Л., 1935. 47 с.; (совм. с К.В. Тревер) Шатранг: Книга о шахматах. Л., 
1936. 151 с.; (ред. и предисл.) Давид Сасунский. Армян. народ. эпос. М.; Л., 
1938. 383 с.; Введение // Памятники эпохи Руставели. Л., 1938. С. 1–21; Ар-
мян. героич. эпос. Ереван, 1956. 143 с.; Басни средневек. Армении. М.; Л., 
1956. 179 с.; Избр. труды: В 2 т. Т. 1. Из истории искусства и культуры Ар-
мении X–XII вв. М., 1968. 586 с.; Фольклор и быт Мокса. М., 1982. 144 с.

О нем: Юзбашян К.Н. Акад. И.А. Орбели. М., 1964. 159 с.; 1986. 167 с.; 
Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 182–185. 

Орбели
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ОСМАНОВ Магомедзагир Османович (15.12.1930, г. Махачкала 
ДАССР). Отец — Османов Осман, герой Гражданской войны, руководитель 
антиденикинского восстания, мать — Османова Хадижат, домашняя хозяй-
ка. Окончил МГУ. Своими учителями в науке считает Н.И. Вавилова, 
С.Д. Сказкина, Е.М. Шиллинга, Л.Н. Гумилева, В.И. Козлова, Л.И. Лавро-
ва, В.К. Гарданова, А.И. Робакидзе, С.А. Арутюнова, Р.М. Магомедова, 
С.Ш. Гаджиеву. С 1958 н.с., с.н.с (тогда ИИЯЛ Даг. филиала АН СССР). 
1991–2001 зав. отделом этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН. В мае 1964 ИЭ АН 
СССР защитил канд. дис. на тему «Поселение и жилище даргинцев XIX–
XX вв.», в ноябре 1985 там же докт. дис. по докладу на тему «Формы 
традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX — нач. XX в.» Сфе-
ра науч. интересов: история и этнография Дагестана и Кавказа (материаль-
ная культура, хозяйство, ХКТ, скотоводство, земледелие, земледельческие 
орудия), соотношения «природа — хозяйство — материальная культура», 
фольклор, топонимика. З.д.н. Республики Дагестан, РФ, предс. Дагестан-
ского отделения Ассоциации этнографов и антропологов России. Участник 
многих междунар., всесоюз. и рос. науч. конф. 

Соч. (пер. на рус., предисл., коммент.) Даргинские сказки. М., 1963. 
159 с.; (совм. с С.Ш. Гаджиевой, А.Г. Пашаевой) Материальная культура 
даргинцев. Махачкала, 1967. 300 с.; (совм. с С.Ш. Гаджиевой, С.С. Агаши-
риновой) Современная культура и быт народов Дагестана. М., 1974. 239 с.. 
Расселение и численность диргинцев в XVIII–XIX вв. // Даг. этнограф. сб. 
Махачкала, 1974. Вып. 1. С. 144–203; Формы традиционного скотоводства 
народов Дагестана в XIX — нач. XX в. М., 1990. 297 с.. Хозяйственно-
культурные типы (ареалы) Дагестана (с древнейших времен до начала 
XX в.). Махачкала, 1996. 317 с.; Хозяйственно-культурные типы (ареалы) 
Дагестана в советскую эпоху. Закономерности развития и трансформации, 
вымывание традиционных форм. М., 2002. 220 с.; (разделы «Общие сведе-
ния», «Природные условия», «Хозяйство» (в соавт.), «Даргинцы», «Куба-
чинцы» (в соавт.), «Послесловие») Народы Дагестана. М., 2002. (Сер. 
«Народы и культуры»).

О нем: Османов Магомед-Загир Османович // Современное кавказо-
ведение: Справ. персоналий. Ростов н/Д., 1999. С. 117–118.

ОТАИНА Галина Александровна (06.07.1931, с. Маго, Николаев. на 
Амуре р-на Хабаров. края — 18.12.1995, г. Владивосток), из семьи колхоз-
ников. 1953–1956 студентка ЛГПИ им. Герцена; 1963–1968 аспирантка 
ЛО ИЯ АН СССР. 1968–1995 м.н.с., с.н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 

Османов
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1972 в ЛО ИЯ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Качествен. глаголы 
в нивхском языке» (науч. рук. Е.А. Крейнович). Сфера науч. интересов: 
диалекты нивх. яз., фольклор и этнография нивхов. 

Соч.: Нивх. народные песни // Этнография и фольклор народов ДВ 
СССР. Владивосток, 1981. С. 110–124; Отражение мифолог. и религиоз. 
представлений в нивх. яз. // Культура народов ДВ: традиции и современ-
ность. Владивосток, 1984; Жанровая специфика нивх. настундов // Фольк-
лор. наследие народов Сибири и ДВ. Горно-Алтайск, 1986; Жанр тылгуров 
в нивх. фольклоре // Б.О. Пилсудский — исследователь народов Сибири: 
Материалы междунар. науч. конф. Южно-Сахалинск, 1992; Воспитание 
эколог. сознания у народов ДВ // Культура ДВ. Владивосток, 1992; Нивхский 
фольклор (тексты) // Нац. меньшинства Сахалина: Исследования языков 
малочислен. народностей Сахалина (айны, ороки, нивхи). Япония. Март, 
1993; Народ. медицина нивхов как фактор сохранения здоровья // Этнос 
и культура. Владивосток, 1994; Фольклор в народ. педагогике нивхов // 
Семья и семейн. быт в вост. регионах России. Владивосток, 1997. 

Отаина
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ПАВЛЕНКО Алексей Петрович (16.05.1936, Москва), из семьи 
писателя. 1961–1966 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учителя 
в науке: С.А. Токарев, Г.Г. Громов, Г.Е. Марков, Г.П. Лашук. 1966–1970 
сотрудник гл. ред. информации TВ; с 1966 м.н.с., н.с. ИЭ АН СССР/ИЭА 
РАН. 19.05.1987 защитил канд. дис. на тему «Ирландск. иммигранты в Ве-
ликобритании» (науч. рук. И.Н. Гроздова, В.И. Козлов). Сфера науч. инте-
ресов: историография, этнография Ирландии, проблемы соц. организации, 
долгожительство. Участник ряда экспедиций.

Соч.: Ирландцы в Великобритании // Современ. этнич. процессы: Ма-
териалы IV науч. конф. М., 1975. С. 63–70; Европ. иммигранты в Велико-
британии // Расы и народы. М., 1976. Вып. 6. С. 162–173; Ирландцы Англии 
и Шотландии (особенности этнич. развития) // Расы и народы. М., 1979. 
Вып. 8. С. 226–236; Языков. ситуация в Ирландии // Современ. этнонац. 
 процессы в странах Зап. Европы. М., 1981. С. 34–44; (совм. с Ю.Г. Аргуном, 
Н.Х. Спицыной) Фамильно-родов. система и брач. ареалы // Абхаз. долго-
жительство. М., 1987. С. 67–80; Возраст. категории абхазов и их соц. роль // 
Там же. С. 271–275; (совм. с Н.Х. Спицыной) Традиц. брач. система азер-
байджанцев и долгожительство // Долгожительство в Азербайджане. М., 
1989. С. 73–81; Ирландцы // Брак у народов Сев. и Северо-Зап. Европы. М., 
1990. С. 146–155; Фамил. состав и брач. связи населения // Рус. старожилы 
Азербайджана. М., 1990. Ч. 1. С. 142–150; Ирландск. миграция в Британию. 
М., 1992. 115 с.; Фамил. и семейно-брач. связи рус. сельск. населения За-
кавказья // Русские в ближ. зарубежье. М., 1994. С. 119–126.

ПАВЛОВСКИЙ Олег Михайлович (12.06.1936, г. Минск — 
8.01.2010, Москва), 1953–1958 студент каф. антропологии биол.-почвен. 
ф-та, 1958–1961 фототехник, 1961–1986 ст. лаборант, м.н.с., с.н.с., с 1986 
вед.н.с. НИИ и Музея антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ. 10.03.1967 
в МГУ защитил канд. дис. на тему «Минерализация скелета человека как 
антропологический признак» (науч. рук. Т.И. Алексеева), 25.11.1983 докт. 
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дис. на тему «Биологический возраст взрослого населения в антропологи-
ческом аспекте». Сфера науч. интересов: физиологическая антропология, 
герантропология (антропологические аспекты старения), антропоэкология. 
Участник ряда экспедиций, в т.ч. в 1971 в Океанию на корабле «Дмитрий 
Менделеев». 

Соч.: Бонгуанцы. Антропологический очерк // На Берегу Маклая. 
Этнографические очерки. М., 1975. С. 61–86; (совм. с И.В. Перевозчиковым) 
Обобщенные фотопортреты некоторых групп населения Средней Азии // 
Вопросы антропологии, 1977. Вып. 56. С. 117–125; (совм. с М.Г. Абдуше-
лишвили) Интегрирование схемографического и фотографического методов 
обобщения изображений лица и использование полученного портрета 
в качестве источника антропологической информации // СЭ. 1979. № 1. 
С. 16–28; (в соавт.) Антропологические особенности мужского населения 
аридной зоны СССР // Биологические науки. 1980. № 2. С. 63–69; Меж-
групповая оценка полового диморфизма в оссеографических показателях // 
Вопросы антропологии. 1981. Вып. 68. С. 3–23; Методика оссеографиче-
ского исследования кисти. Иллюстрации // Методика морфофизиологиче-
ских исследований в антропологии. М., 1981. С. 44–61; (совм. с В.П. Вол-
ков-Дубровиным, А.А. Вороновым, Н.С. Смирновой) Особенности 
антропологического исследования популяций с высоким процентом долго-
жителей // Феномен долгожительства. Антрополого-этнографический 
аспект исследования. М., 1982. С. 24–30; Биологический возраст человека. 
М., 1987. 280 с.; (совм. с E. Kobyliansky) Population Biology of Human Aging // 
International Journal of Anthropology, 1997. P. 1–152; (в соавт.) Антропо-
экология Центральной Азии. М., 2005. С. 204–237.

О нем: Профессора и доктора наук МГУ: Биограф. словарь. М., 1987. 
С. 407–408; Ученый совет МГУ. М., 2002. С. 78–79; Профессора Москов. 
ун-та. М., 2005. Т. 2. С. 184–185; Олег Михайлович Павловский (1936–
2010) // Вестник МГУ. Сер. 23. Антропология. 2010. № 3. С. 94–95.

ПАНЕШ Эмма Хасановна (17.01.1953, г. Майкоп), из семьи служа-
щих. 1970–1977 студентка каф. истории стран Ближн. Востока Восточ. ф-та 
ЛГУ. 1974–1976 преп. шк.; 1977–1978 экскурсовод, 1978–1981 аспирантка, 
01.04.1981 — 31.05.1998 м.н.с. группы этнографии народов Кавказа, Сред. 
Азии и Казахстана ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН. 29.11.1983 защитила канд. 
дис. на тему «Этносоц. история адыгов в X–XIII вв.» (науч. рук. Л.И. Лав-
ров). Сфера науч. интересов: история и современ. этнокультур. процессы 
на Север. Кавказе, месхетин. турки. 

Панеш
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Соч.: Этнич. психология и межнац. отношения. Взаимодействие и осо-
бенности эволюции (на примере Зап. Кавказа). СПб., 1996. 302 с.; Холод. 
оружие адыгов. К вопросу об эволюции // Сб. МАЭ. 1989. Т. 43. С. 61–71; 
Этнокультур. компоненты и особенности традиц. воен. организации адыгов 
в кон. XVIII — нач. XX в. // Этнограф. аспекты традиц. воен. организации 
народов Сред. Азии, Казахстана и Кавказа. М., 1990. С. 32–70; (совм. 
с Л.Б. Ермоловым) Турки-месхетинцы. Истор.-этнограф. анализ проблемы // 
СЭ. 1990. № 1. С. 16–24; Месхетин. турки // Вопросы истории. 1991. № 9–10. 
С. 212–217; Этнич. контакты месхетин. турок в условиях принудит. мигра-
ций // Этнос и его подразделения. Уфа, 1992. Ч. 1. С. 114–124; Традиции 
в политич. культуре народов Северо-Зап. Кавказа // Этнич. аспекты власти. 
СПб., 1995. С. 13–35; К ран. истории адыгов // Этнич. и этносоц. история 
народов Кавказа, Сред. Азии и Казахстана. СПб., 1995. С. 31–76; Некотор. 
аспекты традиц. социализации у народов Северо-Зап. Кавказа: традиции и 
современность // Детство в традиц. культуре народов Сред. Азии, Казах-
стана и Кавказа. СПб., 1998. С. 96–114; (совм. с Л.Б. Ермоловым) К вопро-
су о классификации игр // Народ. игры и игрушки. СПб., 2000. С. 10–27.

О ней: Современ. кавказоведение: Справ. персоналий. Ростов н/Д., 
1996. С. 119. 

ПАССЕК Татьяна Сергеевна (15.08.1903, Санкт-Петербург — 
04.08.1969, Москва). 1921–1924 студентка, 1925–1930 аспирантка отд. ар-
хеологии и истории искусств ФОН ЛГУ. 1930–1932 н.с. ГАИМК в Ленин-
граде. 1932 н.с. Гос. Академии истории искусств. Ученица А.А. Спицына. 
1932–1968 С.н.с. МО ИИМК, ИА АН СССР. 1934 защитила канд. дис. по 
трипольской керамике, 1949 докт. дис. на тему «Периодизация трипольских 
поселений». Сфера науч. интересов: доистор. культуры Кавказа и Закавка-
зья, бронзов. век Вост. Европы, этнография народов Поволжья, трипольская 
культура на Украине и в Молдавии, история науки. 1950 Лауреат Сталин. 
премии. 1946–1968 отв. ред. «КСИА».

Соч.: (совм. с Б.А. Латыниным) Очерк доистории Север. Азербайджана 
// Изв. Общества обследования и изучения Азербайджана. Баку, 1926. № 3. 
С. 112–157; (совм. с Б.А. Латыниным) Анализ чуваш. мифа о происхождении 
Керемета // Яфетич. сб. Л., 1926. Вып. 6. С. 46–50; Мотивы Тристана и Изоль-
ды по материалам рус. сказки // Тристан и Изольда. Л., 1932. С. 201–214; 
К вопросу о приеме сравнения в истории материал. культуры // Изв. ГАИМК. 
Вып. 100. М.; Л., 1933. С. 329–341; Круг чуваш. праздников // XLV. Акад. 
Н.Я. Марру. М.; Л., 1935. С. 527–541; La ceramique tripolienne / Bull. de l’Acad. 

Пассек
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de l’histoire de la culture materielle. Fasc.122 (Изв. ГАИМК. Вып.122). М.; Л., 
1935. 165 с.; Трипольск. модели жилища // ВДИ. 1938. № 4. С. 235–247; МО 
ИИМК им. Н.Я. Марра в дни ВОВ // Вест. АН СССР. 1943. № 8; К вопросу 
о древнейших населении Днепровско-Днестров. бассейна // СЭ. 1947. № 6–7. 
С. 14–38; Периодизация трипольск. поселений (III–II тыс. до н.э.). / МИА. 
1949. Т. 10. 246 с.; Перв. земледельцы // По следам древ. культур. М., 1951. 
С. 47–70; Раннеземледельческ. (трипольск.) племена Поднестровья / МИА. 
1961. Т. 84. 226 с.; (совм. с Е.К. Черныш) Памятники культуры линейно-лен-
точ. керамики на территории СССР. М., 1963. 44 с.; Искусство трипольск. 
племен // Изобразит. искусство народов СССР. М., 1968. Т. 1.

О ней: Памяти Т.С. Пассек // СА. 1969. № 2. С. 236–241; Мерперт Н.Я. 
Пассек Т.С. (1903–1968) // Ин-т археологии: история и современность. М., 
2000. С. 185–188. 

ПАСХАЛОВ Вячеслав Викторович (2(14).05.1873, Москва — 
26.12.1951, Ленинград), из семьи композитора. 1891–1896 студент отд. рус. 
словесности ист.-филол. ф-та Москов. ун-та, 1907–1910 студент муз.-драм. 
училища Москов. филармон. общества. С. 1900 сотрудник нот. отд. Румян-
цев. Музея, с 1901 д.чл., уч. секретарь муз.-этнограф. комиссии ОЛЕАЭ, 
с1921 д.чл. и предс. этнограф. секции ГИМН, 1927–1929 доц. Москов. 
консерватории, читал курс муз. этнографии. Чл. Союза композиторов СССР. 
1944 доктор искусствоведения. 1950 з.д.и. РСФСР.

Соч.: 12 рус. песен (Воронеж. губ Бобров. у.) / Мелодии и тексты со-
брал М.Е. Пятницкий. Аранж. для пения с сопровожд. ф-но В.В. Пасхалов. 
М., 1904. 7, 14 с.; 1912. 145 с.; Двенадцать русских песен [Воронеж. губ.]. 
Обработ. для смешанного хора [В.В. Пасхалова] / Текст и мелодии записа-
ны М.Е. Пятницким. М.; Л., 1946. 20 с.; Песни Востока, записан. в Крыму // 
Песни Востока. М., 1925; Муз. структура крым. песен // Песни Крыма. М., 
1929.

О нем: Этнография. 1926. № 1–2. С. 337; Киселев В.В. В.В. Пасхалов // 
Сов. музыка. 1952. № 3. С.108; Ямпольский И.М. В.В. Пасхалов // Муз. 
энциклопедия. М., 1978. Т. 4. С. 204.

ПАТАЧАКОВ Кузьма Михайлович (28.06.1922, улус Политово 
Аскизск. у. Краснояр. губ. — 1999, г. Абакан), из семьи крестьян. 1938–1941 

Патачаков
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студент Хакас. пед. училища. 1940–1941 учитель начал. шк., 1941–1944 
участник ВОВ, 1945–1947 студент истор. отд. Абакан. учит. ин-та, 1947–
1949 учитель истории СШ, 1949–1952 м.н.с. ХакНИИЯЛИ, одновременно 
заочник истор. ф-та Абакан. пед. ин-та, 1952–1955 аспирант сектора Сиби-
ри ЛЧ ИЭ АН СССР, 1955–1995 с.н.с. сектора истории ХакНИИЯЛИ. С 1944 
чл. ВКП(б)/КПСС. 18.10.1955 защитил канд. дис. на тему «Культура и быт 
хакасов в свете истор. связей с рус. народом в ХVIII–ХIХ вв.». (науч. рук. 
Л.П. Потапов). 

 
Соч.: Культура и быт хакасов в свете истор. связей с рус. народом 

(ХVIII–ХIХ вв.), Абакан, 1958. 104 с.; Родов. состав и народ. предания 
о происхождении бельтиров // Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. 1959. Вып. 7. С. 127–
134. Религиозно-быт. пережитки у хакасов и пути их преодоления // 30-ле-
тие Хакас. автоном. обл. Абакан, 1961. С. 46–56; Очерки материал. культу-
ры хакасов. Абакан, 1982. 88 с.; Развитие капитализма в Хакасии // История 
Хакасии с древнейш. времен до 1917 г., М., 1993. С. 303–335; Культура 
и быт населения Хакасии при капитализме // Там же. С. 352–403.

О нем: Сунчугашев Я.И. К.М. Патачакову — 70 лет // Хакасия в XX ве-
ке: хоз. и соц. Развитие: Сб. ст. Абакан, 1995. С. 189–190; Карачакова И.Е. 
Хронолог. указатель опубликован. работ и рукописей К.М. Патачакова // 
Там же. С. 191–206; Табаев В. К.М. Патачаков // Хакасия. История и со-
временность. Новосибирск, 2000. С. 181–184 (Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. 
Вып. XXI).

ПЕКАРСКИЙ Эдуард Карлович (13(25).10.1858, с. Смиловичи мест. 
Пиотровичи Игумен. у. Минск. губ. — 29.06.1934, Ленинград), из семьи 
помещика. 1874 в гимназии начал революц. деятельность, 1878 чл. орга-
низации «Земля и воля». 1879 арестован в Москве, 1881–1905 на поселении 
в Якутии. Участник Якут. (Сибиряков.) и 1903 Аяно-Нелькан. экспедиций. 
1905–1910 регистратор ЭО РМ, 1911–1930 зав. галереей Петра I, н.с. МАЭ; 
1911–1930 н.с. Азиат. музея, 1930–1934 н.с. ИВ АН СССР. 15.01.1927 чл.-
корр., 01.02.1931 почет. чл. АН СССР. 1915–1920 секретарь отд. этнографии 
РГО, д.чл. РГО, ОЛЕАЭ, РАО. 1911 удостоен больш. золот. медали отд. 
этнографии и статистики РГО за труды об якутах. Сфера науч. интересов: 
этнография, язык и фольклор якутов. Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Путеводитель по МАЭ им. Петра Великого. Галерея имп. Петра 
I. Пг., 1915. 42 с.; Материалы по обычному праву якутов. Три документа // 
Сб. МАЭ. 1925. Т. 5. Вып. 2. С. 657–708; Предание о том, откуда произо шли 
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якуты // Сиб. ЖС. 1925. Вып. 3–4. С. 137–144; (совм. с В.П. Цветковым) 
Очерки быта Приаян. тунгусов // Сб. МАЭ. 1913. Т. 2. Вып. 1. С. 1–127; 
Среди якутов. (Случайн. заметки) // Очерки по изучению Якут. края. Ир-
кутск. 1928. Вып. 2. С. 23–33; (совм. с Н.П. Поповым) Средн. якут. свадьба // 
Вост. зап. ЛИЖВЯ. 1928. Т. 1. С. 201–222; Якут. сказка // С.Ф. Ольденбур-
гу. Л., 1934. С. 421–432; К вопросу о происхождении слова «тунгус» // ЭО. 
1906. Кн. 70–71. С. 206–217; Образцы народ. литературы якутов. СПб./Пг., 
1911–1918. Т. 1–3; Словарь якут. яз.: В 13 вып. СПб./Пг./Л., 1907–1930; 
С.М. Дудин // Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 344–348.

О нем: Пекарский Э.К. // Этнография. 1926. № 1–2. С. 337; Азадовский 
М.К. Э.К. Пекарский // СЭ. 1934. № 5. С. 105–108; Пекарский Э.К. // Био-
библиограф. словарь отечеств. тюркологов. Дооктябрьск. период. М., 1989. 
С. 185–187; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 216–217. 

ПЕЛИХ Галина Ивановна (19.10.1922, г. Барнаул — 16.09.1999, г. 
Томск). Отец — Иван (Ян) Адамович Вылевко (1888–1938), счетовод, 
мать — Фомаида Николаевна, из дворянского рода Селивановых, в совет-
ское время — бухгалтер. 1940 поступила на физ.-мат. ф-т ТГУ, в феврале 
1941 перешла на ист.-филол. ф-т. Ее учителями были К.Э. Гриневич, 
А.И. Белецкий, Ф.А. Хейфец и др. 1945 окончила университет. С 1946 ас-
сист., ст. преп. каф. всеобщей истории Томского гос. пед. ин-та. С 1955 ст. 
преп., с 1957 доц. каф. всеобщей истории, с 1962 каф. археологии и этно-
графии, с 1976 проф. каф. древней и средней истории ТГУ. 1977–1981 с.н.с. 
сектора этнографии Института истории, филологии и философии СО АН 
СССР. 1981–1993 на пенсии. 1993–1999 проф.-консульт. каф. археологии 
и ист. краеведения ТГУ. 1952–1953 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР. 1954 за-
щитила в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Территориальная община у 
селькупов Нарымского края кон. XIX — нач. XX в.» (науч. рук. Л.П. По-
тапов), 1972 в ТГУ докт. дис. на тему «Происхождение и история сельку-
пов». Участник МКАЭН (Москва, 1964 г.), ряда всесоюз. и регионал. конф. 
Сфера науч. интересов: этнография селькупов, биография Г.Н. Потанина. 
Опыт. полевой исследователь. Среди ее учеников И.Н. Гемуев, В.М. Кулем-
зин, Н.В. Лукина, И.Н. Октябрьская, О.М. Рындина, Н.А. Томилов. 

Соч.: Территориальная община у селькупов Нарымского края кон. 
XIX — нач. XX в. // Сборник научных трудов каф. всеобщей истории 
и истории СССР. Томск, 1961 (Труды ТГУ. Т. 150); (совм. с Н.В. Лукиной) 
О «карагасах» Том. обл. // Труды ТГУ. 1963. Т. 165; К истории селькупско-
го шаманства // Труды ТГУ. 1964. Т. 167; Фольклор как средство расшиф-
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ровки топонимов // Вопросы фольклора. Томск, 1965; О методике научной 
классификации петроглифов // СЭ. 1968. № 3. С. 68–76;  Происхождение 
селькупов. Томск, 1972; Маршрутами полевой и теоретической этнографии. 
Рассказывает Г.И. Пелих. Новосибирск, 1979. 47 с.; Селькупы XVII в. Но-
восибирск, 1981. 424 с.; (совм. с А.Т. Топчим) Г.Н. Потанин. Томск, 1997.

О ней: Галкина Т.В., Топчий А.Т. Первый этнограф Томского универ-
ситета // Вестник ТГУ. 1999. Т. 268; Литвинов А.В., Фоминых С.Ф. Г.И. Пе-
лих // Профессора Томского университета: Биограф. словарь. Т. 3. 1945–
1980. Томск, 2001. С. 292–295.

ПЕРШИЦ Абрам Исаакович (01.03.1923, Москва — 01.10.2007, 
Москва), из семьи служащего. 1939–1944 студент истор. ф-та МГУ. 1944–
1947 аспирант, 1953–1958 м.н.с., 1958–1967 с.н.с, 1967–1974 с.н.с. сектора 
Перед. Азии, 1974–1992 рук. сектора первобыт. истории, 1992–1994 гл.н.с., 
1994–1996 гл.н.с.-консультант отд. Кавказа ИЭ АН СССР/ИЭА РАН; 
1998–2006 гл.н.с.-консультант КБ НИИ гуманитар. исследований. 1988 
проф. 14.04.1948 защитил канд. дис. на тему «Племен. состав и родоплем. 
организация кочевников Север. Аравии в XIX — пер. пол. XX в.» (науч. 
рук. С.П. Толстов); 14.04.1972 докт. дис. на тему «Оседл. и кочев. общество 
в Север. Аравии в нов. время (проблема истор. контактов)». Сфера науч. 
интересов: история первобыт. общества, проблемы соц. организации, тео-
рия этноса. 1961–1962 зам. гл. ред., 1962–1991 чл. редкол. ж. «СЭ».

Соч.: Ран. формы собственности в первобыт. обществе как основа 
периодизации его истории // СЭ. 1955. № 4. С. 18–32; Арабы Саудов. Ара-
вии // Народы Перед. Азии. М., 1957. С. 383–416; Патриархально-феод. 
отношения у кочевников Север. Аравии (XIX — перв. четв. XX в.) // ТИЭ. 
Н.с. 1958. Т. 39. С. 110–155; Племя, народность и нация в Саудов. Аравии // 
СЭ. 1961. № 5. С. 52–62; Хозяйство и общественно-политич. строй Север. 
Аравии в XIX — перв. четв. XX в. (Истор.-этнограф. очерки). М., 1961. 
224 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 69); Актуальн. проблемы совет. этнографии // СЭ. 1964. 
№ 4. С. 5–21; Ран. формы семьи и брака в освещении совет. этнограф. на-
уки // СЭ. 1967. № 2. С. 157–163; (совм. с В.П. Алексеевым, А.Л. Монгай-
том) История первобыт. общества. Изд-е 1. М., 1968. 206 с.; изд-е 6. М., 
2004; Данничество. М., 1973. 14 с.; Проблемы норматив. этнографии // 
Исследования по общ. этнографии. М., 1979. С. 210–240; Периодизация 
первобыт. истории (состояние проблемы) // Вопросы истории. 1980. № 3. 
С. 70–83; (совм. с Ю.В. Бромлеем) Ф. Энгельс и современ. проблемы 
первобыт. истории // Вопросы философии. 1981. № 4. С. 44–61; Этнос 
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в раннеклас. оседло-кочевн. общностях // Этнос в доклас. раннеклас. обще-
стве. М., 1982. С. 163–180; Возможен ли формацион. подход к соц. цен-
ностям этнич. культуры? // Этнограф. исследование развития культуры. М., 
1985. С. 50–63; Спорное и бесспорное в истории первобыт. общества // 
Вест. АН СССР. 1985. № 2. С. 67–80; Матриархат: иллюзии и реальность // 
Вест. АН СССР. 1986. № 3. С. 59–70; (совм. с Ю.И. Семеновым, В.А. Шни-
рельманом) Война и мир в ранней истории человечества. М., 1994. Т. 1. 
176 с.; т. 2. 247 с.; У истоков эксплуатации // Восток. 2005. № 1. С. 25–29. 

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 221; Семенов Ю.И. Абрам Исакович 
Першиц (01.03.1923 — 01.10.2007) // ЭО. 2008. № 5. С. 185–189. 

ПЕТРИ Георгий (Георгий-Карл-Шмит) Эдуардович (09.12.1888, 
Санкт-Петербург — 11.03.1942, Ленинград), из семьи Э.Ю. и Е.Л. Петри. 
1907–1913 студент истор. отд. ист.-филол. ф-та Петербург. ун-та, оставлен 
при ун-те для приготовления к профессор. званию. 1913–1930 преп. и дир. 
школ в Ленинграде, 1919–1921 сотр. Музейн. отд. Экскурсбюро Полит-
просвета, 1921–1930 н.с. Гос. ин-та науч. педагогики, 1925–1929 доц. ф-та 
языка и материал. культуры ЛГУ. 1930 арестован по делу бюро краеведения, 
выслан в администр. порядке в Архангельск, освобожден в 1933 г. 1933–
1942 н.с. МИР АН СССР, 1935–1939 н.с. ГПБ. Сфера науч. интересов: 
краеведение, музееведение, история религии.

Соч.: Опыт систематизации гуманитар. экскурсий // Вопросы экскурс. 
дела. Л., 1923; Вопросы экскурс. дела по данным Петроград. экскурс. кон-
ференции 10–12 марта 1923 г. Пг., 1923. 139 с.; Истор. экскурсии по Эрми-
тажу. Л., 1924. 46 с.; Папство в XIV в.: кальвинизм и контрреформация // 
Методич. пособие по истории. М., 1938.

О нем: Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992; Вольфцун Л.Б. 
Петри Г.Э. // Сотрудники Рос. нац. библиотеки — деятели науки и культу-
ры. СПб., 2003. Т. 3. С. 436–438.

ПЕТРОВ Игорь Георгиевич (07.03.1962, с. Кош-Елга, Бижбулякский 
р-н, Баш. АССР) из семьи сельских учителей Георгия Тимофеевича и Вален-
тины Васильевны Петровых. 1981–1985 студент историко-англ. ф-та Баш. 
ГПИ Учителя в науке: Р.Г. Кузеев, П.В. Денисов, А.М. Решетов, Н.В. Бикбу-
латов, С. Н. Шитова. 1985–1987 стажер-исследователь, 1987–1990 аспирант, 
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1990–1993 м.н.с. сектора народов Южного Урала с МАЭ ИИЯЛ БФ АН СССР, 
1993–1996 н.с., 1996–1999 с.н.с. отд. народов Урала УНЦ РАН, 1999–2003 
с.н.с., 2003–2006 докторант, с 2006 в.н.с. отд. этнологии ЦЭИ УНЦ РАН. 
22.06.1993 в МАЭ защитил канд. дис. на тему «Сельское чувашское населе-
ние Башкирского Приуралья: современные этнокультурные процессы» (науч. 
рук. Р.Г. Кузеев). Член Ассоциации этнологов и антропологов России. Участ-
ник ряда науч. конф. по проблемам истории и этнографии народов России. 
Сфера науч. интересов: этнология народов Волго-Уральск. региона, история 
и этнография чувашей, этнограф. музееведение.

Соч.: Этапы формирования этнич. группы приуральских чувашей // 
Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989. 
С. 19–25; Чуваши Башкортостана: популярный очерк этнической истории 
и традиционной культуры. Уфа, 1994. 67 с.; Чуваши // Народы Башкорто-
стана: историко-этнографические очерки. Уфа, 2002. С. 173–218; Музей 
археологии и этнографии ЦЭИ УНЦ РАН: исторический очерк // ЭО. 2003. 
№ 2. С. 136–150; Одежда в приемах защитной магии в свадеб. обрядности 
чувашей Урало-Поволжья // Современ. этнополит. и этносоц. процессы 
в России: модель Республики Башкортостан: Материалы Межрегион. науч.-
практ. конф. Уфа, 2004. С. 255–268. Половозрастные признаки и их отра-
жение в традиционных женских рубахах чувашей // Этнос. Общество. 
Цивилизация: Кузеевские чтения: Материалы междунар. науч.-практ. 
конфи. Уфа, 2006. С. 129–132; Одежда чувашей Урало-Поволжья в обрядах 
жизненного цикла: историография проблемы. Уфа, 2007. 128 с. 

ПИМЕНОВ Владимир Владимирович (26.09.1930, г. Воронеж) из 
семьи ученого. 1949–1954 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 
1954–1958 зав. отделом истор.-краевед. музея Карел. АССР (г. Петроза-
водск), 1958–1966 м.н.с. Карел. филиала АН СССР, 1966–1986 с.н.с., зав. 
сектором ИЭ АН СССР (Москва), 1986–2006 проф., зав. каф., с 2007 орди-
нар. проф. каф. этнологии истор. ф-та МГУ. 1965 защитил канд. дис. по 
этнич. истории вепсов, 15.05.1979 докт. дис. по монографии «Удмурты. 
Опыт компонент. анализа этноса». 1998 з.д.н. РФ, 2006 заслуж. проф. МГУ. 
Сфера науч. интересов: теоретич. этнология рус., финно-угор. и тюрк. на-
родов Севера Европ. России и Урало-Поволжья, этносов Мезоамерики. 
Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Об отражении в рус. былинах некотор. элементов материал. 
культуры // Тр. Карел. филиала АН СССР. 1957. Вып. VIII; (совм. 
с Р.Ф. Тароевой, У.С. Конкка) Верхний Олонец — поселок лесорубов. Опыт 
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этнограф. описания. М.; Л., 1964. 195 с.; Вепсы. Очерк этнич. истории 
и генезиса культуры, Л., 1965. 264 с.; О некотор. закономерностях развития 
народ. культуры // СЭ. 1967. № 2. С. 3–14; Еще раз об определении понятия 
«этнос» // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1975. Вып.13; Удмурты. 
Опыт компонент. анализа этноса. Л., 1977. 262 с.; Урало-Поволжск. истор.-
этнограф. область // Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 39–48; 
Пинеро (крат. этнограф. характеристика) // Кубин. этнография. Статьи 
и материалы. М., 1983. С. 77–90; Систем. подход к этносу (к постановке 
проблемы) // Расы и народы. М., 1986. Вып. 16. С. 12–30; Приклад. аспек-
ты этнографии // СЭ. 1986. № 5. С. 3–12; Этнограф. изучение кубинцев 
в пров. Матансас // Этнография кубин. пров. Матансас. М., 1988. С. 8–21; 
Подготовка профессионал. этнографа: проблемы перестройки // СЭ. 1988. 
№ 3. С. 65–71; Кафедра этнографии истор. ф-та МГУ в нач. 1950-х гг.: 
Н.Н. Чебоксаров // ЭО. 1994. № 2. С. 146–152; (в соавт.) Массов. этнолог. 
исследования: методы и техника. М., 1996; Предисловие, главы 1, 2, 3, 8, 
18, 22, Заключение // Основы этнологии. М., 2007. 

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (01(14).02.1908, Санкт-
Петербург — 15.10.1990, Ленинград), из семьи педагога. 1925–1930 студент 
историко-лингвист. ф-та ЛГУ. 1929–1953 н.с. ИИМК, 1953–1964 зав. ЛО 
ИА АН СССР, 1941–1942 н.с., 1964–1990 дир. ГЭ; 1966–1990 зав. каф. 
истории Древ. Востока Восточ. ф-та ЛГУ. 28.06.1938 к.и.н. без защиты, 
30.01.1944 д.и.н. по монографии «История и культура Урарту». 04.08.1945 
чл.-корр., 27.03.1968 д.чл. АН АрмССР, 24.11.1970 д.чл. АН СССР. Сфера 
науч. интересов: археология и этнография народов Закавказья и Ближ. 
Востока. Рук. экспедиций в Армении и ОАР. Участник многих междунар. 
конгрессов, почет. член зарубеж. АН и ун-тов. 27.06.1946 лауреат Сталин. 
премии. 26.02.1983 Герой Соц. труда.

Соч.: Урарту: древнейш. государство Закавказья. Л., 1939. 56 с.; Исто-
рия и культура Урарту. Ереван, 1944. 355 с.; Археология Закавказья с древ-
нейших времен до наш. эры. Л., 132 с.; Ванское царство (Урарту). М., 1959. 
284 с.; О характере закономерностей в истории культуры // Тезисы докла-
дов на заседаниях, посвящ. итогам полев. исследований в 1960. М., 1961. 
С. 15–20; Связи культуры древ. Египта с культурой Африки // ТИЭ. Н.с. 
Т. 43. Africana. Л., 1969. С. 3–11; Формы хозяйства, способствующие об-
разованию классов и становлению государства // Возникновение раннеклас. 
общества: Тезисы докл. конф. М., 1973. С. 1–7; Скифы и Урарту // ВДИ. 
1989. № 4. С. 3–10; (совм. с А.Я. Дегтяревым и В.Г. Мараховым) Ускорение 
в истории // Нов. соц. механизмы. М., 1990. С. 13–27. 
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О нем: Бромлей Ю.В. Многогран. исследователь миров. культуры 
(к 75-летию со дня рождения акад. Б.Б. Пиотровского) // Культур. наследие 
Востока. Л., 1985. С. 5–16; Б.Б. Пиотровский. М., 1990. 96 с.; Милибанд С.Д. 
Кн. 2. С. 237–239.

ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович (09.12.1944, г. Ереван), из 
семьи Б.Б. Пиотровского и Р.М. Джанполадян. 1962–1967 студент Восточ. 
ф-та ЛГУ. 1967–1990 м.н.с., с.н.с. ЛО ИВ АН СССР. С 1992 дир. ГЭ. 
21.06.1973 защитил канд. дис. на тему «Предание о химйарит. царе Ассаде 
ал-Камиле», 1985 докт. дис. на тему «Южн. Аравия в ран. средневековье: 
Процесс сложения средневек. общества». 1997 чл.-корр. РАН. С 1983 участ-
ник Совет.-Йемен. комплекс. экспедиции. Участник ряда междунар. кон-
грессов. Сфера науч. интересов: корановедение, история, этнография, 
фольклор арабов, музееведение.

Соч.: Араб. версия истории царицы Зенобии (аз-Заббы) // Палест. сб. 
Л., 1970. Вып. 21. С. 170–184; Йемениты и йеменцы в омайядск. Сирии // 
Истор.-филолог. журнал. 1970. № 2. С. 252–256; Тема судьбы в южноараб. 
предании об Ассаде ал-Камиле // Палест. сб. Л., 1974, Вып. 25. С. 119–128; 
Предание о химйарит. царе Ас’аде ал-Камиле. М., 1977. 158 с.; Ислам — 
вера и образ жизни // Ислам. М., 1983. С. 4–26; Южн. Аравия в ран. средне-
вековье: становление средневек. общества. М., 1985. 224 с.; Коранич. 
сказания. М., 1991. 219 с.; Сверхмузей в эпоху крушения империи. (Музей 
как фактор эволюции). СПб., 1996. 31 с.; (совм. с О.Я. Неверовым) Эрмитаж: 
собрания и собиратели. СПб., 1997. 242 с.; О мусульман. искусстве. СПб., 
2001. 147 с.; Эрмитаж: Альбом. М., 2003. 613 с.; Эрмитаж: велик. коллекции 
велик. музея. СПб., 2003. 351 с.; Истор. предания Корана: слово и образ. 
СПб., 2005. 159 с.; Мусульман. искусство: между Китаем и Европой. СПб., 
2008. 23 с. 

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 239–240; Стеблин-Каменский И.М. 
Михаил, сын Бориса // Scripta Yemenica. Исследования по Южной Аравии: 
Сб. науч. ст. в честь 60-летия М.Б. Пиотровского. М., 2004. С. 5–14.

ПЛЕТНЕВА Людмила Михайловна (23.12.1936, г. Томск), из семьи 
служащих. 1955–1960 студентка ист.-филол. ф-та ТомскГУ. Своими учите-
лями в науке считает В.И. Матющенко, З.Я. Бояршинова, А.П. Дульзон, 
Н.С. Розов, Г.И. Пелих. 1960–1962 лаборант, 1962–1968 зав. МИМК Том-
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скГУ, 1968–1970 м.н.с., 1974–1992 с.н.с., 1993 вед.н.с. ПНИЛИАЭС Том-
скГУ, 1970–1974 МАЭС ТомскГУ, 1993–1997 зав. отд.1997–2003 зам. дир. 
по науч. работе Музея г. Северска. С 2003 проф., зав. каф. археологии 
и этнологии Томск. гос. пед. ун-та. 29.03.1974 в ИА АН СССР защитила 
канд. дис. на тему «Томское Приобье в конце V–III в. до н.э.», 20.12.1996 
в Новосибирске докт. дис. на тему «Томское Приобье в средневековье (по 
археологическим источникам)». Сфера науч. интересов: археология и па-
леоэтнография Западной Сибири.

Соч.: Предметы звериного стиля в Среднем Приобье // Скифо-си-
бирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976. С. 235–
241; Томское Приобье в конце VIII–III вв. до н.э. Томск, 1977. 142 с.; 
О культурной и этнической принадлежности памятников Томского При-
обья V–VIII вв. // Методологические аспекты археологических и этногра-
фических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981. С. 90–93; (совм. 
с О.Б. Беликовой) Памятники Томского Приобья V–VIII вв. до н.э. Томск, 
1983. 244 с.; Томское Приобье в позднем средневековье. Томск, 1990. 
132 с.; Жилища Томского, Новосибирского и Среднего Приобья в эпоху 
железа // Поселения и жилища. Томск, 1994. Кн. 1. (Сер. «Очерки куль-
турогенеза народов Западной Сибири». В 4 т. Т. 1); Генезис традиций 
в домостроительстве // Поселения и жилища. Томск, 1994. Кн. 2. С. 163–
197. (Сер. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». В 4 т. Т. 1); 
Погребальный обряд населения Томского Приобья в раннем и развитом 
средневековье // Мир реальный и потусторонний. Томск, 1994. С. 245–259. 
(Сер. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». В 4 т. Т. 2); 
Томское Приобье в начале II тыс. н.э. (по археологическим источникам). 
Томск, 1997. 350 с. 

ПЛЕТНЕВА Светлана Александровна (01.04.1926, г. Вятка — 
20.11.2008, Москва). 1944–1949 студентка каф. археологии истор. ф-та МГУ. 
1949–1952 аспирантка, с 1952 м.н.с., с.н.с., гл.н.с. ИИМК/ИА АН СССР, 
1974–1991 зав. отд. славяно-рус. археологии, с 1993 зав. группой средневек. 
археологии евразийск. степей ИА АН СССР/РАН. 1952 защитила канд. дис. 
на тему «Кочевники южнорус. степей IX–XIII вв. (по археолог. материалам 
и письмен. источникам)», 1968 докт. дис. на тему «От кочевий к городам». 
Сфера науч. интересов: история, соц.-экономич. отношения и культура 
кочев. и полукочев. народов. 1976–1981 отв. ред. издания «Археология 
СССР: степи Евразии в эпоху средневековья»; 1979–1988 зам. гл. ред., 
1988–1995 гл. ред. ж. «Совет. (Рос.) археология». 1986 лауреат Госпремии 
СССР.
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Соч.: От кочевий к городам. М., 1967. 198 с.; Половец. камен. изваяния. 
М., 1974. 200 с.; Кочевники средневековья. М., 1982. 188 с.; На славяно-
хазар. пограничье. М., 1989. 285 с.; Половцы. М., 1990. 204 с.; Саркел 
и «Шелковый путь». Воронеж, 1996. 166 с.; Очерки хазар. археологии. М.; 
Иерусалим, 1999. 248 с.

О ней: Плетнева С.А. // Ин-т археологии сегодня. М., 2000. С. 221–222; 
Памяти Светланы Александровны Плетневой // Рос. археология. 2009. № 4. 
С. 180–183.

ПЛИСЕЦКИЙ Марк Соломонович (09.07.1891, м. Корюковка Чер-
нигов. губ. — 03.07.1957, Москва). 1919 член РКП(б), 1919–1924 на парт. 
работе. 1924–1927 зав. Центроиздата народов СССР при Президиуме ВЦИК, 
1927–1931 предс. бюро просвет. работы, хранитель вводн. кабинета, 
чл. правления ЦМН, 1931–1957 дир. Музея антропологии при МГУ, 1932–
1937 один из основателей и гл. ред. «Антрополог. журнала». Сфера науч. 
интересов: научно-просветит. и политико-просветит. работа.

Соч.: Башкиры. ЦМН. М., 1929. 11 с.; Горцы Дагестана. ЦМН. М., 
1929. 26 с.; Принцип организации вводн. разделов при музеях (на опыте 
ЦМН) // Сов. музей. 1931. № 2; Расы и расовая классификации (по мате-
риалам Гос. музея антропологии МГУ) // Наука и жизнь. 1935. № 10. 
С. 30–37; Нов. экспозиции Гос. музея антропологии // Сов. музей. 1936. 
№ 3. С. 38–47; «Оздоровление расы» по-фашистски // АЖ. 1936. № 4; Расы 
человека // Крат. сообщения НИИ и Музея антропологии МГУ за 1938–
1939 гг. М., 1941. С. 61; Происхождение человека. Свердловск, 1943; Об 
антрополог. взглядах А.Н. Радищева // СЭ. 1949. № 3.С. 178–182; О т.н. 
неандертал. погребениях // СЭ. 1952. № 2. С. 138–157; Расизм // БСЭ. 2-е изд. 
М., 1956. Т. 36. С. 29–32.

О нем: Нестурх М.Ф. М.С. Плисецкий (9 июля 1891 г. — 3 июля 
1957 г.) // Сов. антропология. 1957. № 1. С. 105–110; Алексеев В.П. Обще-
ние // ЭО. 1993. № 3. С. 123.

ПОДМАСКИН Владимир Викторович (06.11.1939, с. Анапка Кара-
гин. р-на Камчат. обл.), из семьи рабочих. 1961–1966 студент Ленинград. 
гос. ин-та культуры им. Н.К. Крупской. С 1974 ст. лаборант, м.н.с., н.с., 
с.н.с., вед.н.с., гл.н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 12.12.1984 в ИЭ АН 
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СССР защитил канд. дис. на тему «Народ. знания удэгейцев (ХIХ–ХХ вв.)» 
(науч. рук. Ю.А. Сем), 15.04.2002 докт. дис. на тему «Народ. знания в тра-
диц. культуре тунгусо-маньчжуров и нивхов (ХIХ–ХХ вв.)». Сфера науч. 
интересов: народ. знания народов ДВ России. 

Соч.: Духовная культура удэгейцев XIX–ХХ вв.: ист.-этнограф. очер-
ки. Владивосток, 1991. 160 с.; Народ. знания удэгейцев. Владивосток, 1999. 
220 с.; Этнич. особенности сохранения здоровья народов юга ДВ: пробле-
мы типологии врачевания и питания (сер. XIX–XX вв.). Владивосток, 2003. 
210 с.; Народ. знания тунгусо-маньчжуров и нивхов: проблемы этногенеза 
и этнич. истории. Владивосток, 2006. 540 с.

ПОКРОВСКАЯ Людмила Александровна (18.03.1925, Ленинград — 
7.10.2010, Санкт-Петербург), из семьи ученого; отец — А.М. Покровский, 
историк религии, проф., мать — Л.Ю. Покровская, учительница. 1933–1944 
ученица сначала школы-десятилетки при Ленинградской академической 
капелле, с 1937 сред. шк. в пос. Нуриманово БашкирАССР, куда семья была 
выслана после ареста отца в 1936 по обвинению в контрреволюционной 
деятельности. 1944–1949 студентка, в 1949–1952 аспирантка турецкого 
отделения Восточ. ф-та ЛГУ. В 1954–1970 м.н.с., в 1970–1977 с.н.с. секто-
ра тюркских языков ИЯ АН СССР в Москве, в 1977–1991 с.н.с. группы 
исследования балканских языков ЛО ИЯ АН СССР, в 1992–2000 проф. 
Комратского гос. ун-та (Республики Молдова). 1953 защитила в ЛГУ канд. 
дис. на тему «Песенное творчество гагаузов» (науч. рук. О.И. Иванова-
Шацкая), в 1974 докт. дис. на тему «Синтаксис гагаузского языка в срав-
нительном освещении». 1973–1991 чл. Советского Комитета тюркологов, 
1980–1990 чл. Ученого совета по защите доктор. дис. Восточ. ф-та ЛГУ. 
С 1996 чл.-корр. Финно-угорского научного общ-ва (г. Хельсинки). В 1999 
Почетный гражданин Гагаузии (с медалью).

Соч.: Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие 
лексики тюркских языков. М., 1961. С. 11–81; Народные песни гагаузов 
Молдавии и Украины. М., 1966. 20 с.; Мусульманские элементы в системе 
христианской религиозной терминологии в системе христианской религи-
озной терминологии гагаузов // СЭ. 1974. № 1. С. 139–144; Об историко-
этнических факторах формирования диалектных различий гагаузского 
языка // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и эт-
нос). Л., 1983. С. 147–150; (совм. с М.Б. Чернышевой) Народные песни 
гагаузов. М., 1989. 80 с.; Гагаузские термины родства // Алгебра родства. 
Родство, системы родства, системы терминов родства. СПб., 1995. Вып. 1. 
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С. 260–267; К вопросу об этимологии этнонима «гагауз» // Известия РАН. 
Сер. литературы и языка. М., 1995. Т. 54. № 2. С. 79–80; Два средневековых 
этнонима гагаузов // Studia linguistica et balcanica. Памяти А.В. Десницкой. 
СПб., 2001. С. 250–256; Смешанный характер гагаузского языка и его эт-
нические причины // Лавровские (Среднеазиатско-кавказские) чтения 
2000–2001 гг.: Крат. содерж. докл. СПб., 2002. С. 31–32; Черты прежнего 
быта гагаузов в пословицах, поговорках и устойчивых словосочетаниях // 
Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы пятого 
рабочего совещания. Санкт-Петербург. 20 декабря 2001. СПб., 2003. 
С. 71–79.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 253–254; Юдакин А.П. Ведущие язы-
коведы мира. М., 2000.

ПОКРОВСКАЯ Людмила Васильевна (18.12.1926, Москва — 
20.01.2008, Москва), из семьи служащих. 1944–1949 студентка каф. этно-
графии истор. ф-та МГУ. 1949–1950 экскурсовод Мосгорэкскурсбюро, 
1950–1953 аспирантка, 1953–1985 м.н.с., с.н.с. сектора Европы ИЭ АН 
СССР. 1953 защитила канд. дис. на тему «Материал. культура крестьян. 
населения Франции (в связи с вопросом образования областных групп 
и народностей)» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. интересов: эт-
нография народов Франции.

Соч.: (совм. с С.Б. Шаревской) Влияние современ. реакцион. аме-
рикан. социологии на этнографию Франции // СЭ. 1956. № 1. С. 140–145; 
(совм. с И.Н. Гроздовой, Н.М. Листовой) К вопросу о типах крестьян. 
жилищ Германии, Франции и Нидерландов // КСИЭ. 1958. Вып. 29. 
С. 99–112; Народы Франции // Народы Зарубеж. Европы. М., 1965. Т. 2. 
С. 339–418; Французы // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. 
Европы кон. XIX — нач. XX в. Зим. праздники. М., 1973. С. 33–52; 
 Народы Франции // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. 
 Европы кон. XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 30–48; 
Народы Франции // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Ев-
ропы кон. XIX — нач. XX в. Летне-осен. праздники. М., 1978. С. 20–38; 
(совм. с А.Е. Слукой) Франция // Страны и народы. Зарубеж. Европа. 
Зап. Европа. М., 1979. С. 103–165; Бретонцы (к вопросу о нац. возрож-
дении) // Соврем. этнонац. процессы в странах Зарубеж. Европы. М., 
1981. С. 104–135; Земледел. обрядность // Календар. обычаи и обряды 
в странах Зарубеж. Европы: истор. корни и развитие обычаев. М., 1983. 
С. 67–90. 
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ПОЛИВАНОВ Евгений Дмитриевич (16(28).02.1891, г. Смоленск — 
25.01.1938, Москва), из дворян. семьи. 1908–1912 студент ист.-филол. ф-та 
Петербург. ун-та, Практич. вост. академии. Среди его учителей И.А. Боду-
эн де Куртенэ, Л.В. Щерба, А.И. Иванов. 1914–1915 совершенствовал свои 
знания в Японии. 1914–1919 приват.-доц., 1919–1921 проф. Петроград. 
ун-та, 1921–1926 проф. САГУ, Вост. ин-та в Ташкенте, 1926–1929 проф. 
КУТВ в Москве, д.чл. НИИ этнич. и нац. культур народов Востока, 1929–
1937 на научно-исслед. и преп. работе в Сред. Азии. 1915 защитил магистер. 
дис. на тему «Психофонетич. наблюдения над япон. диалектами». 1917–1919 
актив. участник революц. событий в Петрограде, сотрудник НКИД. С 1919 
чл. РКП(б), 1921 сотрудник Дальневост. отд. ЦК Коминтерна. Арестован 
01.08.1937 в г. Фрунзе, 25.01.1938 приговорен к ВМН. Реабилитирован 
03.04.1963. Сфера науч. интересов: теорет. и практ. языкознание, диалек-
тология, фольклор, этнография. Противник учения Н.Я. Марра о языке. 

Соч.: Психофонетич. наблюдения над япон. диалектами. Пг., 1917. 
113 с.; Формальн. типы япон. загадок // Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1. 
С. 371–374; По поводу «звуков. жестов» япон. яз. // Поэтика. Сб. по теории 
поэтич. яз. Пг., 1919. Вып. 1. С. 27–36; Этнограф. характеристика узбеков. 
Вып. 1. Происхождение и наименование узбеков. Ташкент, 1926; К вопро-
су о родствен. отношении корейск. и алтайск. языков // Изв. АН СССР. 
6-я сер. Л., 1927. Т. 31. № 15–17. С. 1195–1204; Революция и литератур. 
языки народов СССР // РВ. 1927. № 1. С. 36–57; Ст. по общ. языкознанию. 
Избр. работы. М., 1968. 376 с.; Избр. работы: труды по вост. и общ. язы-
кознанию. М., 1991. 623 с. 

О нем: Поливанов Е.Д. // Историография обществен. наук в Узбеки-
стане. Биобиблиограф. очерки / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1974. С. 287–294; 
Ларцев В. Е.Д. Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988. 
328 с.; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 254–256; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. 
С. 306–308.

ПОЛИКАРПОВ (псевд. П-в Ф. и Ф. По-кар-ов) Федор Иванович 
(22.04.1882, с. Истобное Нижнедевиц. у. Воронеж. губ. — 02.08.1931, г. 
Воронеж). 1903 окончил Воронеж. духов. семинарию, 1912 юрид. ф-т Пе-
тербург. ун-та. 1913 чиновник Воронеж. губ. присутствия, 1913–1914 земск. 
начальник Острогожск. у. (жил в сл. Россошь). Участник Первой миров. 
войны. В 1920–1921 находился в заключении на Соловках. 1921–1925 слу-
жащий, 1925–1929 ст. хранитель, инициатор создания и зав. этнограф. отд. 
губерн. Музея, 1929–1931 священник в с. Кирсановка Тоцк. р-на Средне-
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Волжск. края. Чл. Губерн. учен. архив. комиссии, Губерн. статистич. коми-
тета и ЦИАК. 1914 д.чл. РГО. Удостоен серебрян. медали РГО. В 1904–1905 
и 1909 участник экспедиций губерн. музея по изучению сельск. быта, рук. 
этнограф. экспедицией по сбору предметов декоративно-приклад. искусства 
и изучению крестьян. быта. Собранные им костюмы крестьян с. Истобно-
го поступили в губерн. музей. Арестован в 1931 по «делу краеведов ЦЧО», 
расстрелян в 1931. 

Соч.: Заселение и образование Нижнедевиц. уезда. Воронеж, 1908. 24 с.; 
Историко-статистич. описание церквей Нижнедевиц. уезда // Воронежская 
старина. Воронеж, 1907. Вып. 6. Народ. жизнь в изображении И.С. Никити-
на // Памят. календарь на 1911. Воронеж, 1911; Нижнедевиц. уезд. Этнограф. 
характеристики // ЖС. 1912. Вып. 1. С. 137–150; Материалы для изучения 
южно-великорус. говоров. Нижнедевиц. словарь. Воронеж, 1913; (ред.) Нов. 
побытки. Материалы и исследования по этнографии Воронеж. края. Воронеж, 
1927; (ред.) Народ. побытки. Сб. ст. Воронеж, 1927. 

ПОПОВ Андрей Александрович (08.11.1902, с. Угулятцы Вилюйск. 
окр. Якут. обл. — 03.03.1960, Ленинград), из семьи священника. 1922–1925 
учитель шк. с. Батулинцы Вилюйск. окр., 1925–1929 студент этнограф. 
отд. географ. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: Д.К. Зеленин, Л.Я. Штернберг, 
В.Г. Богораз, С.Е. Малов, А.Н. Самойлович. 1927–1929 н.с. Комиссии по 
изучению Якут. АССР АН СССР, 1929–1933 н.с. МАЭ, 1933–1960 м.н.с., 
с.н.с., 1944–1947 зав. сектором Сибири ИЭ АН СССР. 1936–1937 преп. 
ИНС, 1938–1949 доц. каф. этнографии ЛГУ. Д.чл. РГО (1933). 1935 без 
защиты удостоен уч. ст. канд. этнографии. Сфера науч. интересов: традиц. 
культура, фольклор народов Севера Сибири. Опыт. полевой исследователь, 
музеевед.

Соч.: Материалы по шаманству. Культ богини Аисыт у якутов // Куль-
тура и письменность Востока. Баку, 1928. Кн. 3; Материалы для библиогра-
фии рус. литературы по изучению шаманства североазиат. народов. Л., 1932. 
117 + XV с.; Затундренские крестьяне (русские на Пясине. Путев. заметки) // 
СЭ. 1934. № 3. С. 77–86; Материалы по родов. строю долган // СЭ. 1934. № 6. 
С. 116–139; Оленеводство у долган // СЭ. 1935. № 4–5. С. 184–205; Тавгийцы. 
Материалы по этнографии авамских и вадеевских тавгийцев. М.; Л., 1936. 
112 с. (ТИЭ. Т. 1. Вып. 5); (тексты и пер.) Якут. фольклор. Л., 1936. 320 с.; 
(вступит. ст., тексты и пер.) Долган. фольклор. М.; Л., 1937. 256 с.; Енисейск. 
ненцы (юраки) // Изв. ВГО. 1944. Т. 76. Вып. 2–3. С. 76–95; Получение «ша-
ман. дара» у вилюйск. якутов // М.; Л., 1947. С. 282–293 (ТИЭ. Н.с. Т. 2); 
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Нганасаны. Вып. 1. Матер. культура. М.; Л., 1948. 116 с. (ТИЭ. Н.с. Т. 3); 
Плетение и ткачество у народов Сибири в XIX — перв. четв. XX столетия // 
Сб. МАЭ. 1954. Т. 16. С. 41–146; Долганы // Народы Сибири. М.; Л., 1956. 
С. 742–759; Кеты // Там же. С. 687–700; Нганасаны // Там же. С. 648–660; 
Пережитки древ. дорелигиоз. воззрений долган на природу // СЭ. 1958. № 2. 
С. 77–99; Жилище // Ист.-этнограф. атлас Сибири. М.; Л., 1961. С. 131–226; 
Нганасаны. Соц. устройство и верования. Л., 1984. 150 с.; Камлания шаманов 
б. Вилюйск. округа. Тексты. Новосибирск, 2006. 464 с. 

О нем: Памяти А.А. Попова // СЭ. 1961. № 2. С. 137–140; Сибирск. 
чтения. 1992: Тез. докл. СПб., 1992. С. 3–5; Грачева Г.Н. Этнограф по при-
званию: к 90-летию А.А. Попова // КЭТ. 1993. Вып. 2–3. С. 406–421. 

ПОПОВ Владимир Александрович (08.12.1951, г. Новосибирск), из 
семьи геодезистов. 1969–1974 студент каф. этнографии и антропологии 
истор. ф-та и одновременно каф. африканистики Восточ. ф-та ЛГУ. Учи-
теля в науке: Д.Г. Савинов, Д.А. Ольдерогге, Л.Е. Куббель, М.В. Крюков, 
А.И. Першиц. 1974–1976 стажер-исследователь, 1976–1986 м.н.с., 1986–
1992 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР, 1992–1994 в.н.с., с 1994 г.н.с. (в 1995–2002 
и.о. зав. отделом этнографии Африки), с 2010 зав. Центром политич. и соц. 
антропологии МАЭ РАН. Совместительство: 1992–1998 доц., с 1998 проф. 
каф. этнографии и антропологии истор. ф-та и каф. африканистики Восточ. 
ф-та СПбГУ, 1999–2005 проф. Юридич. ин-та Генерал. прокуратуры РФ, 
с 2004 проф. СПбГУ сервиса и экономики. 07.03.1978 в ЛЧ ИЭ защитил 
канд. дис. на тему «Традиц. соц. организация ашанти в предколониал. пе-
риод: 1806–1874 (к проблеме типолог. квалиметрии)» (науч. рук. Д.А. Оль-
дерогге), 26.04.1988 в ИЭ докт. дис. на тему «Этнополитич. организмы 
аканов доколониал. эпохи (проблемы генезиса и стадиально-формацион. 
атрибуции)». Сфера науч. интересов: соц. антропология, антропология 
родства и возраста, политич. антропология, этнополитология, этногеогра-
фия, этносоциолингвистика, этнопсихология, этнография и история Зап. 
Африки, комплекс. изучение аканск. народов и языков. 1996 чл. науч. со-
вета РАН по Африке, 2003 науч. совета РАН по истории мировой культуры, 
1999–2003 Президиума Рос. ассоциации этнографов и антропологов, 1997 
Европ. ассоциации антропологов, 1996 Междунар. ин-та доисторич. ис-
кусства и этнографии. Участник св. 100 междунар. конгрессов. 

Соч.: К истор. типологии систем терминов родства: типы кроу и ома-
ха // СЭ. 1977. № 2. С. 47–54; On marxism and the matriarchate // Current 
Anthropology. 1979. Vol. 20. No 3. P. 609–611; Ашантийцы в XIX в. Опыт 
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этносоц. исследования. М., 1982. 176 с.; Половозраст. стратификация в эт-
носоц. реконструкциях первобытности // СЭ. 1982. № 1. С. 68–78; The 
attribution of pre-colonial societies of Africa according to their stage and 
formation // International perspectives on marxist anthropology. Minneapolis, 
1989. P. 85–92; Этносоц. история аканов в XVI–XIX вв. Проблемы генези-
са и стадиально-формацион. развития этнополитич. организмов. М., 1990, 
280 с.; Политогенетич. контроверза, параполитейность и феномен вторич. 
государственности // Ран. формы полит. организации. М., 1995. С. 188–204; 
(совм. с П.Л. Белковым, В.В. Бочаровым, Н.А. Бутиновым) Потестарность: 
генезис и эволюция. СПб., 1997. 214 с.; Этнография Африки (цивилизации 
и протоцивилизации Тропич. Африки). СПб., 2001. 64 с.; (отв. ред., сост.) 
Алгебра родства: родство, системы родства, системы терминов родства. 
Вып. 1–12. СПб., 1995–2009.

О нем: Африка: Энциклопед. справочник. М., 1987. Т. 2. С. 640; Ми-
либанд С.Д. Кн. 2. С. 262–263; Проф. СПбГУ. С. 500–502. Африка: энцикло-
педия. М., 2010. Т. 2. С. 544.

ПОПОВКИН Андрей Владимирович (18.04.1974, г. Чарджоу 
ТуркмССР). 1991–1997 студент физ. ф-та ДВГУ, 2000–2003 аспирант каф. 
философии ДВО РАН. С 2003 м.н.с., н.с. отд. этнографии, этнологии 
и антропологии ИИАЭ народов ДВО РАН. 13.12.2005 защитил канд. дис. 
на тему «Особенности осмысления опыта мистич. интуиции в даосско-буд. 
учениях и в рус. интуитивизме (сравнит. анализ)» (науч. рук. С.Е. Ячин). 
Сфера науч. интересов: разнообразие мистич. опыта, метакультур. анализ 
взаимоотношений Востока и Запада, проблемы осмысления личност. на-
чала в рус. философ. культуре.

Соч.: Ушу Тайцзи-цюань: философско-мировоззрен. основания и ме-
тоды изучения // Россия и АТР. 2002. № 2. С. 102–111; К осмыслению 
опыта мистич. интуиции в традициях восточ. метафизики и рус. интуити-
визма // Религиоведение. 2005. № 1. С. 38–51; Этнич. идентичность в све-
те теории Н. Лумана // Этнич. идентичность и конфликт идентичностей. 
Владивосток, 2007. С. 106–113. 

ПОПОВ Никандр Семенович (12.02.1950, д. Помосъял Парангин. 
р-на МарАССР). 1969–1974 студент химико-биолог. ф-та Марийск. ГУ. 
М.н.с., С.н.с., 1998 зав. сектором арх. и этногр. Марий. НИИ языка, куль-
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туры и истории им. В.М. Васильева при Правительстве Республики Марий 
Эл. 1981 в ИЭ АН СССР в Москве защитил канд. дис. на тему «Верования 
марийцев XIX — начала XX в.». Своими учителями в науке считает 
С.А. Токарева, М.М. Громыко, В.Н. Басилова, П.В. Денисова. Сфера науч. 
интересов: этнография народов Поволжья и Приуралья, история религий 
народов Поволжья, проблемы распространения православия среди нерус-
ских народов, этнокультурное взаимовлияние и этнокультурные процессы 
в XIX–XX вв. Участник ряда междунар. конгрессов финноугроведов, 
всесоюз. и регионал. конф. историков и этнографов. 

Соч.: Марий веран йыжынже (О язычестве). Йошкар-Ола, 1985. 96 с. 
(на мар. яз.); Православие в Марийском крае. Йошкар-Ола, 1987. 112 с.; 
Марий кумалтыш мут (Марийские молитвы-заклинания). Йошкар-Ола, 1991. 
256 с. (на мар. яз.); Сельские библиотеки Марийского края // Марийский 
археографический вестник. 1991. №1–2; На марийском языческом молении // 
ЭО. 1996. № 3. С. 130–145; (совм. с А.И. Таныгиным) Юсын йула (Основы 
традиционной марийской религии). Йошкар-Ола, 2003. 273 с. (на мар. яз.). 

ПОТАПОВ Леонид Павлович (23.06.(06.07.)1905, г. Барнаул — 
09.10.2000, Санкт-Петербург), из семьи служащего. 1924–1928 студент 
этнограф. отд. Географ. ин-та, географ. ф-та ЛГУ. Его учителя: Л.Я. Штерн-
берг, В.Г. Богораз, С. Е. Малов, А.Н. Самойлович. 1928–1929 зав. отд., 
1929–1930 н.с. I р. НИИ Главнауки УзбССР (г. Самарканд), 1930–1933 
аспирант АН СССР, 1933–1942 с.н.с., зав. отд. Сибири, 1946–1948 зам. дир. 
ГМЭ, 1934–1941 с.н.с. ИИМК, 1942–1943 доц. каф. истории СССР Москов. 
гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина в Абакане, 1943–1946 докторант ИЭ АН 
СССР, 1948–1967 зав. отд. Сибири, зам. дир. ИЭ АН СССР, рук. ЛЧ ИЭ АН 
СССР, 1967–1973 зав. сектором музейной работы, 1974–2000 консультант 
отд. Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН. 23.04.1939 в ЛГУ защитил канд. 
дис. на тему «Пережитки родов. строя у север. алтайцев», 25.06.1946 в ИЭ 
докт. дис. на тему «Алтайцы (историко-этнограф. очерк)». 1950 лауреат 
Сталин. премии. 1996 ПИАК в г. Сегеде (Венгрия) присудил премию Ин-
диан. ун-та за алтаистич. исследования («Золотая медаль ПИАК»). 1952–
1966 нач. Саяно-Алтайск. Тувин. комплекс. археолого-этнограф. экспедиции 
ИЭ АН СССР. 1965 з.д.н. РСФСР, 1973 з.д.н. Тувин. АССР. Сфера науч. 
интересов: этнография тюрк. народов СССР, шаманизм, музееведение. 
Опыт. полевой исследователь. Организатор науки. Участник многих 
междунар. и всесоюз. науч. конгрессов и конф. Совм. с М.Г. Левиным отв. 
ред. изданий: Народы Сибири. М.; Л., 1956. 1083 с., Историко-этнограф. 
атлас Сибири. М.; Л., 1961. 498 с. 
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Соч.: Очерк истории Ойротии. Новосибирск, 1933. 203 с.; Лук и стре-
ла в шаманстве у алтайцев // СЭ. 1934. № 3. С. 64–76; Пережитки родов. 
строя у север. алтайцев. Л., 1937. 18 с.; Очерки по истории алтайцев. Ново-
сибирск, 1948. 504 с.; М.; Л., 1953. 444 с.; Крат. очерк культуры и быта 
алтайцев. Горно-Алтайск, 1948. 64 с.; Крат. очерк истории и этнографии 
хакасов (XVII–XIX вв.). Абакан, 1952. 217 с.; Алтайцы, хакасы и тувинцы // 
Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 329–472; Происхождение и формирование 
хакас. народности. Абакан, 1957. 306 с.; К изучению шаманизма у народов 
Саяно-Алиайск. нагорья // Филология и история монг. народов. М., 1958. 
С. 314–322; Очерки народ. быта тувинцев. М., 1969. 402 с.; Этнич. состав 
и происхождение алтайцев: ист.-этнограф. очерк. Л., 1969. 196 с.; Тюльбе-
ры енисейск. рунич. надписей // Тюрколог. сб. 1971. М., 1972. С. 145–166; 
Омай — божество древ. тюрков в свете этнограф. данных // Тюрколог. сб. 
1972. М., 1973. С. 265–286; Алтайск. шаманизм Л., 1991. 321 с.; Охотнич. 
промысел алтайцев (отражение древнетюрк. культуры в традиц. охотнич. 
промысле алтайцев). СПб., 2001. 167 с. 

О нем: Абрамзон С.М., Дьяконова В.П. К 70-летию Л.П. Потапова // 
Уч. зап. Тувин. НИИЯЛИ, Кызыл, 1975. Вып. 17. С. 242–247; Окладникова 
Е.А. Л.П. Потапов // КЭТ. 1995. Вып. 8–9. С. 406–411; Л.П. Потапов. К 90-ле-
тию со дня рождения: Библиограф. указ. СПб., 1995. 24 с.; Миилбанд С.Д. 
Кн. 2. С. 271–272; Решетов А.М. Старейшина этнограф. цеха. К 90-летию 
со дня рождения Л.П. Потапова // КПК. 1995. Вып. 2–3. С. 384–389; Дья-
конова В.П., Решетов А.М. О Л.П. Потапове // ЭО. 2002. № 2. С. 125–131. 

ПРАСОЛОВ Дмитрий Николаевич (16.02.1974, г. Нальчик), из семьи 
служащих. 1991–1996 студент КБГУ. Своим учителем в науке считает 
В.Х. Кажарова. 1996–1999 аспирант, 1999–2002 м.н.с., 2002–2007 с.н.с. отд. 
истории, с 2008 и.о. зав. сектором этнологии отд. истор. наук КБИГИ РАН. 
25.01.2002 защитил канд. дис. на тему «Кабардин. сельск. община во втор. 
пол. XIX — нач. XX в.» (науч. рук. В.Х. Кажаров). Сфера науч. интересов: 
соц. история и традиц. культура адыгов, этнокультур. процессы в современ. 
Кабардино-Балкарии. 

Соч.: К вопросу о земел. захватах в Кабардин. сельск. общине поре-
формен. периода // Вест. КБИГИ. Нальчик, 2001. Вып. 8; Некотор. формы 
хоз. кооперации в Кабардин. сельск. общине во втор. пол. XIX — нач. XX в. 
// Сб. науч. ст. молод. ученых и аспирантов. Нальчик, 2003; Хоз. изменения 
в пореформен. Кабардин. деревне // Материалы Всерос. науч. конференции 
студентов, аспирантов и молод. ученых «Перспектива — 2004». Нальчик, 
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2004. Т. 2; Поземел. отношения в Кабарде во втор. пол. XIX — нач. XX в. // 
Истор. вест. КБИГИ. 2005. Вып. 1; Адыги в составе царск. России во втор. 
пол. XIX — нач. XX в. // Адыг. энциклопедия. М., 2006. С. 282–288; (совм. 
с М.П. Губжоковым, Х.М. Думановым, Ф.Х. Думановой) Традиц. культура 
адыгов // Там же. С. 313–372; Адаптация кабардинцев к нов. соц.-политич. 
условиям (1820-е — 1917 г.) // История многовек. содружества: к 450-летию 
союза и единения народов Кабардино-Балкарии и России. Нальчик, 2007. 
С. 220–234; (совм. с Л.М. Тутовым) Развитие светск. и мусульман. про-
свещения и становление нац. интеллигенции // Там же. С. 288–295; Транс-
формация крепост. права в процессе интеграции Кабарды в состав Рос. 
империи // Истор. вест. КБИГИ. Нальчик, 2007. Вып. 4. С. 159–174; Из 
опыта организации сельск. самоуправления в пореформен. Кабарде // Вест. 
КБИГИ. Нальчик, 2007. Вып. 14.

ПРИМАК Петр Викторович (02.05.1969, г. Уссурийск Приморск. 
кр.), из семьи служащих. 1986–1993 студент, 1996–2000 аспирант по архе-
ологии истор. ф-та Уссурийск. ГПИ. Своими учителями в науке считает 
А.М. Кузнецова, С. В. Березницкого. 1993–2007 преп., с 2007 доц. каф. 
истории Биробиджан. ГПИ, с 2005 Дальневосточ. гос. соц.-гуманитар. 
академии. 10.11.2006 во Владивостоке защитил канд. дис. на тему «Этно-
культур. адаптация евреев ЕАО к обществен. трансформациям кон. XX — 
нач. XXI в.» (науч. рук. С.В. Березницкий). Сфера науч. интересов: история 
и этнич. культура евреев ЕАО и ДВ России. Хобби: рыбалка на спиннинг.

Соч.: Проблема механизмов и классификации магич. обрядов в зару-
беж. и отечествен. этнографии // VII Арсеньевск. чтения. Уссурийск, 1994. 
С. 277–280; Неолитич. погребал. комплексы Приморья // Материалы науч.-
практ. конф. молодых ученых «Науч. резерв XXI в. (интеграция науки 
и образования)». Биробиджан, 1999. С. 88–93; Методика исследования 
и реконструкции погребал. обряда // Интеграция науки и образования 
с целью развития творч. потенциала специалистов. Биробиджан, 2001. 
С. 281–286; Основ. проблемы археолог. изучения ЕАО // ДВ и ЕАО: история, 
современность и перспективы развития. Биробиджан, 2004. С. 152–154; 
Еврейск. культура в ЕАО в кон. XX — нач. XXI в. // Проблема трансфор-
мации истор. знания и формирования соц.-ориентирован. личности учи теля. 
Биробиджан, 2005. С. 125–130; Еврейск. нац. образование в ЕАО в XX — 
нач. XXI в. // Там же. С. 130–136; Еврейск. религиоз. общины в ЕАО // 
Культуролог. исследования в Сибири. 2006. № 2. С. 73–77; Этнокультур. 
адаптация евреев ЕАО в XX веке // Россия и АТР. 2006. № 3. С. 62–66; Воз-
рождение еврейск. культуры в ЕАО в кон. XX — нач. XXI в. Биробиджан, 
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2006. 81 с.; Роль религиоз. общин «Бэйт-Тшува» и «Фрейд» в современ. 
процессе этнич. идентификации евреев ЕАО // Этнич. идентичность 
и конфликт идентичностей. Владивосток, 2007. С. 114–122.

ПРИЩЕПОВА (ВИШНЕВЕЦКАЯ) Валерия Александровна 
(30.06.1950, Ленинград). Отец — Александр Захарович Прищепов, полков-
ник в отставке, мать — Надежда Георгиевна, акушерка. 1967–1972 студент-
ка каф. новой и новейшей истории истор. ф-та ЛГУ. Своими учителями 
считает Б.Н. Комиссарова, М.Ш. Файнштейна. С 1975 ст.н.-т.с. просветот-
дела, отдела фондов, с конца 1979 м.н.с. отдела этнографии народов Сред-
ней Азии, Казахстана и Кавказа ЛЧ ИЭ АН СССР. В декабре 1991 в МАЭ 
защитила канд. дис. на тему «Формирование этнографических коллекций 
по народам Средней Азии и Казахстана в МАЭ (конец XIX — первая по-
ловина XX в.)». Сфера науч. интересов: история собирательства коллекций 
отдела, история МАЭ, история отечественной этнографической науки. 
Участник V и VI Конгрессов этнографов и антропологов России.

Соч.: Материалы архива И.Т. Беляева как источник по этнографии 
Парагвая // СЭ. 1979. № 3. С. 137–140; Из жизни и деятельности С.М. Ду-
дина — художника, собирателя, исследователя // Из истории формирования 
этнографических коллекций в музеях России (XIX–XX в.) СПб., 1992. 
С. 84–106; (совм. с М.Б. Чормановой) Из коллекций по этнографии казахов 
(МАЭ РАН Санкт-Петербург) // Изв. Национальной Академии наук Респуб-
лики Казахстан. Сер. общ. наук. 5 (191). Сент.-окт. 1993. С. 69–76; (совм. 
с Lutz Rzehak) Nomadenalltag. Berlin. 1994. 102 S.; Коллекция музыкальных 
инструментов народов Средней Азии и Казахстана в собраниях МАЭ // Из 
истории коллекционирования музыкальных инструментов. СПб., 1998. 
С. 6–64; Коллекции заговорили. СПб., 2000. 272 с.; «В видах удовлетворе-
ния общего интереса...» // Восточная коллекция. М. 2003. С. 51–60.

ПРОКОФЬЕВ Георгий Николаевич (28.08.1897, Санкт-Петербург — 
29.01.1942, Ленинград), из дворян. семьи. 1916–1919 студент последова-
тельно естествен. отд. физико-мат., юрид., ист.-филол. ф-тов Петроград. 
ГУ, 1919–1925 студент этнограф. отд. Географ. ин-та. 1925–1928 зав. шк. 
на фактории Янов Стан, 1928–1930 зав. Хаседахард. Культбазой, 1930–1937 
дом. ИНС, зав. лингвистич. секцией НИА, доц. ЛГПИ им. А.И. Герцена, 
ЛИФЛИ, 1930–1933 н.с. ИПИН, 1938–1941 доц. каф. этнографии филол. 
ф-та ЛГУ, 1938–1941 зав. кабинетом, отделом Сибири ИЭ АН СССР. Сфе-

Прищепова (Вишневецкая)
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ра науч. интересов: языки, этнография, фольклор самодийск. народов. Опыт. 
полевой исследователь. 

Соч.: Остяко-самоеды Турухан. края // Этнография. 1928. № 2. С. 96–
103; Церемония оживления бубна у остяко-самоедов // Изв. ЛГУ. 1929. Т. 2. 
С. 365–373; Заметка о ст. Л. Костикова «Боговы олени в религиозн. веро-
ваниях Хасово» // Этнография. 1930. № 1–2. С. 132–133; Три года в самоед. 
школе // Сов. Север. 1931. № 7–8. С. 143–160; К вопросу о переход. залоге 
в самоед. яз. // Памяти В.Г. Богораза (1865–1936): Сб. ст. М.; Л., 1937. 
С. 309–323; Ненец. (юрако-самоед.) яз. // Языки и письменность народов 
Севера. Л., 1937. Т. 1. С. 5–52; Нганасан. (тавгийск.) диалект // Там же. 
С. 53–74; Энец. (енисейско-самоед.) диалект // Там же. 75–90; Селькуп. 
(остяко-самоед.) яз. // Там же. С. 91–124; Числительное в самоед. яз. // Сов. 
Север. 1939. № 4. С. 5–25; Этногония народностей Обь-Енисейск. бассей-
на (ненцев, нганасанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и мансов) // СЭ. 
1940. Т. 3. С. 67–76; Прокофьева Е.Д. Ненцы (в основу описания дореволюц. 
быта положена ст. Г.Д. Вербова и Г.Н. Прокофьева) // Народы Сибири. М.; 
Л., 1956. С. 608–647; Она же. Селькупы (с использованием материалов 
Г.Н. Прокофьева) // Там же. С. 665–686. 

О нем: Омельчук А. Рыцари Севера. Свердловск, 1982. С. 35–98; Гаген-
Торн Н.И. Прокофьевы в Яновом Стане // ЭО. 1992. № 4. С. 91–110; Реше-
тов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 2. С. 46–48, 60; Хомич Л.В. Г.Н. Про-
кофьев — исследователь языков и этнографии самодийск. народов 
(к столетию со дня рождения) // КПК. 1999. Вып. 8–9. С. 274–277. 

ПРОКОФЬЕВА Екатерина Дмитриевна (21.11.1902. Санкт-
Петербург — 18.04.1978, Ленинград), из семьи служащего. 1919–1921 
библиограф Гидрологич. ин-та, участник Олонец. науч. экспедиции. 
1921–1925 студентка этнограф. отд. Географ. ин-та. 1925–1928 преп. шко-
лы на фактории Янов Стан, 1928–1930 краевед, зав. пунктом ликвидации 
неграмотности при Хаседахардов. Культбазе, 1930–1941 участник создания 
письменностей и учебников для народов Севера, преп. селькуп. яз. ИНС. 
1941–1944 в эвакуации в Казани, работница завода. 1944–1964 м.н.с. сек-
тора Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: этнография, фольк-
лор и языки народов Севера и Сибири. Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Старин. землянки на реках Тым и Кеть // СЭ. 1947. № 2. С. 199–
202; Костюм селькуп. (остяко-самоед.) шамана // Сб. МАЭ. 1949. Т. 11. 
С. 335–375; Металлич. культов. посуда у угров // Сб. МАЭ. 1949. Т. 10. 

Прокофьева
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С. 39–46; Орнамент селькупов // КСИЭ. 1950. Вып. 10. С. 29–39; Энец. 
шаман. костюм // Сб. МАЭ. 1951. Т. 13. С. 125–153; К вопросу о соц. орга-
низации селькупов: Род и фратрия // ТИЭ. Н.с. 1952. Т. 18. С. 88–107; 
Ханты и манси // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 579–607; Ненцы // Там 
же. С. 608–647; Селькупы // Там же. С. 665–686; Представления селькуп. 
шаманов о мире (по рисункам и акварелям селькупов) // Сб. МАЭ. 1961. 
Т. 20. С. 54–74; Шаман. бубны // Историко-этнограф. атлас Сибири. М.; Л., 
1961. С. 435–493; Селькуп. яз. // Языки народов СССР. М., 1966. Т. 3. 
С. 396–415; Шаман. костюмы народов Сибири // Сб. МАЭ. 1971. Т. 27. 
С. 5–100; Стар. представления селькупов о мире // Природа и человек 
в религиоз. представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 106–129; 
Оленеводство тазов. селькупов // Материал. культура народов Сибири 
и Севера. Л., 1976. С. 139–155; Материалы по шаманству селькупов // Проб-
лемы истории обществен. сознания аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 42–68.

О ней: Решетов А.М. Памяти Е.Д. Прокофьевой // Изв. СО АН СССР. 
1979. № 1. Сер. общ. наук. Вып. 3. С. 188–189; Гаген-Торн Н.И. Прокофье-
вы в Яновом Стане // ЭО. 1992. № 4. С. 91–110; Хомич Л.В. Е.Д. Про-
кофьева — исследователь традиц. культуры селькупов // КПК. 2004. 
Вып. 10–11. С. 44–51. 

ПРЫТКОВА Наталья Федоровна (16.05.1904, Санкт-Петербург — 
13.01.1966, Ленинград), из семьи служащих. 1921–1925 студентка ФОН 
ЛГУ. 1926–1931 н.с. ЭО РМ, 1931–1933 аспирантка, 1933–1935 м.н.с. НИА 
ИНС, 1935–1937 ассист. ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1936–1937 м.н.с. отдела 
Сибири ИЭ АН СССР. Арестована 21.05.1937 по делу ИНС’а как участник 
контрреволюц. организации. 28.10.1938 осуждена на 5 лет ИТЛ. Освобож-
дена 16.01.1940. 01.04.1940–01.10.1941, 18.05.1942–13.01.1966 м.н.с. от-
дела Сибири ИЭ АН СССР. 1941–1942 н.с. окруж. музея в г. Ханты-Ман-
сийске, чл. Окруж. комиссии по созданию един. литер. хантыйск. яз., 
1942–1944 дир. Казым. культбазы. Сфера науч. интересов: одежда народов 
Сибири. Опыт. полевой исследователь, музеевед.

Соч.: Одежда ижор и води (из материалов Северо-Зап. экспедиции 
1926–1928 гг.) // Зап.-фин. сб. Л., 1930; (совм. с Д.В. Зальцберг) Сказки для 
ребят на языке народа ханты. Л., 1935; Метал. культов. посуда угров // Сб. 
МАЭ. 1949. Т. 10. С. 39–46; Жертвен. покрывало казым. хантов // Сб. МАЭ. 
1949. Т. 11. С. 376–379; Одежда хантов // Сб. МАЭ. 1953. Т. 15. С. 123–233; 
Глинян. посуда якутов // Сб. МАЭ. 1955. Т. 16. С. 147–164; Верх. одежда // 
Истор.-этнограф. атлас Сибири. М.; Л., 1961. С. 227–328; Голов. уборы // 
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Там же. С. 329–368; Одежда народов самодийск. группы как истор. ис-
точник // Одежда народов Сибири. Л., 1970. С. 3–99; Программа по изуче-
нию одежды народов Сибири // Там же. С. 208–222; Одежда чукчей, ко-
ряков и ительменов // Матер. культура народов Сибири и Севера. Л., 1976. 
С. 5–88.

О ней: Иванов С.В., Таксами Ч.М. Н.Ф. Прыткова // Сов. финно- 
угроведение. 1966. № 2. С. 154–155; Группа товарищей. Н.Ф. Прыткова 
(1904–1966) // СЭ. 1966. № 4. С. 162–163; Решетов А.М. Н.Ф. Прыткова: 
жизнь и науч. деятельность // Словцов. чтения — 2007. Тюмень, 2007. 
С. 185–189.

ПСЯНЧИН Айбулат Валиевич (12.02.1967, г. Уфа БАССР). 1991 
окончил географо-эконом. ф-т БашкирГУ), 1995–2002 стажировка в ИЭА 
РАН. 1986–1988 служба в Совет. Армии. 1998 в ИИЕТ РАН защитил канд. 
дис. на тему «История географического изучения и картографирования 
территории Башкортостана (до нач. ХХ в.)». 12.11.2004 в ИИЕТ РАН за-
щитил докт. дис. на тему «История этнич. картографии в России (до 30-х гг. 
XX в.)». Учителя в науке: Р.Г. Кузеев, А.В. Постников, С.М. Брук, П.И. Пуч-
ков. Г.н.с. Института этнолог. исследований УНЦ РАН, зам. предс. УНЦ 
РАН. Сфера науч. интересов: проблемы этнич. географии и картографии, 
история этнографии Урало-Поволжья и России. 

Соч.: Башкортостан на старых картах: история географического изуче-
ния и картографирования. Уфа, 2001. 161 с. + 20 карт; The Russian ethnical 
cartography development in the XVII–XIX centuries // 20th International 
Cartographic Conference of ICA. Conference Proceedings. Beijing, 2001. 
Vol. 2. P. 1136–1140; Очерки истории этнич. картографии в России XVII–
XIX вв. М., 2004. 196 с.; Этнич. карты XVIII–XIX вв. в фондах центр. 
архивов (к истории отечеств. этнич. картографии) // ЭО. 2004. № 3. 
С. 115–125; Из истории отечеств. этнич. картографии (по материалам ИРГО 
и КИПС). Уфа, 2008. 52 с., ил.

ПУГАЧ Зоя Леонидовна (15.04.1932, рудник Петровка Донец. обл.), 
из семьи рабочих. 1950–1955 студентка каф. африканистики Восточ. ф-та 
ЛГУ. С. 1955 н.-т.с., ст.н.-т.с., м.н.с., гл. спец. ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН. 
Сфера науч. интересов: история формирования африкан. коллекций в стра-
не, музееведение.

Пугач
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Соч.: (совм. с И.Н. Головановой, коммент. и библиография) Искусство 
Тропич. Африки в собраниях СССР. М., 1967. 117 с.; (совм. с И.Н. Голова-
новой, каталог, коммент.) Afrikanische Kunst. Prag, 1969; (совм. с И.Н. Го-
ловановой) Коллекция братьев Соломенцевых в г. Тарту // ТИЭ. Н.с. 1975. 
Т. 103. С. 175–198; (совм. с В.М. Мисюгиным) Традиц. производство желез. 
изделий в Тропич. Африке (по материалам коллекций МАЭ) // ТИЭ. Н.с. 
1978. Т. 105. С. 54–97; О назначении фигурок бари // Африкан. этнограф. 
сб. 1975. Т. 10. С. 199–207; Африкан. изделия из меди // Сб. МАЭ. 1980. 
Т. 35. С. 197–203; Культура народов верховьев Нила (по материалам путе-
шествий В.В. Юнкера). М., 1985. 174 с. 

ПУЛЬНЕР Исай Менделевич (18.08.1900, Сновск Городнян. у. Чер-
нигов. губ. — 12.01.1942, Ленинград), из хасид. семьи. 1923–1925 студент 
Ин-та высш. еврейск. знаний, 1925–1929 студент этнограф. отд. географ. 
ф-та ЛГУ. Учителя в науке: В.Г. Богораз, Л.Я. Штернберг, Е.Г. Кагаров. 1930 
организатор отд. иудаизма на Антирелиг. выставке в Зимнем дворце, 
1931–1937 зав. еврейск. отд. ГПБ, 1937–1942 н.с., зав. еврейск. отд. ГМЭ. 
Опыт. полевой исследователь. Сфера науч. интересов: библиография, 
 музееведение. 

Соч.: Вопросы организации еврейск. этнограф. музеев и еврейск. 
отд. при общ. этнограф. музеях // СЭ. 1931. № 3–4. С. 156–163; (совм. 
с Я.Б. Добриком) Материалы для библиографии Сред. Азии // СЭ. 1935. 
№ 6. С. 146–165; Итоги и задачи изучения кавказ. (грузин. и горск.) евреев // 
СЭ. 1936. № 4–5. С. 105–121; Материалы для библиографии Кавказа. 1. 
Дореволюц. литература. 2. Послереволюц. литература // СЭ. 1936. № 4–5. 
С. 230–270; (совм. с М.И. Шахновичем) Евреи в царск. России и СССР: 
Путеводитель по выставке МИР. Л., 1939. 47 с. 

О нем: Пульнер И.М. // Рос. еврейск. энциклопедия. М., 1995. Т. 2. 
С. 413–414. 

ПУШКАРЕВА Наталья Львовна (23.09.1959, Москва), родители — 
д-ра ист. наук, вед.н.с. Ин-та рос. истории РАН Л.Н. Пушкарев и И.М. Пуш-
карева. 1976–1981 студентка истор. ф-та МГУ. Своими учителями в науке 
считает В.Т. Пашуто, В.Л. Янина, И.С. Кона. 1985 в МГУ защитила канд. 
дис. на тему «Положение женщины в семье и обществе Древ. Руси X–
XIII вв.», 1997 в ИЭА докт. дис. на тему «Женщина в рус. семье X — нач. 

Пульнер
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XIX в. Динамика социокультур. изменений». 1986–1989 ст. лаборант, 
1989–1990 м.н.с., 1990–1992 н.с., 1992–1994 с.н.с ИЭ АН СССР, 1994–1997 
докторант Президиума РАН, с 1997 вед.н.с. ИЭА РАН. С 2003 по совм. 
проф. Тамбов. ГУ. Сфера науч. интересов: история, этнология, культуро-
логия и истор. демография, история быта и семьи, феминология (история 
женщин) и история идей, история сексуальности и пола, теория и методо-
логия гендер. исследований, зарубеж. историография. 

Соч.: Женщины Древ. Руси. М., 1989. 286 с.; (совм. с В.А. Алексан-
дровым и И.В. Власовой) Русские: этнотерритория, расселение, числен-
ность, истор. судьбы (XII–XX вв.). М., 1995, 2-е изд. М., 1998; Женщины 
России и Европы на пороге Нов. времени. М., 1996; Women in Russian 
History from the Tenth to the Twentieth Century. N.Y., 1997; Этнография 
вост. славян в зарубеж. исследованиях (1945–1990). СПб., 1997. 333 с.; 
Частн. жизнь женщины в доиндустриал. России. X — нач. XIX в. Невеста, 
жена, любовница. М., 1997. 381 с.; (отв. ред.) «А се грехи злые, смерт-
ные...». Вып. 1. Секс. культура в допетров. России. М., 1999. 860 с.; Вып. 2 
(в 3 т.). Рус. секс. и эротич. культура в исследованиях XIX–XX вв. М., 
2004; Рус. женщина: история и современность. М., 2002. 522 с.; Гендер. 
теория и истор. науки. СПб., 2006; Мать и дитя в рус. традиц. культуре. 
М., 2006. 

ПЧЕЛИНА (РУДОВА) Мария Леонидовна (12.05.1927, Ленинград), 
из семьи ученого. 1949–1954 студентка каф. кит. филологии Восточ. ф-та 
ЛГУ. 1949–1953 переводчик группы совет. технич. специалистов в КНР, 
с 1953 м.н.с., с.н.с., в.н.с. отд. Востока ГЭ. 17.05.1968 в ИНА АН СССР 
в Москве защитила канд. дис. на тему «Народ. картины няньхуа как ис-
точник для изучения культуры Китая». Сфера науч. интересов: духовн. 
культура китайцев, история науки.

Соч.: Систематизация кит. новогод. картин (няньхуа) Ленинград. со-
браний // Тр. ГЭ. 1961. Т. 5. С. 286–298; Две гравюры из Хара-Хото // Сообщ. 
ГЭ. 1967. Вып. 28. С. 45–48; Цай-шэнь — Гуан Юй // Страны и народы 
Востока. М., 1971. Вып. 11. С. 105–118; Няньхуа с религиоз. сюжетами (по 
Ленинград. собраниям) // Культура и искусство Индии и стран ДВ. Л., 1975. 
С. 98–111; (вступит. ст., каталог 111 табл.) Искусство Дуньхуана в коллек-
циях России. Шанхай, 1997. Т. 1. С. 63–70; Кит. обои перв. четв. XVIII в. // 
Кит. экспорт. искусство из собрания Эрмитажа, кон. XVI — XIX в. СПб., 
2003. С. 174–176; (совм. с Н.Г. Пчелиным) Кит. народ. картина няньхуа из 
собрания ГЭ. СПб., 2003. 287 с.; L’image populaire chinoise. L., 1988. 179 p.; 

Пчелина (Рудова)
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Pranidhi // Turfan Revisted. The First Century of Research into the Arts and 
Cultures of the Silk Road. Berlin, 2004. P. 276–283. 

ПЧЕЛИНЦЕВА Наталья Дмитриевна (22.09.1949, Москва), из семьи 
служащих. 1967–1974 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С 1975 
н.-т.с., м.н.с., н.с. ИЭА РАН. 19.06.2001 защитила канд. дис. на тему «Вос-
питание детей и подростков в сельск. азербайджан. семье во втор. пол. 
XX в.» (науч. рук. Я.С. Смирнова). Сфера науч. интересов: этнография 
Кавказа, семья и семейный быт у народов Север. Кавказа. Опыт. полевой 
исследователь. Участник ряда конгрессов. 

Соч.: Азербайджанцы // Семейн. быт народов СССР. М., 1990. С. 421–
435; (совм. с Л.В. Самариной) Соврем. этнополит. и этнокультур. ситуация 
в республике Адыгея  М., 1993. 13 с. (Исслед. по приклад. и неотлож. эт-
нологии. № 47); Азербайджанцы // Народы России. М., 1994. С. 79–81; 
Обычаи и обряды детск. цикла у азербайджанцев: традиции и современ-
ность // Обычаи и обряды, связан. с рождением ребенка. М., 1995. С. 101–
123; (совм. с Л.В. Самариной) Современ. этнокультур. процессы в Карачае // 
Север. Кавказ: этнополит. и этнокультур. процессы в XX в. М., 1996. 
С. 73–94; (совм. с Л.Т. Соловьевой) Традиции социализации детей и под-
ростков у народов Север. Кавказа // Север. Кавказ: быт. традиции в XX в. 
М., 1996. С. 91–132; Социализация детей и подростков в современ. сельск. 
азербайджан. семье // Расы и народы. М., 2001. Вып. 26. С. 233–247; Рели-
гиозно-магич. обрядность дет. цикла у азербайджанцев в прошлом и на-
стоящем // Расы и народы. М., 2006. Вып. 31. С. 84–98.

ПЯТНИЦКИЙ Митрофан Ефимович (21.06.(03.07.)1864, с. Алек-
сандровка Воронеж. губ. — 21.01.1927, Москва), из семьи дьячка. Обучал-
ся в Воронеж. духов. училище, одновременно брал уроки пения. Создатель 
ансамбля народ. песни (1902). С 1903 д.чл. музейно-этнограф. комиссии 
ОЛЕАЭ, участник этнограф. концертов. Основатель и рук. Рус. народ. хора 
(1910, с 1927 им. Пятницкого). Собиратель песен. крестьян. фольклора, 
особенно воронеж., в т.ч. на фонографе, коллекций муз. инструментов, 
народ. одежды и ремеслен. изделий, 1925 передал их государству. З.а. 
РСФСР (1925). 

Соч.: 12 рус. народ. песен (Воронежской губернии, Бобровского уезда) / 
Мелодии и тексты собрал М.Е. Пятницкий. Аранж. для пения с сопровожд. 

Пчелинцева
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ф-но В.В. Пасхалов. М., 1904. 7,14 с.; Концерты Пятницкого с крестьянами. 
20 песен. М., 1914. 80 с.; Двенадцать русских песен [Воронеж. губ.] / Об-
работ. для смешанного хора [В.В. Пасхалова]. Текст и мелодии записаны 
М.Е. Пятницким. М.; Л., 1946. 20 с.; Рус. народ. песни. 75 песен. М., 1950. 
207 с.; Рус. народ. песни, записан. М.Е. Пятницким. М., 1964. 120 с.

О нем: Дорохов Г. М.Е. Пятницкий — создатель рус. народ. хора. Во-
ронеж, 1950. 40 с.; Кацева М.Д. М.Е. Пятницкий // Муз. энциклопедия. М., 
1978. Т. 4. С. 504–505. 

Пятницкий
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РАБИНОВИЧ Михаил Григорьевич (22.05.1916, г. Екатеринбург — 
04.02.2000, г. Пало-Альто (США), из семьи служащих. 1936–1941 студент 
каф. археологии истор. ф-та МГУ. Учителя в науке: А.В. Арциховский, 
М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков. 1943–1946 уч. секретарь, 1957–1986 ст.н.с., 
1963–1987 зам. зав. восточнославян. сектором, 1986–1988 вед.н.с., 1988–
1996 вед.н.с.-консультант сектора этнографии русских ИЭА РАН. 1946–1951 
с.н.с. ИА АН СССР, рук. Москов. археологич. экспедиции; 1951–1957 с.н.с. 
Музея истории и реконструкции Москвы. 1943 защитил в МГУ канд. дис. 
на тему «Новгород. войско», 1963 в ИЭ докт. дис. на тему «Матер. культу-
ра и быт населения Москвы в XI–XVII вв.». 1993 Лауреат Госпремии РФ 
по науке и технике. Сфера науч. интересов: археология Москвы, культура 
и быт рус. населения, история науки.

Соч.: Археолог. материалы в экспозиции краевед. музеев. Ч. 2. Пе-
риод феодализма. М., 1961. 160 с.; (совм. с Г.П. Латышевой) Из жизни 
древней Москвы. М., 1961. 199 с.; Судьбы вещей. М., 1963. 190 с.; М., 
1974. 223 с.; М., 1984. 223 с.; О древней Москве. Очерки материал. куль-
туры и быта горожан в XI–XVI вв. М., 1964. 353 с.; (совм. с Г.П. Латыше-
вой) Москва в далеком прошлом. М., 1966. 248 с.; (совм. с Г.П. Латыше-
вой) Москва и москов. край в прошлом. М., 1973. 232 с.; Очерки 
этнографии рус. феод. города. Горожане, их обществ. и домаш. быт. М., 
1978. 328 с.; Очерки матер. культуры рус. феод. города. М., 1988. 309 с.; 
К структуре большой семьи у рус. горожан в нач. XIII в. // Русские: семейн. 
и обществ. быт. М., 1989. С. 84–91; Обществ. быт X — перв. пол. XIX в. // 
Русские. М., 1997. С. 540–557; Город. жилище вост. славян // Традиц. 
жилище народов России: XIX — нач. XX в. М., 1997. С. 79–103; Записки 
совет. интеллектуала. М., 2005. 390 с.

О нем: Будина О.Р., Полищук Н.С., Шлыгина Н.В. М.Г. Рабинович. 
Некролог // ЭО. 2000. № 6. С. 152–154; Рабинович М.Г. // Чернобаев А.А. 
Историки России. Кто есть кто в изучении отечеств. истории: Библиограф. 
словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. Саратов, 2000. С. 427.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



425

РАВДОНИКАС Татьяна Дмитриевна (13.07.1916, г. Житомир — 
1990, Ленинград), из семьи служащих. 1936–1941 студентка отд. истории 
искусств истор. ф-та ЛГУ. 1942–1943 учитель истории сред. шк. на Алтае, 
1943–1945 ассист. каф. археологии истор. ф-та ЛГУ, 1945–1947 м.н.с. отд. 
первобыт. культуры ГЭ, 1951–1952 экскурсовод МАЭ от Горэкскурсбюро, 
1952–1961 ст.н.-т.с., м.н.с. научно-просвет. отд., 1961–1972 ст.н.-т.с., 1972–
1983 м.н.с. сектора Кавказа и Сред. Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. 
интересов: музееведение, палеоэтнология, этнография народов Кавказа.

Соч.: Курд. муж. костюм. Первая половина XIX в. // Сб. МАЭ. 1972. 
Т. 28. С. 237–256; Позд. аналогии муж. плечев. одежды обитателей эллин. 
Пантикапея // Сб. МАЭ. 1978. Т. 34. С. 145–153; Одна из функций стеган. 
одежды народов Сред. Азии // Там же. С. 175–181; Кавказ. коллекции МАЭ // 
Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 27–31; Очерки по истории одежды населения 
Северо-Зап. Кавказа V в. до н.э. — кон. XVII в. Л., 1990. 140 с. 

РАГИМОВА Бесханум Рахмановна (02.03.1957, г. Каспийск 
 ДагАССР — 03.04.2005, похоронена в г. Каспийске). 1979 окончила истор. 
ф-т ДагГУ. Своим учителем в науке считала М.А. Агларова. С 1979 м.н.с., 
с.н.с. отдела этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН. 1987 в ЛЧ ИЭ АН СССР защи-
тила канд. дис. на тему «Сельская община у самурских лезгин в конце 
XVIII — XIX в.», 2001 в ИИАЭ ДНЦ РАН докт. дис. на тему «Женщина 
в традиционном дагестанском обществе XIX — начала XX в. (роль и место 
в семейно и общественной жизни)». Сфера науч. интересов: проблемы 
сельской общины, семьи, в том числе современной городской, семейной 
обрядности, семейного и общественного положения женщины и др.

Соч.: Формы общин. управления у самурских лезгин (кон. XVIII — 
XIX в.) // Вопросы общественного быта народов Дагестана в XIX — нач. 
XX в. Махачкала, 1987; Общинные обряды и праздники самурских лезгин, 
связанные с народным календарем (конец XVIII — XIX в.) // Календарь 
и календарные обряды народов Дагестана. Махачкала, 1987; Семейная 
 обрядность лезгин (вторая половина XIX — нач. XX в.). М., 1991. 195 с. 
(Депонир. в ИНИОН РАН); Женщина в традиционном дагестанском обще-
стве XIX — начала XX в. (роль и место в семейной и общественной жизни). 
Махачкала, 2001. 158 с.; Особенности брачного выбора в современном 
дагестанском городе // Иран и Кавказ. Тегеран, 1998. Т. 2; Имущественное 
положение женщин в традиционном дагестанском обществе (XIX — на-
чало XX в.) // ЭО. 2001. № 5. С. 38–49; Развод в традиционном дагестанском 
обществе и положение женщины (XIX — начало XX в.) // Информационно-

Рагимова
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аналитический вестник Адыгейского института гуманитарных исследова-
ний. История, этнология, археология. Вып. 6, 7. Майкоп, 2003.

РАДЛОВ Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (05(17).01.
1837, г. Берлин — 12.05.1918, Петроград), из семьи полиц. комиссара. 
1854–1858 студент филос. ф-та Берлин. ун-та. Его учителя: Ф. Бопп, К. Рих-
тер, В. Шотт и др. 20.05.1858 д-р философии Йенск. ун-та за сочинение 
«О влиянии религии на народы Азии». 1858–1859 пребывание в С.-Пе-
тербурге. 1859–1871 учитель немец. яз. Барнаул. окруж. Училища, 1871–
1884 инспектор татар., башкир., киргиз. школ Казан. учеб. округа. 07.11.1884 
ординар. акад. по каф. истории и древностей азиат. народов. 1885–1890 
дир. Азиат. Музея, 1894–1918 дир. МАЭ АН. 1900 основатель период. изд. 
«Сб. МАЭ». 1903–1918 один из организаторов и предс. РКСВА. 1908–1918 
предс. Правления Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Сфе-
ра науч. интересов: археология, история, этнография, языки, фольклор, 
письмен. памятники тюрк. народов. 

Соч.: К вопросу об уйгурах. СПб., 1893. 130 с. (Приложение к Зап. 
Императ. АН. Т. 72. № 2); Образцы народ. литературы тюрк. племен: В 10 ч. 
СПб., 1885–1904; Опыт словаря тюрк. наречий: В 4 т. СПб., 1888–1911; 
Инструкция для собрания этнограф. предметов, относящ. до быта киргизов 
Степн. генерал-губернаторства. СПб., 1895. 10 с.; Записка, представлен. 
в Академич. комиссию для рассмотрения вопроса об образовании Гос. 
Музея антропологии, этнографии и археологии акад. В.В. Радловым // КПК. 
1995. Вып. 1. С. 82–85; Из Сибири. М., 1989. 750 с.

О нем: Ко дню семидесятилетия В.В. Радлова — 5 янв. 1907. СПб., 
1907. 111 с.; Тюрколог. сб. — 1971. М., 1972. 290 с.; Биобиблиограф. словарь 
отечествен. тюркологов. Дооктябрьск. период. М., 1989. С. 194–198; Реше-
тов А.М. В.В. Радлов // КПК. 1995. Вып. 1. С. 75–82.

РАЗУМОВА Ирина Алексеевна (11.08.1958, г. Петрозаводск), из 
семьи учителей. 1975–1980 студентка ист.-филол. ф-та Петрозавод. ГУ, 
1980–1983 аспирантка ЛЧ ИЭ АН СССР. Своими учителями в науке счи-
тает Б.Н. Путилова, К.В. Чистова, А.П. Разумову. 1983–2001 м.н.с., с.н.с., 
в.н.с., 1994–1997 зав. сектором фольклора ИЯЛИ Карел. НЦ АН СССР/
РАН; 2001–2003 зав. каф. истории и этнологии Гос. поляр. академии (Санкт-
Петербург), с 2003 гл.н.с., зам. дир. по науке Центра гуманитар. проблем 

Радлов
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Баренц-региона Кольск. НЦ РАН (г. Апатиты, Мурман. обл.). 06.07.1984 
в Минске защитила канд. дис. на тему «Повествоват. стереотипия в рус. 
волшеб. сказке» (науч. рук. Б.Н. Путилов); 22.09.2000 в МАЭ РАН докт. 
дис. на тему «Современ. рус. семейн. фольклор как этнокультур. феномен». 
Сфера науч. интересов: этнография север. русских, фольклористика, соц. 
антропология, устн. история.

Соч.: П.Н. Рыбников // Песни, собран. П.Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 
1989. Т. 1. С. 9–43; Стилистич. обрядность рус. волшеб. сказки. Петрозаводск, 
1991. 153 с.; Сказка и быличка. (Мифолог. персонаж в системе жанра). 
 Петрозаводск, 1993. 110 с.; Фольклор. традиция семейно-родствен. групп // 
ЭО. 1999. № 1. С. 87–96; Concepts of Family, Kin, and Gender Relations through 
the Prism of Traditional Family Language Art // Anthropology & Archeology of 
Eurasia. Spring 2000. Vol. 38. No 4. P. 30–45; Les liens entre parents vivants et 
morts: le folklore familial de la Russie du Nord-Ouest // La Mort et ses 
representations (monde Slave et Europe du Nord) / Cahiers slaves. No 3. Civilisation 
russe. Université de Paris-Sorbonne, 2001. S. 57–76; Потаен. знание современ. 
рус. семьи. Быт. Фольклор. История. М., 2001. 376 с.; Несказоч. проза про-
винциал. города // Соврем. город. фольклор. М., 2003. С. 544–559; On the 
problems of local identity and contemporary Russian «migratory text» (with 
reference to the Northwestern region of Russia) // Moving in the USSR. Western 
anomalies and Northern wilderness / Finnish Literature Society. Helsinki, 2005. 
P. 110–129; Социалист. город в памяти жителей // Texts and Communities: 
Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice / Aleksanteri Institute, 
Finland — Aleksanteri Series, 4 / 2007. P. 145–158.

О ней: Ученые Карел. НЦ РАН: Биограф. словарь. Петрозаводск, 1999. 
С. 281–282; Ученые Кольск. НЦ РАН. Апатиты, 2006. С. 223; Карельский 
государственный педагогический университет. 1931–2001: Биогр. справ. 
2-е изд., испр. и доп. Петрозаводск, 2006. С. 301.

 

РАМАЗАНОВА Зоя Буттаевна (10.02.1951). 1968–1973 студентка ис-
тор. ф-та ЛГУ. С 1975 м.н.с., н.с., с.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН. 1988 в ЛЧ ИЭ АН 
СССР защитила канд. дис. на тему «Земледелие лакцев в конце XIX — на-
чале XX в.». Своими учителями в науке считает А.В. Гадло и М.-З.О. Ос-
манова. Сфера науч. интересов: этнография лакцев.

Соч.: Пахотные орудия лакцев в конце XIX — начале XX в. // Хозяйство 
народов Дагестана в XIX–XX вв. Махачкала, 1979; Обряды вызывания 

Рамазанова
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дождя и солнца у лакцев в конце XIX — начале XX в. // Календарь и ка-
лендарные обряды народов Дагестана (XIX — начало XX в.). Махачкала, 
1987; Системы питания рабочих совхозов (на примере объединения «Да-
гагровинпром») // Системы питания народов Дагестана (XIX–XX вв.). 
Махачкала, 1990; Сельскохозяйственные орудия лакцев в конце XIX — на-
чале XX в. // Иран и Кавказ. Тегеран, 2000; Пища народов Нагорного Да-
гестана. Махачкала, 2003. 331 с.; Мясо и мясные блюда у горских евреев 
(XIX — начало XX в.). Оксфорд, 2005.

РЕВУНЕНКОВА Елена Владимировна (01.02.1939, Ленинград), из 
семьи ученых. Мать — Гуревич Фрида Давыдовна (1912–1988), археолог, 
к.и.н., отец — Ревуненков Владимир Георгиевич (1911–2004), историк, 
д.и.н. 1956–1961 студентка, в 1961–1964 аспирантка отд. индонезийской 
филологии каф. китайской филологии Восточ. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: 
Усман Эффенди, Г.И. Прокофьев, Е.А. Серебряков, Н.А. Бутинов, Б.Н. Пу-
тилов. 1966–1971 с.н-т.с., в 1971–1980 м.н.с., с 1980 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР, 
с 2002 зав. отд. Австралии, Океании, Индонезии и Филиппин МАЭ РАН. 
21.12.1971 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему «“Седжарах 
Мелаю” (“Малайская история”) — истор.-культур. памятник малайск. 
Средневековья», в 1994 в МАЭ РАН докт. дис. на тему «Миф и ритуал (на 
материале духов. культуры народов Малайзии и Индонезии)». Сфера на-
учных интересов: культура народов малайско-индонезийского региона, 
архаичные верования, шаманизм, фольклор. Чл. Ассоциации этнографов 
и антропологов России, чл. общества «Нусантара», международного 
 фольклорного общества Folklore Fellows (Финляндия), Европейской ассо-
циации исследователей Юго-Восточной Азии (EURASIAS). Участник 
многих российских, региональных и международных конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов. С 1965 г. периодически читает курсы по этнографии 
Малайзии и Индонезии, спецкурсы по культуре отдельных народов Индо-
незии, по средневековой малайской литературе. 

 
Соч.: Книги батакских жрецов в собраниях МАЭ // Культура народов 

Зарубежной Азии и Океании. Л., 1969. С. 235–256 (Сб. МАЭ. Т. 25); 
Фольклорный компонент в «Малайской истории» («Седжарах Ме-
лайю») // Фольклор и этнография Л., 1970. С. 91–104; Магические жезлы 
батаков Суматры // Культура и быт народов Зарубежной Азии. Л., 1973. 
С. 183–200 (Сб. МАЭ. Т. 29); «Корабль мертвых» у батаков Суматры (по 
коллекциям МАЭ) // Культура народов Востока. Л., 1974. С. 167–180 
(Сб. МАЭ. Т. 30); Проблемы шаманизма в трудах М. Элиаде // Актуаль-
ные проблемы этнографии и современная зарубежная наука Л., 1979. 

Ревуненкова
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С. 241–258; Народы Малайзии и Западной Индонезии (некоторые аспек-
ты духовной культуры). М., 1980. 274 с.; Ребенок в представлениях ба-
таков Северной Суматры // Этнография детства: Традиционные формы 
воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной 
Азии. М., 1988. С. 39–61.; Миф — обряд — религия. Некоторые аспекты 
проблемы на материале народов Индонезии. М., 1992. 216 с.; Н.Н. Мик-
лухо-Маклай об аборигенах и малайцах Малаккского полуострова // ЭО. 
1994. № 1. С. 134–148.

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2 С. 308–309; Иванова Е.В. Маклаевские 
чтения в честь 40-летия науч. деятельности Е.В. Ревуненковой и А.К. Оглоб-
лина // Антропол. форум. 2004. № 1. С. 367–371.

РЕЗВАН Мария Ефимовна (27.08.1978, Ленинград), отец — 
Е.А. Резван, филолог-арабист, мать — Н.Г. Бекяшева, домохозяйка. 
1995–2001 студентка каф. Центр. Азии Восточ. ф-та СПбГУ. 2001–2002 
аспирантка в СПб ФИВ РАН. 2002–2003 аспирантка, с 2003. м.н.с. МАЭ 
РАН. В 2003 в МАЭ защитила канд. дис. на тему «Коран в системе тра-
диционной мусульманской магии (‘илм ал-джафр, ‘илм ал-кур‘а, тами-
ма)». Своими учителями в науке считает О.Ф. Акимушкина, Е.А. Резвана. 
Сфера науч. интересов: рукописное наследие мусульманских народов, 
в первую очередь рукописи Корана, коранические тексты на предметах 
материальной культуры, проявление и трансформация традиционных 
доисламских магических представлений и практик в средневековом 
и современном исламе.

Соч.: Предварительное описание рукописей Корана из собрания СПбФ 
ИВ РАН (проблема методики создания иллюстрированной базы данных на 
CD-ROM) // Коран и его мир. I. СПб., 1999 (CD); Qur’ānic fragments from 
the A.A. Polovtsov collection at the St. Petersburg Branch of the Institute of 
Oriental studies, Russian Academy of Sciences // Manuscripta Orientalia. 2001. 
Vol. 7. No 2. P. 20–35; Древние и иллюминированные рукописи Корана 
в петербургском академическом собрании // Коран: образ и звук (CD при-
ложение к монографии Е.А. Резвана «Коран и его мир»). СПб., 2000; Qur’ān 
Manuscript A 1638 from the Collection of the SPIOS and the Practice of 
Istikhāra // Manuscripta Orientalia. 2003. Vol. 9. No 1. P. 4–19; Early Qur’ānic 
Manuscript from the Collections of St. Petersburg Kunstkamera // Manuscripta 
Orientalia. 2004. Vol. 10. No 3. P. 60–66; ‘If somebody dreams about reading 
the Qur’ān, it is a good dream’ (On the Modern Interpretation of the Medieval 
Tradition) // Manuscripta Orientalia. 2005.Vol. 10. No 4. P. 34–40.

Резван
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РЕШЕТОВ Александр Михайлович (01.08.1932, п. Глубокий Ростов. 
обл. — 29.05.2009, Санкт-Петербург), из семьи рабочего. Отец — Реше-
тов Мих. Ив., паровоз. машинист, почет. железнодорожник СССР, мать — 
М.Ф. Решетова, домохозяйка. 1951–1956 студент каф. истории стран ДВ 
Восточ. ф-та ЛГУ. 1957–1958 стажер Пекин. ун-та, 1958–1960 аспирант 
Центр. ин-та национальностей (КНР). 1956–1957 с.н.-т.с., 1961–1969 м.н.с. 
сектора Вост. и Южн. Азии, 1965–1975 рук. группы общ. этнографии, 
1969–1976 уч. секретарь, 1969–2001 уч. секретарь диссер. совета, 1970–1974 
рук. группы информации и источников, 1975–2002 зав. отд. Зарубеж. Азии, 
Австралии и Океании ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН, 2002–2006 в.н.с. МАЭ 
РАН, 1961–2002 преп. вост. и истор. ф-тов ЛГУ/СПбГУ. 1967 защитил канд. 
дис. на тему «Буи (ист.-этнограф. очерк)» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). 
1971–1981 нач. этнограф. отряда Среднеазиат. этнограф. экспедиции, 
1982–1988 нач. этнограф. отряда Советско-Монгол. комплекс. экспедиции. 
Опыт. полевой исследователь. Участник многих междунар., всесоюз. и рос. 
конгрессов и конф.

Соч.: (совм. с Р.Ф. Итсом, М.В. Крюковым, Н.Н. Чебоксаровым) На-
роды КНР // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 133–165; Буи // Там же. 
С. 446–456; Некорен. население Индонезии // Народы ЮВА. М.; Л., 1966. 
С. 612–616; Основ. вопросы древнейшей истории юга Вост. Азии // Проб-
лемы этнографии и этнич. истории народов Вост. и Юго-Вост. Азии. М., 
1968. С. 250–281; Тибет. коллекция МАЭ // Сб. МАЭ. 1969. Т. 25. С. 114–135; 
1973. Т. 29. С. 227–250; Об использовании данных фольклора для изучения 
ран. форм семейно-брач. отношений // Фольклор и этнография. М., 1970. 
С. 237–255; Сингапур // Этнич. процессы в странах ЮВА. М., 1974. С. 232–
252; Дракон в культур. традиции китайцев // Сб. МАЭ. 1981. Т. 37. С. 81–92; 
Этнопсихология и смеж. науки // СЭ. 1983. № 5. С. 68–75; Народы Перед. 
Азии и их этикет // Этикет у народов Перед. Азии. М., 1988. С. 3–11; (совм. 
с А.А. Свиридовым) Этнография в Сингапуре // Этнограф. наука в странах 
Азии. Южн. и Юго-Вост. Азия. М., 1988. С. 163–177; Репрессирован. эт-
нография: люди и судьбы // КЭТ. 1994. Вып. 4. С. 185–221 (Ч. 1); 1995. 
Вып. 5–6. С. 342–368 (Ч. 2); Отдание долга // ЭО. 1995. № 2. С. 40–62; № 3. 
С. 3–20; № 4. С. 3–24; № 6. С. 3–17; 1996, № 1. С. 3–14; Китайск. (ханьск.) 
этнос во времени и ареально-культур. измерении // Этнос. Ландшафт. 
Культура. СПб., 1999. С. 242–250; (совм. с Е.В. Ревуненковой) С.М. Широ-
когоров // ЭО. 2003. № 3. С. 100–119; Н.Н. Поппе: Две части одной жизни // 
Немцы в России. Три века науч. сотрудничества. СПб., 2003. С. 482–498; 
Д.К. Зеленин: классик рус. этнографии // Выдающ. отечеств. этнологи 
и антропологи XX в. М., 2004 С. 137–183; Китайцы в Санкт-Петербурге 
(страницы истории) // Санкт-Петербург — Китай. Три века контактов. СПб., 
2006. С. 9–24. 

Решетов
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О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 317; Проблемы общ. и регион. этно-
графии. К 75-летию А.М. Решетова. СПб., 2007. 436 с.; Бурыкин А.А. 
(составл. и подгот. к публ.) Библиография работ А.М. Решетова // Вос-
точная Азия. Вещи, история коллекций, тексты. СПб., 2009. С. 16–52 (Сб. 
МАЭ. Т. LV); Бурыкин А.А., Иванов Д.В., Попов В.А., Самсонов Д.А. 
Александр Михайлович Решетов (1.08.1932 — 29.05.2009) // ЭО. 2009. 
№ 5. С. 167–169.

РЕШИНА Марина Исааковна (17.02.1941, Москва), из семьи 
служащих. 1958–1963 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 
1963–1999 с.н.-т.с., м.н.с., н.с. сектора Зарубеж. Европы ИЭ АН СССР/
ИЭА РАН. Сфера науч. интересов: этнография народов Бельгии и Ни-
дерландов. 

Соч.: Народы Бельгии и Нидерландов // Календар. обряды и обычаи 
в странах Зарубеж. Европы. XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. 
С. 70–87; Народы Бельгии и Нидерландов // Календар. обряды и обычаи 
в странах Зарубеж. Европы. XIX — нач. XX в. Летне-осен. праздники. М., 
1978. С. 58–69; Нидерланд. Антилы // Африканцы в странах Америки. 
 Негритян. компонент в формировании наций запад. полушария. М., 1987. 
С. 212–226; Происхождение и расселение фризов // Романия и Барбария. 
К этнич. истории народов Зарубеж. Европы. М., 1989. С. 131–163; Народы 
Бельгии и Нидерландов // Брак у народов Зап. и Юж. Европы. М., 1989. 
С. 210–238; Особенности соврем. развития семьи в Бельгии и Нидерлан-
дах // Семья в соврем. европ. обществе. М., 1995. С. 97–171; Фризы. Проб-
лемы этнокультур. развития. М., 1996. 316 с.; Народы Бельгии и Нидерлан-
дов // Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубеж. Европы. 
М., 1997. С. 242–284; Фризы Нидерландов и ФРГ // Этнич. меньшинства 
в соврем. Европе. М., 1997. С. 194–267. 

РИЗАХАНОВА Мария Шахларовна (17.12.1940, с. Усухчай Ахтын-
ского района ДагАССР). 1967 окончила ДагГУ им. В.И. Ленина по специ-
альности «история». С 1967 м.н.с., с.н.с. отдела этнографии ИИАЭ ДНЦ 
РАН. 1987 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Материальная 
культура лезгин-переселенцев». Учителями в науке считает В.П. Дзагуро-
ву и С.Ш. Гаджиеву. Сфера науч. интересов: исследование истории, куль-
туры и быта малочисленных народов Дагестана и современные этнокуль-
турные процессы. 

Ризаханова
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Соч.: Обычаи взаимопомощи у лезгин-переселенцев // Традиционное 
и новое в современном быту дагестанцев-переселенцев. Махачкала, 1988; 
Брак и свадебная обрядность лезгин (традиции и инновации) // Брак и сва-
дебные обычаи народов современного Дагестана. Махачкала, 1988; Да-
гестанские русские. XIX — нач. XX в. Историко-этнографическое ис-
следование. Махачкала, 2001. 188 с.; Гунзибцы. XIX — нач. XX в. 
Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2001. 189 с.; (совм. 
с Г.А. Гаджиевым) Лезгины // Народы Дагестана. М., 2002. С. 376–398 (Сер. 
«Народы и культуры»); Лезгины. XIX — нач. XX в. Историко-этнографи-
ческое исследование. Махачкала, 2005.

РОГИНСКИЙ Яков Яковлевич (09(21).05.1895, г. Могилев — 
28.05.1986, Москва). 1914–1919 студент биолог. отд. физ.-мат. ф-та 
Москов. ун-та. С 1920-х гг. ассист. МГУ, аспирант, с.н.с. НИИ антропо-
логии МГУ, доц., проф. (1950), зав. каф. (1964–1980), проф.-консультант 
каф. антропологии биолог. ф-та МГУ. 1946 защитил докт. дис. на тему 
«Теории моноцентризма и полицентризма в происхождении человека 
и его рас». Лауреат Ломоносов. премии (1946). Чл. редкол. ж. «СЭ». 
Сфера науч. интересов: проблемы происхождения человека соврем. вида 
и стадиальность процесса эволюции, соотношение биолог. и соц. за-
кономерностей на разных стадиях антропогенеза, проблемы поли-
центризма и моноцентризма в происхождении человека и его рас, про-
исхождение искусства.

Соч.: Квадратический весовой указатель мозга // Антрополог. журнал. 
1933. № 1, 2; О психотех. исследованиях разных племен и народов // Тр. 
и исследования НИИ антропологии МГУ. 1938. Вып. 4. Наука о расах и ра-
сизме. С. 81–104; (совм. с В.В. Бунаком, М.Ф. Нестурхом). Антропология. 
М., 1941; Основы антропологии. М., 1955. 503 с.; Антропология. М., 1963. 
488 с.; М., 1978. 528 с.; Закономерности пространств. распространения 
групп крови // ТИЭ. 1947. Т. 1. С. 216–234; Теория моноцентризма и по-
лицентризма в проблеме происхождения соврем. человека. М., 1949. 156 с.; 
(совм. с С.А. Токаревым) Н.Н. Миклухо-Маклай как этнограф и антропо-
лог // Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: В 5 т. М.; Л., 1950. Т. 2. С. 683–738; 
Основ. антрополог. вопросы в проблеме происхождения соврем. человека // 
ТИЭ. Н.с. 1951. Т. 16. С. 153–204; Некоторые проб лемы происхождения 
человека // СЭ. 1956. № 4. С. 11–17; Об этапах и темпах эволюции гоминид // 
СЭ. 1957. № 6. С. 9–18; (совм. с М.Г. Левиным) Сов. антропология к 40-ле-
тию Великой Октябрьской революции // СЭ. 1957. № 5. С. 50–71; Законо-
мерности связей между признаками в антропологии // СЭ. 1962. № 5. 

Рогинский
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С. 15–29; О происхождении полинезийцев (по антрополог. данным) // 
 Проблемы антропологии и истор. этнографии Азии. М., 1968. С. 23–33; 
Проблемы антропогенеза. М., 1969. 261 с.; 1977. 263 с.; Об истоках воз-
никновения искусства. М., 1982. 32 с.; Воспоминания о Д.Н. Анучине 
(1843–1923) // Я.Я. Рогинский: человек и ученый. М., 1997; О происхож-
дении айнов (по данным антропологии) // Там же.

О нем: Алексеев В.П. К 70-летию Я.Я. Рогинского // СЭ. 1965. № 3. 
С. 153–155; Урысон М.И. К 85-летию Я.Я. Рогинского // Вопросы антропо-
логии. 1980. Вып. 66. С. 3–9; Он же. Выдающ. совет. антрополог (к 90-ле-
тию Я.Я. Рогинского) // Вопросы антропологии. 1985. Вып. 75. С. 3–9; 
Алексеев В.П. Общение // ЭО. 1993. № 3. С. 125–127; Я.Я. Рогинский: че-
ловек и ученый. М., 1997. 143 с.

РОЗИНА (БЕРНШТАМ) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршовна) 
(05.10.1904, ст. Струги Белые Псков. губ. — около 1995, США), из мещан. 
семьи. 1921–1925 студентка отд. археологии и истории искусств ФОН ЛГУ. 
1928–1934, 1935–1937 чертежник, 1934–1935 м.н.с. Музея вост. культур 
(Москва), 1937–1953 ст. лаборант ИИМК (Ленинград), 1942–1945 м.н.с. 
Музея краеведения Киргиз. Филиала АН СССР, 1954–1964 с.н.-т.с., 1964–
1974 м.н.с. сектора Австралии и Океании ЛЧ ИЭ АН СССР.

Соч.: Желез. изделия караханид. периода XI–XII вв. // Тр. ИЯЛИ Кир-
гиз. Филиала АН СССР. Фрунзе, 1945. Вып. 1. С. 157–161; (совм. 
с Н.А. Бутиновым) Коллекции с о. Пасхи в собраниях МАЭ АН СССР // 
Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. С. 305–323; Нов. коллекции отд. Австралии и Океа-
нии МАЭ АН СССР // КСИЭ. 1962. Вып. 36. С. 69–74; (совм. с Н.А. Бути-
новым) Некоторые черты самобыт. культуры маори (по коллекциям МАЭ) // 
Сб. МАЭ. 1963. Т. 21. С. 78–109; Коллекции МАЭ по Маркиз. островам // 
Сб. МАЭ. 1963. Т. 21. С. 110–119; МАЭ. Австралия и Океания: Крат. путе-
водитель по экспозиции. М.; Л., 1964. 28 с.; Коллекция Джемса Кука в соб-
раниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1966. Т. 23. С. 234–253; Коллекция предметов 
с островов Общества в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1969. Т. 25. С. 317–336; 
Мемориал. выставка, посвящ. Н.Н. Миклухо-Маклаю // СЭ. 1971. № 6. 
С. 159–162; Тапа Океании (по материалам МАЭ) // Сб. МАЭ. 1974. Т. 30. 
С. 51–100; В.В. Святловский — собиратель коллекций из Океании // Там 
же. С. 127–139; The James Cook Collection in the Museum of Anthropology 
and Ethnography, Leningrad // Cook Voyage Artifacts in Leningrad, Bern, and 
Florence Museums / Bernice Pauahi Bishop Museum, Special Publication 66. 
Honolulu. 1978. P. 3–17. 

Розина (Бернштам)
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РООН Татьяна Петровна (01.07.1961, г. Холмск Сахалин. обл.), из 
семьи служащих. 1981–1986 студентка истор. ф-та ЛГУ. Своими учителями 
в науке считает Р.Ф. Итса, Д.Г. Савинова, А.В. Смоляк, Ч.М. Таксами. 
1986–1987 ст. лаборант Южно-Сахалин. ГПИ, 1988–1997 с.н.с., зав. отд. 
истории, этнологии, 1998–2002 зам. дир. по науч. работе, с 2003 дир. Са-
халин. гос. обл. краевед. музея. 25.03.1997 защитила канд. дис. на тему 
«Традиц. хозяйство и материал. культура ороков (XVIII — пер. пол. XX в.)» 
(науч. рук. Ч.М. Таксами). Сфера науч. интересов: культура и языки корен. 
народов ДВ, соврем. соц.-эконом. развитие народов Сахалина. 

Соч.: Уйльта Сахалина. Истор.-этнограф. исследование традиц. хо-
зяйства и материал. культуры XVIII — сер. XX в. Южно-Сахалинск, 1996. 
176 с. (2007 пер. на яп. яз); Промыш. освоение и прав. проблемы корен. 
народов Сахалина (1990-е гг.) // Обыч. право и прав. плюрализм: Мате-
риалы XI Междунар. конгресса по обыч. праву и правов. плюрализму, 
август 1997, Москва. М., 1999. С. 131–136; Эконом. изменения у корен. 
народов Сахалина в XX в. // Изв. Ин-та наследия Б. Пилсудского. 1998. 
№ 3. С. 182–197; The Uilta of the Sakhalin Island: Current Economic 
Development Issues // The Proceedings of the 13th International Abashiri 
Symposium. Abashiri, 1999. P. 41–44; Коллекции народов Амуро-Сахалин. 
региона в музеях США // Bronislaw Pilsudski and Futabatei Shimei — an 
excellent charter in the history of Polish-Japanese Relations Materials of the 
Third International Conference on Bronislaw Pilsudki and his Scholarly 
Heritage. Krakow-Zakopane 29/8–7/9 1999. Poznan, 1999. P. 323–336; 
Ethnological Collections from the Russian Far East at the Peabody Museum // 
Symbols. A publication of the Peabody Museum and the department of 
anthropology, Harvard University. 11 Divinity Avenue. Cambridge, MA. Spring 
Issue, 2000, P. 26–29; Изменения в экономике корен. народов Сахалина 
в XX в. // Расы и народы. М., 2002. № 28. С. 146–159; Классификация 
традиц. материал. культуры сахалин. нивхов и уильта (ороков) // Типоло-
гия культуры корен. народов ДВ России. Владивосток, 2003. С. 60–76; 
Globalization of Sakhalin’s Oil Industry: Partnership or Confl ict? A Refl ection 
on the Etnologicheskaia Ekspertiza // Sibirica. Interdisciplinary Journal of 
Siberian Studies. Vol. 5. No 2. 2006. P. 95–114.

РУБЦОВ Феодосий Антонович (30.12.1904, г. Ольша Оршан. у. Мо-
гилев. губ. — 06.11.1986, Ленинград). Первоначальное музык. образование 
получил в Смоленск. народ. консерватории (1921). 1931 закончил Ле-
нинград. консерваторию. 1945–1950 гл. ред. Музык. издательства в Ленин-
граде и зав. фонограммархивом ИРЛИ АН СССР. 1957–1967 работал 

Роон
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в ЛГИТМиК. С 1948 преп. Ленинград. гос. консерватории. 1963 защитил 
дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения. С 1964 доц. Ленинград. 
гос. консерватории. С 1936 совершал экспедиции по сбору преимуществен-
но рус. (Смоленская, Ленинградская, Вологодская и Псковская обл.) и бело-
рус. (Бобруйский, Париченский, Глусский р-ны) песен. Внес значител. 
вклад в изучение музык. фольклора славян. народов. Известен также об-
работками народ. песен. Сфера науч. интересов: песен. культура зап. рус. 
областей, ладовое строение рус. народ. песни, интонац. связи в обрядовых 
песнях славян. народов.

Соч.: Народ. песни Ленинград. области. М., 1958; 226 с. Напевы былин 
об Илье Муромце // Илья Муромец: Сб. ст. М.; Л., 1958. С. 420–446; Смыс-
ловые значения кадансов в календарных напевах // Вопросы теории и эсте-
тики музыки. Л., 1962. Вып. 1. С. 125–147; Интонационные связи в песен-
ном творчестве славянских народов. Опыт исследования. Л., 1962. 115 с.; 
Основы ладового строения рус. народ. песен. Л., 1964; Соврем. народ. 
песнетворчество // Вопросы теории и эстетики музыки. М.; Л., 1964. 
Вып. 4. С. 106–132; Соотношение поэтич. и музык. содержания в народ. 
песнях // Вопросы теории и эстетики музыки. М.; Л., 1967. Вып. V. С. 191–
229; Хоровые коллективы рус. народ. песни // Проблемы музык. самодея-
тельности. М.; Л., 1965. С. 45–69; Рус. народ. хоры и псевдонарод. песни // 
Сов. музыка . 1970. № 6. С. 32–36; Ольшан. песни, записанные в селе 
Ольша на Смоленщине. Л.; М., 1971. 39 с.; Статьи по музык. фольклору. 
М.; Л., 1973. 221 с.; (составл., расшифровка, коммент.) Рус. народ. песни 
Смолен. области в записях 1930–1940-х гг. / Вступит. ст. В.Е. Гусева. Л., 
1991. 159 с.

О нем: Рабинович Б.И. Рубцов Ф.А. // Музык. энциклопедия. М., 1978. 
Т. IV. Стб. 742.

РУДНЕВ Вячеслав Валентинович (13.06.1953, г. Ростов-на-Дону). 
1985–1990 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С 1980 м.н.с., с.н.с. 
ИЭА РАН. 25.11.1986 защитил канд. дис. на тему «Традиционные метео-
рологические знания у народов средней полосы европейской части России 
(этнографический обзор по материалам XIX — нач. XX в)». Сфера науч. 
интересов: междисциплинарное изучение народного опыта освоения мира, 
опыта жизнеобеспечивающей деятельности человека в доиндустриальном 
обществе (преимущественно на материале этнической метеорологии), 
 изучение этнической культуры народов Британских островов, преимуще-
ственно шотландцев. 

Руднев
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Соч.: Russian Folk Meteorology in European Russia // Cultural and 
Environment Dimensions on Health. New Delhi (India), 1990. P. 3–11; Шотланд-
цы // Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. М., 1990. С. 129–
145; Этнометеорология (к вопросу изучения традиционных народных зна-
ний) // СЭ. 1990. № 4. С. 42–54; Шотландцы // Рождение ребенка в обычаях 
и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997. С. 400–409; Ирландцы // 
Там же. С. 416–422; Аграрный календарь // Русские. М., 1997. С. 183–188; 
Великобритания накануне ХХI в. Европейский союз и процесс деволюции 
в Шотландии // Европа на рубеже третьего тысячелетия: народы и государства 
М., 2000. С. 6–25; Технологии традиционной системы жизнеобеспечения 
и устойчивое развитие // Этнология — обществу. М., 2006.

РУДНИКОВА (ШАНЬШИНА) Елена Викторовна (12.08.1962, 
г. Горняк Алтай. края), из семьи служащих. 1980–1985 студентка отд. исто-
рии гуманитар. ф-та Новосибир. ГУ. С 1991 м.н.с., н.с., с.н.с. отд. этногра-
фии, этнологии и антропологии ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 1998 защи-
тила канд. дис. на тему «Традиц. представления о происхождении Земли 
и человека у тунгусоязыч. народов юга ДВ России: опыт мифологич. ре-
конструкции и общего анализа» (науч. рук. Н.В. Кочешков). Сфера науч. 
интересов: поиск и анализ этнолингвистич. материалов для реконструкции 
культур. облика дотунгус. населения юга ДВ России, архаич. и соврем. 
мифологемы в постсовет. рассеянии рус. культуры в Азиатско-Тихоокеан. 
регионе.

Соч.: Мифология первотворения у тунгусоязыч. народов юга ДВ Рос-
сии. Владивосток, 2000, 157 с.

РУСАНОВА Ирина Петровна (22.04.1929, Москва — 22.10.1998, 
Москва), из дворян. священнич. семьи. 1947–1948 студентка матем. ф-та, 
1948–1953 студентка каф. археологии истор. ф-та МГУ. 1953–1956 аспи-
рантка ИИМК АН СССР, 1956–1998 м.н.с., с.н.с., в.н.с. сектора славян. 
археологии ИА АН СССР/РАН. 1958 защитила канд. дис. на тему «Курга-
ны древлян» (науч. рук. П.Н. Третьяков), 1976 докт. дис. на тему «Славян. 
древности VI–VII вв.». Сфера науч. интересов: славян. и древнерус. архео-
логия, языч. святилища.

Соч.: Территория древлян по археолог. данным // СА. 1960. № 1. 
С. 63–69; Курганы полян X–XII вв. // САИ. 1966. Вып. Е1-24. 47 с.; Славян. 

Редникова (Шаньшина)
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древности VI–VII вв. между Днепром и Запад. Бугом // САИ. 1973. Вып. 
Е1-25. 100 с.; Славян. древности VI–VII вв. (культура праж. типа). М., 1976. 
216 с.; (совм. с Б.А. Тимощуком) Колын — славян. поселения V–VIII вв. 
на р. Прут. М., 1984. 87 с.; Этнич. состав носителей пшеворск. культуры // 
Раннеславян. мир. Материалы и исследования. М., 1990; (совм. с Б.А. Ти-
мощуком) Языч. святилища древ. славян. М., 1993. 144 с. 

О ней: Плетнева С.А. Памяти И.П. Русановой // СА. 1999. № 2. 
С. 246–249; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Русанова И.П. (1929–1998) // 
Ин-т археологии: история и современность. М., 2000. С. 207–210.

РУСЯЙКИНА Серафима Петровна (28.07.1903, г. Самарканд — 
Москва), из семьи рабочего. 1923–1929 студентка этнолого-лингвистич. 
отд. иран. разряда Восточ. ф-та САГУ. 1929–1931 м.н.с. Музея истории 
и этнографии народов Сред. Азии (г. Ташкент); 1931–1941 с.н.с., зав. отд. 
Таджикистана и Туркменистана Музея народов СССР (Москва); 1941–1943 
гл. хранитель эвакуирован. музейных ценностей Музея народов СССР, 
дир. Омск. обл. краевед. музея, 1943–1946 аспирантка, с 1946 м.н.с. секто-
ра Сред. Азии и Казахстана ИЭ АН СССР. 02.12.1952 защитила канд. дис. 
на тему «Народ. одежда таджиков Гарм. обл. ТаджССР». Сфера науч. ин-
тересов: этнография народов Сред. Азии и Казахстана. Принимала участие 
в подготовке коллектив. трудов «Народы Сред. Азии и Казахстана» (сер. 
«Народы мира») и «Историко-этнограф. атлас Сред. Азии и Казахстана».

Соч.: Поездка в ТаджССР // КСИЭ. 1948. Вып. 4. С. 81–86; Нац. одеж-
да и орнамент таджиков Гарм. обл. // КСИЭ. 1949. Вып. 6. С. 28–33; Народ. 
одежда таджиков Гарм. обл. ТаджССР // КСИЭ. 1954. Вып. 20. С. 86–98; 
(совм. с Н.А. Кисляковым) Обществ. жизнь и культур. строительство // 
Культура и быт таджик. колхоз. крестьянства. М., 1954. С. 165–224; Музей-
ные этнограф. фонды как источник для составления историко-этнограф. 
атласа Сред. Азии и Казахстана // СЭ. 1956. № 4. С. 153–158; Учет музей-
ных материалов для Историко-этнограф. атласа Сред. Азии // КСИЭ. 1957. 
Вып. 26. С. 54–57; (совм. с Н.А. Кисляковым) Луры и бахтиары // Народы 
Перед. Азии. М., 1957. С. 261–283; (совм. с Е.И. Маховой) Об изучении 
народ. одежды для картографирования в Историко-этнограф. атласе Сред. 
Азии и Казахстана // Материалы втор. совещания археологов и этнографов 
Сред. Азии. М.; Л., 1959. С. 244–246; Народ. одежда таджиков Гарм. обл. 
ТаджССР // ТИЭ. Н.с. 1959. Т. 47. С. 132–214; Музейные этнограф. фонды 
как источник для составления Историко-этнограф. атласа Сред. Азии и Ка-
захстана // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 48. С. 36–85; (совм. с Е.И. Маховой) Прог рамма 
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сбора материала по одежде народов Сред. Азии и Казахстана для Истори-
ко-этнограф. атласа // Там же. С. 94–109. 

РЫБАКОВ Борис Александрович (21.05.(03.06.)1908, Москва — 
27.12.2001, Москва), из семьи директора Учител. ин-та. 1924–1926 агент 
по распространению «Рабоч. газеты». 1926–1930 студент ист.-этнол. ф-та 
МГУ. 1931–1938 с.н.с., 1943–1948 зав. отд. ГИМ, 1934–1942 доц., 1942–1949 
проф. МОПИ, 1936–1940, 1943–1950 с.н.с., 1951–1974 зав. сектором ИИМК 
(до 1959), 1956–1987 дир., 1987–2001 почет. дир. ИА (с 1959) АН СССР, 
1939–1942 доц., 1942–1987 проф., 1951–1952 декан, 1952–1967 зав. каф. 
истории СССР феод. периода истор. ф-та МГУ, 1944–1946 зав. сектором 
ИЭ АН СССР. 1939 присуждена уч. ст. к.и.н. за работу «Радимичи», 1943 
д.и.н. за исследование «Ремесло Древ. Руси». 1953 чл.-корр., 1958 д.чл. АН 
СССР. 1943, 1949 лауреат Сталин. премии, 1976 лауреат Ленин. премии. 
1978 Герой Соц. труда. Д.чл. ряда иностр. АН. Участник многих междунар. 
и всесоюз. науч. конгрессов и конф. Сфера науч. интересов: археология 
и этнография вост. славян, Руси, славян. фольклор.

Соч.: Знаки собственности в княж. хозяйстве Киев. Руси X–XII вв. // 
СА. 1940. № 6. С. 227–257; Поляне и северяне (к вопросу о размещении 
летопис. племен на Сред. Днепре) // СЭ. 1947. № 6–7. С. 81–105; Ремесло 
Древ. Руси. М., 1948. 792 с.; Древ. элементы в рус. народ. творчестве (жен. 
божество и всадники) // СЭ. 1948. № 1. С. 90–106; Проблемы образования 
древнерус. народности // ВИ. 1952. № 9. С. 40–62; Истор. взгляд на рус. 
былины // История СССР. 1961. № 5. С. 141–166; № 6. С. 80–96; Первые 
века рус. истории. М., 1964. 240 с.; Осн. проблемы изучения славян. язы-
чества. VII МКАЭН. М., 1964. 9 с.; Макрокосм в микрокосме народ. ис-
кусства // Обществ. науки. 1976. С. 101–119; Язычество древ. славян. М., 
1981. 607 с; Язычество Древ. Руси. М., 1987. 783 с.

О нем: Б.А. Рыбаков: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
М., 1978. 94 с. (Сер. истории. Вып. 16); К 90-летию акад. Б.А. Рыбакова // 
Отечествен. история. 1998. № 12. С. 207–208; Макарова Т.И. Памяти Б.А. 
Рыбакова (1908–2001) // Рос. археология. 2002. № 3. С. 185–187; Седов В.В. 
Памяти Б.А. Рыбакова // КСИА. 2002. Вып. 213. С. 139–143.

РЫБАКОВ Сергей Гаврилович (1867–1922, г. Рига). Выпускник 
ист.-филол. ф-та С.-Петербург. ун-та, С.-Петербург. консерватории. Крес-
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тьян. начальник Тургайск. обл., с 1983 участник этнограф. поездок по вост. 
р-нам России и Сред. Волги, записывал народ. песни. В 1899 впервые при-
менил фонограф, записал на валиках 90 туркмен., таджик., еврейск. и рус. 
песен Сыр-Дарьин., Самарканд. и Закаспийск. обл. Туркестан. края и Бу-
хары. 18.03.1896 чл.-сотр. ИРГО. Сотрудничал с ОЛЕАЭ.

Соч.: Баксы (киргиз. кудесники) // Оренбург. Листок. 1897. № 24; 
Музыка и песни уральск. мусульман. СПб., 1897. 330 с.; Армак. тунгусы 
Селенгин. у. Забайкальск. обл. // Тр. Троицкосавско-Кяхтин. отд. Приамур. 
отд. ИРГО. 1903. Т. 6. Вып. 1. С. 50–82; (совм. с А.Н. Мошиным). Древ. 
псальмы Псков. края. СПб., 1911. 16 с.

О нем: Масанов Э.А. Очерк истории этнограф. изучения казах. народа 
в СССР. Алма-Ата, 1966. С. 238–239; Ямпольский И.М. Рыбаков С.Г. // Муз. 
энциклопедия. М., 1978. Т. 4. С. 801; Бикбулатов Н.В. Культурно-бытов. 
традиции башкир в сочинениях С.Г. Рыбакова // Этнография и антрополо-
гия в Башкортостане. Уфа, 2001. С. 10–17.

РЫКУН Марина Петровна (28.09.1965, г. Прокопьевск Кемеров. 
обл.). Отец Петр Иванович Бокша (1932), мать Антонина Федоровна (1934), 
оба преп. биологии. 1983–1988 студентка биолого-почв. ф-та ТомскГУ. 
Своими учителями считает В.А. Дрёмова, А.Н. Багашёва. 26.12.1988 — 
01.03.2005 ст. лаборант, инженер, м.н.с. сектора антропологии Проблемной 
научно-исслед. лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири, 
с 01.03.2005 по совместительству зав. кабинетом антропологии истор. ф-та 
ТомскГУ. 13.12.2005 в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Палеоантропо-
логия Верхнего Приобья в эпоху раннего железа (по данным краниологии)». 
Сфера науч. интересов: палеоантропология, краниология, палеодемография, 
палеоэкология, расогенез коренного населения Сибири, этногенез народов 
Западной Сибири, история антропологических исследований Сибири, ис-
следования по физической, антропологии в Томском госуниверситете. 
Участник ряда конгрессов и конф. 

Соч.: Необходимость сбора остеологических материалов по древнему 
населению Западной Сибири // Словцовские чтения — 95: Тез. докл. и сообщ. 
науч.-практ. конф. // Тюмень, 1996. С. 176–178; К антропологии населения 
лесостепного Алтая в эпоху раннего железа (по материалам могильников 
Масляха 1, 2) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 
1997. Вып. 1. С. 75–86; (совм. с А.И. Бобровой) Штрихи к биографии (Памя-
ти А.Р. Кима) // Из истории Сибири. 30-летию лаборатории. Томск, 1998. 
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С. 29–45; Роль смешения европеоидных и монголоидных компонентов в фор-
мировании антропологического состава населения Западной Сибири // Очер-
ки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 4. Расогенез коренного на-
селения. Томск, 1998. С. 286–292; Материалы по краниологии населения 
Северного Алтая раннего железного века (каменская культура) // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 1999. Вып. 2. С. 78–86; 
Краниологические материалы из могильника каменской культуры Новотро-
ицкое-1 // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2002. 
Вып. 4. С. 141–148; К истории антропологических исследований в Томском 
государственном университете // Наука о человеке и общество: итоги, про-
блемы, перспективы. М., 2003. C. 279–290; Материалы по антропологии 
древнего населения лесостепного Приобья (ранний железный век) // Экология 
древних и современных обществ: Докл. конф. Тюмень, 2003. Вып. 2. С. 247–
251; (совм. с С.С. Тур) Краниологические материалы пазырыкской культуры 
из могильников в урочище Кызыл-Джар // Древности Алтая: Межвуз. сб. науч. 
тр. Горно-Алтайск, 2004. № 12. С. 32–49; (совм. с С.С. Тур) Краниологические 
материалы афанасьевской культуры Горного Алтая в палеоэкологическом 
аспекте исследования // Погребальные и поселенческие комплексы эпохи 
бронзы Горного Алтая: Сб. науч. ст. Барнаул, 2006. С. 137–144.

РЫНДИНА Ольга Михайловна (23.09.1959, с. Малиновка Криво-
шеинского р-на Томск. обл.). Мать — Рындина Валентина Иосифовна, 
учитель; отец — Рындин Михаил Андреевич, фельдшер. 1976–1981 сту-
дентка истор. ф-та ТомскГУ по специальности «история». Учитель в нау-
ке — Н.В. Лукина. 27.09.1990 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на 
тему «Орнамент народов Среднего Приобья как этнокультурное явление» 
(науч. рук. Н.В. Лукина), 19.12.1997 в Институте археологии и этнографии 
СО РАН докт. дис. на тему «Генезис орнамента обских угров и самодийцев 
в контексте их истории». С 1984 м.н.с., с.н.с., гл.н.с., в.н.с. Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 
Сибири (ПНИЛИАЭС) ТГУ, с 2004 проф. каф. музеологии Института ис-
кусств и культуры ТомскГУ. 1993–2004 по совместительству в Окружной 
лаборатории этнографии и этнолингвистики Ямала (с 1998 Научный центр 
гуманитарных исследований коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа). Сфера науч. интересов: орнамент 
народов Западной Сибири в контексте этнической истории и знакового 
пространства традиционной культуры. 

Соч.: Прямолинейные ленточные орнаменты у восточных хантов (опыт 
структурного анализа) // Обские угры (ханты и манси). М., 1991. С. 117–131 
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(Народы и культуры. Вып. 7).; Орнамент // Очерки культурогенеза народов 
Западной Сибири. Томск, 1995. Т. 3. 640 с.; Комплексная природа орнамен-
та и методика ее исследования // Археология, антропология и этнография 
Сибири. Барнаул, 1996. С. 97–105; Этническое сознание в знаково-симво-
лическом аспекте // Проблемы истории и исторического познания. Томск, 
2001. С. 61–69; Мир вещный и мир вечный в погребальной обрядности 
хантов Салымского края // Труды Музея археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского. Томск, 2002. Т. 1. С. 165–198; Символика металла 
в традиционной культуре салымских хантов // Факторы формирования 
духовного мира и социального облика населения Западной Сибири с древ-
ности до современности. Томск, 2004. С. 84–98; «Философия вещей» как 
универсалия традиционного мировоззрения // Традиционное сознание: 
проблемы реконструкции. Томск, 2004. С. 127–139.

О ней: Рындина О.М. // Профессора Томского университета: Биограф. 
словарь (1980–2003). Томск, 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 193–196. 

Рындина
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САБАНЧИЕВА Любовь Хабижевна (23.08.1954, с. Исламей Баксан. 
р-на КБАССР), из крестьян. семьи. 1968–1972 студентка Нальчик. пед. уч-
ща, 1976–1983 истор. отделения КБГУ. Своим учителем в науке считает 
Г.Х. Мамбетова. 1972–1976 учитель сред шк. № 2 в сел. Исламей, 1977–1994 
воспитательница, зав. детскими садами № 2, 3 в г. Тырныаузе, преп. обще-
ствоведения в СПТУ № 3 г. Тырныауза, пом. главы Администрации г. 
Тырныауза, 1994–1998 зав. канцелярией Администрации г. Нальчика, ин-
спектор по дошкол. воспитанию и образованию Департамента образования 
г. Нальчика, с 1998 н.с., с.н.с. отд. этнологии ИГИ КБНЦ РАН. 27.06.2003 
защитила канд. дис. на тему «Гендер. отношения в традиц. культуре кабар-
динцев (втор. пол. XVI — XIX в.)» (науч. рук. Г.Х. Мамбетов). Сфера науч. 
интересов: гендер. исследования, семья и семейн. быт, религиоз. сознание 
и практика народов КБР. 

Соч.: Гендер. аспект обыч. права кабардинцев (втор. пол. XVI — 60-е гг. 
XIX в.). Нальчик, 2002. 80 с.; О некоторых вопросах методологии гендер. 
исследований // Вест. КБИГИ. Нальчик, 2002. Вып. 9. С. 66–72; Институт 
взаимопомощи в системе жизнеобеспечения кабардинцев (ментал. особен-
ности) // Сб. науч. ст. молод. ученых и аспирантов. Нальчик, 2003. С. 36–48; 
Гендер. фактор в русско-кабардин. отношениях во втор. пол. XVI — пер. 
пол. XVIII вв. // VII славян. чтения в Кабардино-Балкарии: Материалы 
регион. науч.-практ. конф. Нальчик, 2004. С. 97–105; Соц. политика в Ка-
бардино-Балкарии в годы ВОВ // Кабардино-Балкария в годы ВОВ: Мате-
риалы регион. науч.-практ. конф. Нальчик, 2005. С. 138–146; Похоронно-
поминал. обряды кабардинцев: соц. психолог. и гендер. аспекты // Образец 
служения науке: Сб. ст. к 80-летию Г.Х. Мамбетова. Нальчик, 2005. 
С. 147–181; Гендер. фактор традиц. культуры кабардинцев (втор. пол. 
XVI — 60-е гг. XIX в.). Нальчик, 2005. 246 с.; Социализирующая роль детск. 
обрядов кабардинцев: традиции и современность // Вест. КБИГИ. Нальчик, 
2008. Вып. 13. С. 90–107.
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САВВИН Андрей Андреевич (21.11.1896, Хатьшин. наслег Ботурус. 
ул. Якут. обл. — 31.05.1951, Болтогин. наслег Чурапчин. ул. ЯАССР), из 
семьи крестьянина-середняка. 1920–1929 совет. работник, 1929–1937 учи-
тель, 1937 инспектор Общества изучения ЯАССР, 1937–1942 н.с. Ин-та 
языка и культуры при СНК ЯАССР, 1942–1944 учитель ср. шк., 1944–1951 
зав. Чурапчин. район. краевед. музеем. Сфера науч. интересов: этнография 
и фольклор якутов. Опыт. полевой исследователь.

Соч.: Якут. кумыс // Сб. материалов по этнографии якутов. Якутск, 
1948. С. 117–138; Пища якутов до развития земледелия (Опыт истор.-эт-
нограф. монографии). Якутск, 2005. 275 с.

О нем: Эргис Г.У. Очерки по якут. фольклору. М., 1974; А.А. Саввин // 
Краеведы Якутии. Якутск, 1990. С. 29.

САВИНОВ Дмитрий Глебович (20.03.1941, Ленинград), из семьи 
художников. 1958–1961 студент ф-та теории и истории Ин-та живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 1961–1964 студент каф. архео-
логии истор. ф-та ЛГУ, 1965–1966 служба в Советской Армии, 1968–1977 
ассист., 1977–1984 доц. каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. 
1984–1989 с.н.с. ЛО ИА АН СССР, 1990 вед.н.с. отдела Сибири ЛЧ ИЭ АН 
СССР. 1991 проф. 1996–2002 зав. каф. археологии истор. ф-та СПбГУ. 1974 
защитил канд. дис. на тему «Культура населения Южной Сибири пред-
монгол. времени (X–XII вв.)», 1987 докт. дис. на тему «Формирование 
и развитие раннесредневековых культур Южной Сибири». Своими учите-
лями считает М.И. Артамонова и М.П. Грязнова. 1965–1992 проводил 
 археологические исследования памятников различных исторических эпох 
на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, на Горном и Северном Алтае, 
юге Западной Сибири, в Кемеровской и Новосибирской областях. Сфера 
науч. интересов: культура и история древних и средневековых народов 
Центральной Азии, включая Южную Сибирь. Им выявлены общие зако-
номерности культурогенеза от эпохи бронзы до монгольского времени 
включительно. Работы Д.Г. Савинова носят по преимуществу комплексный 
характер, сочетая данные археологии, письменных и этнографических ис-
точников. 2000 за цикл научных работ присуждена университетская премия 
первой степени. 

Соч.: К вопросу этногеографии севера Центральной Азии в предмон-
гол. время // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 2. Л., 
1973. С. 23–28; Этнокультурные связи населения Саяно-Алтая в древне-

Савинов
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тюркское время // Тюркологический сборник 1972 года. М., 1973. С. 339–
350; Об основных этапах развития этнической общности кыпчаков на юге 
Западной Сибири // История, археология и этнография Сибири. Томск, 
1979. С. 53–72; Народы Южной Сибири в древнетюрк. эпоху. Л., 1984. 
176 с.; Основные этапы этнической истории алатов // Историческая этно-
графия (проблемы археологии и этнографии. Вып. III). Л., 1985. С. 30–39; 
Об основных этапах археолого-этнографических реконструкций // Проб-
лемы исторической интерпретации археологических и этнографических 
источников. Томск, 1990. С. 5–8; К изучению этнополитической истории 
народов Южной Сибири в скифскую эпоху // Историческая этнография. 
СПб., 1993. С. 128–135 (Проблемы археологии и этнографии. Вып. 4); 
Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху ран-
него средневековья. Кемерово, 1994. 214 с.; Археолого-этнографический 
комплекс Торгажака. Эпоха поздней бронзы // Интеграция археологических 
и этнографических исследований. Омск, 1998. С. 54–57; Древнетюркские 
племена в зеркале археологии // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные 
империи древней Евразии. СПб., 2005. С. 183–341; Система социально-
этнического подчинения в истории кочевников Центральной Азии и Южной 
Сибири // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2005. Кн. 2. 
С. 31–43.

О нем: Длужневская Г.В., Седых В.Н. Штрихи к портрету // Евразия 
сквозь века: Сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Д.Г. Савинова. 
СПб., 2001. С. 4–6; Список основных работ д.и.н. Д.Г. Савинова // ЭО. 2001. 
№ 5. С. 181–183; Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. 
Омск, 2001. Т. 2. С. 65–66; Седых В.Н. Юбилей Дмитрия Глебовича Савино-
ва // Университетский историк (Альманах). СПб., 2002. № 1. С. 200–204; 
Тишкин А.А., Дашковский П.К. Основные аспекты изучения скифской эпохи 
Алтая: Учеб. пос. Барнаул, 2004. С. 68–74; Профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПб., 2004. С. 541–542. 

САДИКОВ Ранус Рафикович (04.07.1973, д. Касиярово Бураев. р-на 
БашАССР). 1992–1996 студент истор. ф-та ГПИ (г. Уфа), 1996–1999 аспи-
рант, с 2000 м.н.с., с.н.с. Центра этнолог. исследований УНЦ РАН, 2000 
защитил канд. дис. на тему «Поселения и жилища закамских удмуртов 
(материальный и духовный аспекты)» (науч. рук. Р.Г. Кузеев). Область на-
учных интересов: история и этнография закамских удмуртов и других 
финно-угорских народов Южного Урала и Приуралья, музееведение, ар-
хивоведение. Участник ряда междунар., всерос., межрегион., республикан., 
науч., и науч.-практ. конф.

Садиков
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Соч.: Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и ду-
ховный аспекты). Уфа, 2001. 181 с.; Святилище куала у закамских удмур-
тов // ЭО. 2003. № 4. С. 45–51; Традиционные верования закамских удмур-
тов: историография проблемы // ЭО. 2006. № 2. С. 116–126; Между исламом 
и христианством: проблемы этноконфессиональной идентичности закам-
ских удмуртов // Религиоведение. 2006. № 3. С. 56–70.

САЛМАНОВИЧ Мира Яковлевна (06.08.1915, г. Минск — Москва), 
из семьи служащего. 1936–1941 студентка МИФЛИ, 1939–1941 студентка 
каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1941–1943 инспектор по хоз. обслужи-
ванию эвакуированных в Катайск. р-не Челябин. обл. 1943–1946 аспирант-
ка, 1946–1965 м.н.с., с 1965 с.н.с. сектора Зарубеж. Европы ИЭ АН СССР. 
19.11.1946 защитила канд. дис. на тему «Жилище корен. населения Мол-
давССР» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. интересов: этнография 
румын, молдован, евреев. 

Соч.: Жилище корен. населения МолдавССР // СЭ. 1947. № 4. С. 209–
233; (совм. с В.С. Зеленчуком) Этнограф. литература о молдаванах // СЭ. 
1954. № 3. С. 137–143; Эволюция молдав. жилища // КСИЭ. 1960. Вып. 33. 
С. 12–22; Румыны // Народы Зарубеж. Европы. М., 1964. Т. 1. С. 559–604; 
Евреи // Там же. С. 903–906; Молдаване // Народы Европ. части СССР. М., 
1964. Т. 2. С. 272–291, 797–805, 812–814, 899–903; (совм. с Г.Б. Федоровым) 
Этнич. и культур. история населения юго-запада СССР от начала желез. 
века до XIX ст. М., 1964; Румыны // Календар. обряды и обычаи в странах 
Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Зимн. праздники. М., 1973. С. 284–298; 
Обряд ритуал. «посева» на святки и на масленицу у народов Вост. и Юго-
Вост. Европы. М., 1974. 14 с.; Румыны // Календар. обряды и обычаи 
в странах Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. 
С. 296–312; Румыны // Календар. обряды и обычаи в странах Зарубеж. 
Европы XIX — нач. XX в. Летне-осен. праздники. М., 1978. С. 244–257. 

САЛМИН Антон Кириллович (20.10.1949, д. Старое Ахпердино Ба-
тыревского р-на Чуваш. АССР). 1970–1975 студент ист.-филол. ф-та Чуваш-
ГУ. После окончания ун-та — ассист. по фольклористике в ун-те, затем 
биб лиограф Гос. книж. палаты, переводчик в редакции республик. газеты. 
1983–1986 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР. 1989–1992 докторант ИЭ АН СССР 
(ИЭА РАН). 1986 защитил канд. дис. на тему «Типология этнографических 
связей чувашских сказок о паттырах», в 1992 докт. дис. на тему «Народная 

Салмин
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религиозно-обрядовая система чувашей». Учителями в науке считает 
С.А. Арутюнова, К.В. Чистова, В.Н. Басилова, Н.Л. Жуковскую, В.Р. Кабо, 
Б.Н. Путилова. 1986–2004 с.н.с., в.н.с. Чуваш. гос. ин-та гуманитарных наук. 
По совместит. проф. этнологии Чуваш. гос. пед. ун-та (2000–2001) и Чуваш-
ГУ (2002–2004). С 2004 с.н.с. Биб-ки РАН (С.-Пе тербург), в.н.с. МАЭ РАН. 
Чл. Ассоциации этнологов и антропологов России. В 2000–2004 являлся 
членом Диссертац. совета по защите докт. дис. по специальности «Этногра-
фия, этнология, антропология» и «Отечественная история» при Чувашском 
ГУ. Лауреат премии им. Н.Я. Бичурина АН Чуваш. Респ. 

Соч.: Народная обрядность чувашей. Чебоксары, 1994. 339 с.; Religious 
Rituals of the Chuvash // Anthropology and Archeology of Eurasia. N.Y., 1996. 
No 3. Р. 68–87; Праздники и обряды чувашской деревни. Чебоксары, 2001. 
48 с.; Народные обряды чувашей в фотографиях. Чебоксары, 2001. 112 с.; 
Система верований чувашей. Чебоксары, 2004. 208 с.; Месяцы у чувашей. 
СПб., 2005. 8 с.; Понятие «сутки» у чувашей // Радловские чтения — 2006. 
СПб., 2006. С. 19–24.

САМАР Андрей Петрович (18.02.1965, с. Кондон Хабаров. края), из 
семьи служащих.1982–1990 студент худ.-граф. ф-та Хабаров. ГПИ. С 1993 
м.н.с., н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 25.03.2005 защитил канд. дис. на 
тему «Этнокультурные особенности нанайского собаководства (ХIХ–
ХХ вв.)» (науч. рук. С.В. Березницкий). Сфера науч. интересов: традиц. 
искусство народов ДВ, визуальная фиксация промысловой деятельности 
и ритуальной практики у корен. народов ДВ.

Соч.: Опыт народ. педагогики в ритуалах и играх // Культура ДВ и стран 
АТР: Восток-Запад. Владивосток, 1995. С. 111–114; Нанайцы и собака // 
Природа и охота. М. 1996. С. 52–55; Собака в погребал. обрядности ульчей // 
Россия и АТР. Владивосток, 1996. № 3. С. 105–107; Собаководство нанай-
цев в XIX–XX вв. // Этнос и природ. среда. Владивосток, 1996. С. 67–80; 
Народ. педагогика в ритуале поедания медведя пурэсиури и промыслов. 
играх // Семья и быт в восточ. регионах России. Владивосток, 1997. 
С. 125–129; Собака в системе культов и нивхов // Вопросы археологии, 
истории и этнологии ДВ. Владивосток, 1997. С. 42–48; Некоторые аспекты 
традиц. верований нанайцев, связан. с собакой // Материалы науч.-практ. 
конф. «Традиц. культура народов Севера и ДВ России». Владивосток, 2000. 
С. 26–30; Прически и сопутствующие им аксессуары у народов Амура. // 
Традиц. культуры Севера и ДВ России: Состояние, перспективы развития: 
Сб. материалов. Владивосток, 2001. С. 128–143. 

Самар
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СЕДЛОВСКАЯ Анна Никитична (27.06.1940, Москва), из семьи 
служащего. 1957–1959 визировщица Москов.-Казан. элеватора. 1959–1964 
студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1964–1966 стажер-исследова-
тель, 1966–1982 м.н.с., 1982–2002 с.н.с., 1992–2002 рук. ред.-издат. группы, 
2002–2007 в.н.с. ИЭА РАН. Среди ее учителей С.А. Токарев, Н.Р. Гусева. 
1972 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Малые народы Юж. 
и Вост. Бихара (истор.-этнограф. исследование)» (науч. рук. Н.Н. Чебокса-
ров). Сфера науч. интересов: этногенез и этнич. история народов Индии; 
малые народы Южн. Азии, малые народы Сред. Азии и Казахстана, этно-
гендер. Проблемы, этноконфес. ситуация в Москве. Опыт. полевой иссле-
дователь. Участник ряда междунар. конгрессов, всесоюз. науч. сессий.

Соч.: Малые народы Бихара (истор.-этнограф. очерк). М., 1976. 127 с.; 
Адиваси Центр. Индии // Малые народы Южн. Азии. М., 1978. С. 35–88; 
(совм. с Г.М. Исхаковым, А.М. Решетовым) Соврем. этнич. процессы 
у уйгуров // Этнич. процессы у нац. групп Сред. Азии и Казахстана. М., 
1980. С. 74–93; Вост. и Сев.-Вост. Индостан // Этнография питания народов 
стран Зарубеж. Азии. М., 1981. С. 79–90; Праздники народов мунда // 
Мифы, культы, обряды народов Зарубеж. Азии. М., 1986. С. 169–179; (совм. 
с В.И. Кочневым) Европейцы в Южн. Азии и образование «евразийских» 
групп. М., 1992. 136 с.; (совм. с И.М. Семашко) Развитие этнографии 
в Индии // Этнограф. наука в странах Азии. М., 1993. С. 27–57; Вост. Ин-
достан // Этногенез и этнич. история народов Юж. Азии. М., 1994. С. 200–
236; Женщина в традиц. сантальск. обществе // Мужчина и женщина 
в соврем. мире: меняющиеся роли и образы. М., 1999. С. 320–328; (совм. 
с И.М. Семашко) Москов. Общество Сознания Кришны // Москов. регион: 
этноконфес. ситуация. М., 2000; (совм. с И.М. Семашко) Грузин. община 
в Москве: этничность и гендер // Гендер. проблемы в обществ. науках. М., 
2001. С. 252–262; Жертвоприношения у народов мунда (гендер. аспект) // 
Гендер и религия. М., 2009. 

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 376. 

СЕДОВ Валентин Васильевич (21.11.1924, г. Ногинск Москов. 
обл. — 05.10.2004, Москва), из семьи служащих. 1942–1945 участник ВОВ. 
1946–1951 студент каф. археологии истор. ф-та МГУ. 1951–1954 аспирант 
ИИМК, 1955–1974 м.н.с., с.н.с., 1974–1989 зав. сектором археолог. сводов, 
1983–1988 зав. отд. археолог. службы, 1988–2004 зав. отд. полевых исслед. 
ИА АН СССР/РАН. 1954 защитил канд. дис. на тему «Кривичи и словене», 
1967 докт. дис. на тему «Славяне Верхн. Поднепровья и Подвинья». Сфера 
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науч. интересов: история и этногенез славян, финно-угров, балтов и их 
соседей; история и культура Древ. Руси. 1985 чл. Бюро Междунар. унии 
славян. археологии. 1994 акад. АН Латвии. 1997 чл.-корр. РАН, 2003 акад. 
РАН. 1984 лауреат Госпремии СССР, 1998 лауреат Госпремии РФ, 1994 
лауреат премии им. И.Е. Забелина РАН, 1998 лауреат Демидов. премии.

Соч.: Антрополог. типы населения северо-зап. земель Великого Нов-
города // КСИЭ. 1952. Вып. 15. С. 72–85; Славян. курган. черепа Верхн. 
Поднепровья // СЭ. 1954. № 3. С. 12–18; Сельск. поселения Смолен. земли 
VIII–XV вв. М., 1960. 158 с.; Славяне Верх. Поднепровья и Подвинья. М., 
1970. 200 с.; Новгород. сопки. М., 1970. 57 с.; Длин. курганы кривичей. М., 
1974. 58 с.; Происхождение и ран. история славян. М., 1979. 156 с.; Архео-
логия СССР: Вост. славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 327 с.; Очерки по ар-
хеологии славян. М., 1994. 128 с.; Славяне в древности. М., 1994. 343 с.; 
Славяне в ран. средневековье. М.. 1995. 415 с.; Древнерус. народность. 
Историко-археолог. исследование. М., 1999. 316 с.; У истоков восточно-
славян. государственности. М., 1999. 144 с.

О нем: Ин-т археологии сегодня. М., 2000. С. 23–24; Чернецов А.В. 
В.В. Седов // Рос. археология. 2004. № 4. С. 5–7. 

СЕДЫХ Семен Николаевич (26.11.1893, г. Пермь — 11.10.1936, 
Ленинград). Состоял студентом каф. антропологии Москов. ун-та, ученик 
Е.М. Чепурковского, 1916 по его программе вел исследование на севере 
Перм. губ. среди русских и пермяков-коми. 1918–1929 преп. обществен. 
наук Перм. ун-та, 1930–1933 аспирант АН СССР (науч. рук. Б.Н. Вишнев-
ский); 1934–1936 н.с. 1 р. ИАЭ АН СССР. 23.03.1936 был арестован как 
член т.н. контрреволюц. троцкистско-зиновьев. террорист. организации, 
11.10.1936 приговорен к ВМН. Реабилитирован 20.10.1957. Сфера науч. 
интересов: корреляция антрополог. признаков, расоведение.

О нем: Науч. работники без Москвы и Ленинграда. Л., 1928. С. 370; 
Науч. работники Ленинграда. Л., 1934. С. 324; Решетов А.М. Репрессиров. 
ленинград. антропология // Палеоантропология. Этническая антропология. 
Этногенез. СПб., 2004. С. 214–215.

СЕЛЕЗНЕВ Александр Геннадьевич (07.09.1965, г. Фрунзе Кир-
гизССР). В 1982–1987 студент истор. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: Р.Ф. Итс, 
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Д.Г. Савинов, В.А. Козьмин, А.В. Гадло. С.н.с. Омск. филиала Ин-та архео-
логии и этнографии СО РАН, совместительство: преп. ОмскГУ. 1991 за-
щитил канд. дис. на тему «Барабинск. татары (проблемы происхождения)» 
(науч. рук. Р.Ф. Итс, А.В. Гадло). Сфера науч. интересов: проблемы фор-
мирования и развития культур лесостеп. и южнотаеж. пояса Сибири (юж-
носибир. лесн. культур. комплекс), этногенез и этнич. история тюркояз. 
населения Зап.-Сибир. равнины, религиоз. синкретизм тюрк. населения 
Зап. Сибири. .

Соч.: Барабинск. татары: истоки этноса и культуры. Новосибирск, 
1994. 176 с.; (совм. с И.А. Селезневой) Сибир. ислам: регионал. вариант 
религиоз. синкретизма. Новосибирск, 2004. 72 с.; (совм. с И.А. Селезневой, 
Е.А. Бельгибаевым) Мир таеж. культур юга Сибири. Омск, 2006. 260 с.

СЕЛЕЗНЕВА Ирина Александровна (03.01.1970, г. Исилькуль Омск. 
обл.). 1988–1993 студентка истор. ф-та ОмскГУ. С.н.с. Сибир. филиала Рос. 
ин-та культурологии Мин-ва культуры РФ. Совместительство: преп. Омск. 
гос. аграр. ун-та. 05.05.2000 в Новосибирске защитила канд. дис. на тему 
«Традиц. хозяйство тарск. татар (2-я пол. XIX — нач. XX в.)» (науч. рук. 
Н.А. Томилов). Сфера науч. интересов: проблемы формирования и развития 
традиц. культуры тюркояз. населения юга Зап. Сибири; религиоз. синкре-
тизм тюрк. населения Зап. Сибири. 

Соч.: (совм. с А.Г. Селезневым) Сибир. ислам: регион. вариант ре-
лигиоз. синкретизма. Новосибирск, 2004. 72 с.; (совм. с А.Г. Селезневым, 
Е.А. Бельгибаевым) Мир таеж. культур юга Сибири. Омск, 2006. 260 с.

СЕМАШКО Ирина Михайловна (19.06.1937, Москва — 22.09.2010, 
Москва), из семьи служащих. 1955–1960 студентка каф. этнографии 
 истор. ф-та МГУ. 1960–1970 н.-т.с., 1970–1976 м.н.с., 1976–1990 с.н.с. 
отдела Зарубеж. Азии ИЭ АН СССР, 1990–2001 зам. дир., с 2001 зав. 
сектором «Этногендер. исследования» ИЭА РАН. Среди ее учителей 
С.А. Токарев, Н.Р. Гусева. 09.06.1970 в Москве защитила канд. дис. на 
тему «Бхилы. Истор.-этнограф. исследование» (науч. рук. Н.Н. Чебокса-
ров). Сфера науч. интересов: этнич. история народов Индии, семья и брак 
у народов Индии, гендер. проблемы в соврем. Индии и России. Опыт. 
полевой исследователь. Участник ряда междунар. и всесоюз. конгрессов 
и конф.
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Соч.: Бхилы. Истор.-этнограф. исследование. М., 1975. 168 с.; (совм. 
с А.Н. Седловской) Этнич. процессы у мал. народов Индии // Этнич. про-
цессы в странах Юж. Азии. М., 1976. С. 142–167; (совм. с В.И. Кочневым, 
А.Д. Дридзо) Индийцы и пакистанцы за рубежом. М., 1978. 253 с.; Крат. 
истор.-этнограф. характеристика эндогам. групп, исследован. в 1974–
1975 гг. // Нов. материалы к антропологии Зап. Индии. М., 1982. С. 9–24; 
Этнополит. ситуация в Индии // Расы и народы, М. 1986. Т. 16. С. 142–166; 
Tendencies of regionalism and centralism // Ethnisity caste and people. New 
Delhi, 1992; (совм. с А.Н. Седловской) Развитие этнографии в Индии // 
Этнограф. наука в странах Азии. М., 1993. С. 27–57; Этногенез и этнич. 
история населения пригималайск. областей Индии // Этногенез и этнич. 
история Южн. Азии. М., 1994. С. 102–131; Брач. выплаты и положение 
женщины у народов Индии // Мужчина и женщина в соврем. мире. М., 
1999. Т. 1. С. 318–325; Регион и этнос // Индия: страна и ее регионы. М., 
2000. С. 55–68; Гендер. аспект брачно-семейн. законодательства у индуист. 
народов Индии // Гендер. стереотипы в прошлом и настоящем. М., 2003. 
С. 201–216. 

О ней: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 380; Седловская А.Н, Пушкарева Н.Л., 
Котовская М.Г. Шлыгина Н.В. Ирина Михайловна Семашко (19.06.1937 — 
22.09.2010) // ЭО. 2011. № 3. С. 190–191.

СЕМЕНОВ Игорь Владимирович (01.01.1982, г. Рига), из семьи 
служащих. 1999–2004 студент, с 2004 ассист. каф. этнографии и антро-
пологии истор. ф-та СПбГУ. Учителями в науке считает А.В. Гадло, 
В.А. Козьмина. Совместительство: с 2006 ассист. каф. региональной 
 экономики СПбГУ экономики и финансов. Сфера научных интересов: эт-
нография северо-востока Европейской России (коми, ненцы, русские), 
проблемы этнической и региональной идентичности, межэтническое взаи-
модействие, сохранение этнокультурного наследия.

Соч.: Традиционные элементы в современной культуре финноязыч-
ного и русского населения Ингерманландии // Этнос — Культура — Чело-
век: Сб. материалов междунар. науч. конф. Ижевск, 2003. С. 300–304; 
К проблеме применения метода непосредственного наблюдения // Полевая 
этнография: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2004. С. 185–189; 
(совм. с В.А. Козьминым и А.Ю. Чистяковым) Устная история российской 
деревни XX в.: к постановке проблемы // Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Сер. гуманитарных наук. 2004. № 2. С. 83–87; 
(совм. с А.Н. Давыдовым, М.А. Анохиной) Самые северные мельницы 
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мира // Полевая этнография. Материалы II междунар. науч. конф. С.-Пе-
тербург, 1–3 декабря 2005 г. СПб., 2005. С. 51–54; (совм. с О.А. Субаревой) 
Этнический образ оленеводческих групп глазами русских (по материалам 
полевых исследований в Мезенском районе Архангельской области 
в 2005 г.) // Полевая этнография: Материалы II междунар. науч. конф. С.-Пе-
тербург, 1–3 декабря 2005 г. СПб., 2005. С. 60–61.

СЕМЕНОВ Юрий Иванович (05.09.1929, г. Свердловск) из семьи 
служащего. 1946–1951 студент истор. ф-та Красноярск. пед. ин-та, 1951–
1952 слушатель философии Курсов преп. обществен. наук при Уральск. ГУ 
(г. Свердловск). 1952–1958 ст. преп., 1958–1962 доц. Красноярск. пед. ин-та, 
1962–1964 доц., 1964–1967 проф., зав. каф. философии Рязанск. мед. ин-та, 
с 1967 проф. каф. философии Москов. физ.-тех. ин-та. 1972–2003 с.н.с, 
в.н.с, гл.н.с. ИЭ АН СССР (с 1990 ИЭА). С 1999 проф. философ. ф-та МГУ. 
1956 защитил в ТГУ дис. на соискание уч. ст. канд. философ. н. на тему 
«Возникновение и основные этапы развития труда (в связи с проблемой 
становления человеческого общества)», в 1963 в ИЭ докт. дис. по моно-
графии «Возникновение человеческого общества». Участник многих 
междунар. и всесоюзн. конгрессов и конф. Сфера науч. интересов: теория 
и методология познания, философия и общая теория истории, история 
первобыт. и раннего классич. общества, первобыт. и крестьян. этнология. 

Соч.: Как возникло человечество. М., 1966. 576 с.; М., 2002.. 788 с.; 
Происхождение брака и семьи. М., 1974. 309 с.; На заре человеч. истории. 
М., 1989. 318 с.; Эконом. этнология. Первобытное и раннее предклас. обще-
ство. М., 1993. Ч. 1–3. 710 с.; Россия: Что с ней произошло в XX веке // 
Российский этнограф. М., 1993. Вып. 20; Обычное право в доклассовом 
обществе: Возникновение, сущность и эволюция // Обыч. право народов 
Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). М., 1997; Введение во 
всемир. историю. Вып. 1. Проблема и понятийный аппарат. Возникновение 
человеч. общества. М., 1997. 202 с.; Вып. 2. История первобыт. общества. 
М., 1999. 190 с.; Вып. 3. История цивилизован. общества (XXXI в. до н.э. — 
XX в. н.э.). М., 2001. 206 с.; Философия истории: Общая теория, основ. 
проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М., 1999; 2003. 
776 с.; Общая теория традиц. крестьян. экономики (крестьянско-общин. 
способа производства) // Власть земли. Традиц. экономика крестьянства 
России XIX — нач. XX в. М., 2002 Т. 1. С. 6–175; В.И. Сергеевич и его труд 
«Древности рус. права» («Рус. юридич. древности») и проблема историч. 
пути Руси-России // Сергеевич В.И. Древности русского права. М., 2007. 
Т. 1. 
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О нем: Милибанд С.Д. Кн. 1. С. 383–384; Алексеев П.В. Философы 
России XIX–XX ст. Биографии, идеи, труды. 4-е изд. М., 2002. С. 869–870; 
Муравьев Ю.А. Слово об Учителе // Россия. Духовная ситуация времени. 
1999. № 3–4. С. 126–133; Чернобаев А.А. Историки России XX века: Био-
библиограф. словарь. М.; Саратов, 2005. Т. 2. С. 312; Gellner E. State and 
Society in Soviet Thought. Oxford, 1988. P. 18–38; Списки научных трудов 
Ю.И. Семенова // СЭ. 1989. № 5. С. 125–129; ЭО 1997. № 1. С. 190–191; 
1999. № 5. С. 184–185; Философия и общество. 2000. № 2.

СЕПЕЕВ Геннадий Андреевич (05.02.1932, с. Куженер Сернурско-
го р-на Марийск. АО). 1951–1955 студент ист.-филол. ф-та Марийск. ГПИ. 
1961–1964 аспирант ИЯЛИ Казан. филиала АН СССР. С 01.11.1964 м.н.с. 
сектора истории, 1969–1973 м.н.с. сектора археологии и этнографии, 
с 1973 с.н.с., 1972–1983 зав. сектором археологии и этнографии и 1985–
1998 зав. сектором этнографии, 1998–2003 вед.н.с., с 2003 гл.н.с. отдела 
этнологии Марийск. НИИЯЛИ. По совместительству 1973–1981 преп. 
каф. всеобщей истории МарГУ, 1991–1995 с.н.с. Мар. филиала Ин-та нац. 
проблем Мин-ва образования РФ. 31.05.1973 в КазанГУ защитил канд. 
дис. на тему «Материальная культура восточных марийцев». Своими 
учителями в науке считает Н.И. Воробьева, К.И. Козлову, Т.А. Крюкову. 
С 1989 член Финно-угорского общ-ва (Финляндия). Сфера научных ин-
тересов: традиционная и современная материальная культура, межэтни-
ческие и межкультурные связи, современные этнические процессы, 
история этнографии. 

Соч.: Восточные марийцы. Йошкар-Ола, 1975. 248 с.; Марийцы // На-
роды Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки М., 1985. 
С. 141–175; Марийцы // Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. 
Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М., 2000. С. 187–190, 234–241, 
216–234, 253–256 (Сер. «Народы и культуры»); (сост. в соавт.) Этнография 
марийского народа: Учеб. пос. для старших классов. Йошкар-Ола, 2000. 
180 с.; 2001, 207 с. (на мар. яз.); (в соавт.) Марийцы // Современная этни-
ческая культура финно-угров Поволжья и Приуралья. Йошкар-Ола, 2002. 
С. 64–75, 89–102; (соавт. финских, марийских, мордовских и удмуртских 
этнографов (на фин. и англ. яз.) Marit, Mordvalaiset ja Udmurtit. Perinteisen 
kulttuurin tietosanakirja. Päätoimittaja Ildiko Lehtinen. Helsinki, Suomalaisen 
kirjallisuuden Seura, 2005. XXVII + 233 s. [Марийцы, мордва и удмурты. 
Энциклопедический словарь традиционной культуры / Сост. и гл. ред. 
Илдико Лехтинен. Хельсинки, Финское литературное общество, 2005. 
ХХVIII + 233 с.].

Сепеев
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О нем: Попов Н. Сепееву Геннадию Андреевичу — 70 лет // Этническая 
культура марийцев (традиции и современность). Археология и этнография 
Марийского края. Вып. 26. 2002. С. 8–14; Молотова Т.Л. Г.А. Сепееву — 
70 лет // Финно-угроведение. Йошкар-Ола, 2002. № 1. С. 182–185; Айпла-
тов Г.Н., Иванов А.Г. Сепеев Геннадий Андреевич (к 70-летию со дня 
рождения) // Марийский археографический вестник. Йошкар-Ола, 2002. 
№ 12. С. 210–215.

СЕРГЕЕВ Дориан Андреевич (01.05.1928, г. Винница — 29.06.1984, 
Ленинград), из семьи учителей. 1948–1953 студент истор. ф-та ЛГУ. 
1953–1957 учитель на Чукотке, 1957–1968 м.н.с., 1977–1984 с.н.с. сек-
тора Америки ЛЧ ИЭ АН СССР, 1968–1977 директор ГМЭ. 1966 защитил 
канд. дис. на тему «Развитие древ. культур эскимосов Зап. Берингоморья» 
(науч. рук. М.Г. Левин), в 1974 докт. дис. на тему «Проблемы этнич. 
истории Северо-Вост. побережья Азии». Сфера науч. интересов: архео-
логия и этнография народов Северо-Вост. Азии. Опыт. музейный работ-
ник и полевой исследователь, открыл и раскопал Уэлен. и Эквен. мо-
гильники.

Соч.: Первые древнеберингоморские погребения на Чукотке // КСИЭ. 
1959. Вып. 31. С. 68–75; (совм. с М.Г. Левиным) К вопросу о времени про-
никновения железа в Арктику // СЭ. 1960. № 3. С. 116–122; К вопросу 
о связях древ. оседл. и кочев. групп Чукотки // КСИЭ. 1960. Вып. 35. 
С. 64–66; (совм. с С.А. Арутюновым) Нов. находки в древнеберингоморском 
могильнике в Уэлене // СЭ. 1961. № 6. С. 120–124; Пережитки отцов. рода 
у азиат. эскимосов // СЭ. 1962. № 6. С. 35–42; Моржов. промысел населения 
Берингоморья // КСИЭ. 1963. Вып. 38. С. 77–81; (совм. с М.Г. Левиным) 
Древ. могильники Чукотки и некоторые аспекты эскимос. проблемы. М., 
1964. 11 с.; Железные резцы из сборов И.Г. Вознесенского // Сб. МАЭ. 1967. 
Т. 24. С. 34–37; Еще раз к вопросу о «крылатом предмете» // Сибир. архео-
лог. сб. Вып. 2. Материалы по истории Сибири. Древ. Сибирь. Новосибирск, 
1966. С. 282–285; (гл. 3, 4, 7, 9 совм. с С.А. Арутюновым) Древ. культуры 
азиат. эскимосов (Уэлен. могильник). М., 1969. 204 с.; Мотивы эскимос. 
фольклора в древнеберингоморской культуре // Фольклор и этнография. 
Л., 1970. С. 105–113; (гл. 3, 6, 8 совм. с С.А. Арутюновым) Проблемы этнич. 
истории Берингоморья (Эквен. могильник). М., 1975. 240 с.; (совм. 
с Е.А. Глинским, Э.Е. Фрадкиным) Кит в представлениях берингоморских 
эскимосов // СЭ. 1982. № 4. С. 112–120. 

О нем: Д.А. Сергеев // СЭ. 1985. № 1. С. 170–173. 

Сергеев
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СЕРГЕЕВА Галина Александровна (13.09.1923, г. Щигры Курской 
обл.). 1941–1942 тех. секретарь Пензенской облпрокуратуры, 1942–1943 
сотрудник особого сектора Пензен. обкома ВКП(б). 1943–1948 студентка, 
1948–1952 аспирантка истор. ф-та МГУ. 1953–1954 м.н.с. истор. ф-та МГУ, 
с.н.-т.с. ИЭ АН СССР, 1956–1957 с.н.с., 1957–1971 м.н.с., с 1971 с.н.с. ИЭ 
АН СССР (с 1991 ИЭА РАН). 1953 защитила канд. дис. на тему «Положе-
ние женщины Дагестана до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и в советский период». Сфера науч. интересов: этнология, истори-
ография, этническое картографирование, Северный Кавказ, Дагестан, 
семейно-брачные отношения, этнокультурные процессы, межэтнические 
связи. Совершила 32 экспедиции. Участник многих междунар., всесоюз. 
и рос. конгрессов и конф. 

Соч.: Арчинцы. М 1967. 181 с. Основные комплексы традиционной 
одежды аварцев и их трансформация в советское время // Этнические 
и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М., 1978. С. 204–254; Природ-
но-географическая среда и этнокультурные контакты в Дагестане // СЭ. 
1981. № 3. С. 90–98; Вязаная обувь народов горного Дагестана // Кавказ. 
этнограф. сб. М., 1984. Вып. VIII. С. 106–140; Межэтнические связи на-
родов Дагестана во второй половине ХIХ — ХХ в. (этноязыковые аспекты) // 
Кавказ. этнограф. сб. М., 1989, Вып. IX. С. 89–136; Культура жизнеобеспе-
чения // Страницы отечественного кавказоведения. М., 1992. С. 72–100; 
Свадьба у народов Дагестана в ХХ в.: общее и особенное // Свадебные 
обряды народов России и ближнего зарубежья. М., 1993. С. 73–97.; (совм. 
с С.А. Арутюновым, В.П. Кобычевым) Материальная культура. Пища 
и жилище / Народы Кавказа. Кн. 4. Материалы к серии «Народы и культу-
ры». М., 1995. 315 с.; Этнические группы Дагестана в ХХ в. // Северный 
Кавказ: этнополитические и этнокультурные процессы в ХХ в. М., 1996. 
С. 107–137; Цахуры: этнокультурный облик в ХХ в. // Расы и народы. М., 
2001. Вып. 26; С. 15–46; (совм. с А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой) Одежда 
народов Дагестана. Историко-этнографический атлас. Пущино, 2001. 287 с. 
с картами, иллюстрациями. 

О ней: Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем 
России: Справ. М., 1995. С. 247–248. 

СЕРЕБРЯКОВА Мэри Низамовна (05.01.1929, г. Бахчисарай Кры-
мАССР — 21.03.1997, Санкт-Петербург), из семьи военнослужащего. 
1948–1953 студентка каф. тюрк. филологии Восточ. ф-та ЛГУ. 1955–1957 
н.с. отд. Востока ГЭ; 1958–1960 н.с. отд. литературы на нац. яз. ГПБ; 

Сергеева
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1960–1972 с.н.-т.с. научно-просвет. отд. МАЭ, 1972–1975 с.н.-т.с., 1975–1986 
м.н.с., 1986–1997 с.н.с. отд. Зарубеж. Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. 29.03.1977 
защитила канд. дис. на тему «Семья и семейн. обрядность в турец. дерев-
не (новейш. время)» (науч. рук. А.М. Решетов). Сфера науч. интересов: 
этнография, фольклор тюрк. народов, музееведение.

Соч.: О некоторых пережитках материн. рода и ран. форм семейно-
брач. отношений у турок Малой Азии // Страны и народы Востока. 1969. 
Вып. 8. С. 248–259; Формы соврем. семьи в сел. р-нах Центр. Анатолии // 
СЭ. 1974. № 1. С. 151–158; Семья и семейная обрядность в турец. деревне 
(новейшее время). М., 1979. 168 с.; (совм. с П.П. Моисеевым) Турция: 
культур. традиции и современность // Страны и народы: Зарубеж. Азия. 
Юго-Зап. Азия. М., 1979. С. 169–179; О некоторых представлениях, связан. 
с семейно-обрядов. практикой сел. турок // Символика культов и ритуалов 
народов Зарубеж. Азии. М., 1980. С. 165–178; Традиц. ин-ты социализации 
детей у сел. турок // Этнография детства: традиц. формы воспитания детей 
и подростков у народов Перед. и Юж. Азии. М., 1983. С. 37–68; О нов. 
тенденциях в семейн-брач. отношениях у соврем. турок // Востоковедение. 
Вып. 13. Филолог. исследования. Л., 1987. С. 153–163; О некоторых осо-
бенностях генезиса турец. загадок // Востоковедение. Вып. 15. Л., 1989. 
С. 185–193; Характер и функцион. назначение обряда посещения могил 
святых в Турции // Востоковедение. Вып. 16. Исследования по филологии 
и истории культуры. Л., 1990. С. 176–185; К вопросу об истоках и эволюции 
традиц. мировоззрения турок // Традиц. мировоззрение у народов Перед. 
Азии. М., 1992. С. 61–94; Традиц. соц. ин-ты в жизни соврем. Турции // 
Этнограф. наука и этнокультур. процессы: Способы взаимодействия. СПб., 
1993. С. 169–190; Нов. коллекция жен. одежды из Турции в МАЭ РАН // 
КЭТ. 1994. Вып. 4. С. 89–108; Нож в культур. традиции турок // КЭТ. 1997. 
Вып. 11. С. 139–156.

О ней: Решетов А.М. М.Н. Серебрякова // ЭО. 1998. № 3. С. 164–167; 
Иванова Е.В., Ревуненкова Е.В., Шафрановская Т.К. М.Н. Серебрякова 
(1929–1997) // КПК. 1999. Вып. 8–9. С. 272–273; Кисляков В.Н. М.Н. Сереб-
рякова // Кюнер. чт. 1995–1997. СПб., 1998. С. 160–162.

СИИМ Анна Юрьевна (21.06.1978, Ленинград), из семьи инженеров. 
1995–2001 студентка отделения «Языки и культура Юж. Африки», 2001–
2005 аспирантка каф. африканистики Восточ. ф-та СПбГУ. Учителя в на-
уке: В.Р. Арсеньев, Н.А. Добронравин, А.Ю. Желтов, А.А. Жуков, В.А. По-
пов. 01.09.2004–31.12.2006 м.н.с. отдела этнографии Африки, с 01.01.2007 

Сиим
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м.н.с. Центра политич. и соц. антропологии МАЭ РАН. 10.02.2005 защи-
тила канд. дис. на тему «Арабографич. традиция Юж. Африки (литература 
капск. мусульман)» (науч. рук. Н.А. Добронравин). Сфера науч. интересов: 
культур. антропология, этнограф. музееведение, синкретич. религии Аф-
рики и Юж. Америки, бантуистика. 

Соч.: Эволюция задач и соврем. проблемы этнограф. экспозиции // AD 
HOMINEM. Памяти Н. Гиренко. СПб., 2005. С. 123–130; Справа налево 
с правом направо (арабографич. литература капск. малайцев на языке аф-
рикаанс) // Манифестация. 2005. № 6. С. 36–53; Деклассификация фондов. 
Общ. и африканистич. замечания // Антрополог. форум. 2007. № 6. С. 82–87; 
Идолы пещеры // ЭО. Online. Ноябрь 2007; Дом кандомбле: феномен ис-
кусствен. родства // Радлов. сб. — 2008. СПб., 2009. C. 368–372.

СИНИЦЫН Александр Юрьевич (29.05.1962, г. Улан-Удэ), из семьи 
служащих. 1980–1985 студент каф. китайск. филологии Восточ. ф-та ЛГУ 
по специальности «бирман. яз. и литература». 1985–1988 аспирант ЛЧ ИЭ 
АН СССР. Учителя в науке: А.М. Решетов, В.Б. Касевич, Е.А. Серебряков, 
Е.В. Иванова, Ю.М. Осипов, Р.А. Янсон. 1988–1989 лаборант, 1989–1992 
м.н.с., 1992–1996 н.с., с 1996 с.н.с. отд. Вост. и Юго-Вост. Азии ЛЧ ИЭ АН 
СССР/МАЭ РАН. 03.10.1989 в МАЭ РАН защитил канд. дис. на тему «Эт-
нич. стереотипы поведения бирманцев» (науч. рук. А.М. Решетов). Сфера 
науч. интересов: традиц. культура народов Вост. и Юго-Вост. Азии, история 
собирания коллекций МАЭ, традиц. культура япон. самураев, япон. худо-
жествен. оружие, живопись, гравюра. 

Соч.: Культ предков и этнич. стереотипы поведения бирманцев // СЭ. 
1989. № 3. С. 101–109; Бирман. коллекции МАЭ // Культура народов Океа-
нии и Юго-Восточной Азии. СПб., 1995. С. 42–52 (Сб. МАЭ. Т. 46); Саму-
райские мечи в коллекциях МАЭ // КПК. 1996. Вып. 4–5. С. 201–210; (совм. 
с А.В. Середняковым) Даос. мистерия в тайцзи-цюань: практика «внутрен.» 
работы // ЭО. 1998. № 4. С. 81–93; (совм. с А.М. Решетовым) «За пологом 
весен. дворца. Культура любви в традициях народов Вост. и Юго-Вост. 
Азии»: Времен. выставка и симпозиум в МАЭ им. Петра Великого РАН // 
ЭО. 1998. № 6. С. 125–131; Некоторые аспекты традиц. бирман. этикета // 
Этикет у народов Юго-Вост. Азии. СПб., 1999. С. 13–42; Оружие и боев. 
снаряжение япон. самураев: Каталог коллекций МАЭ. СПб., 1999; 2007. 
160 с.; Самураи — рыцари Страны восход. солнца: история, традиции, 
оружие. СПб., 2001. 352 с.; The History of the Samurai Collection at Peter the 
Great Museum of Anthropology and Ethnography, Kunstkamera // The Age of 

Синицын
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the Samurai. Tampere, 2004. P. 132–138; (в соавт. с E. Yamanashi) Paintings 
by Kawahara Keiga and other early 19th century Japanese artists in the Johan 
Frederick van Overmeer Fisscher collections (Peter the Great Museum of 
Anthropology and Ethnography) // Manuscripta Orientalia. 2004. Vol. 10. No 1. 
P. 19–31; «Этнограф. картины» Кавахара Кэйга в япон. собрании МАЭ 
РАН // ЭО. Online. Март, 2007 (http://journal.iea.ras.ru/online); О комплекте 
самурайск. доспехов № 4386–105 из япон. собрания МАЭ // Проблемы общ. 
и регион. этнографии (к 75-летию А.М. Решетова). СПб., 2007. С. 298–305; 
О япон. часах макура-докэй из коллекции И.Ф. ван Овермеера Фишера // 
Науч. исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. Радлов. сб. 
СПб., 2007. С. 274–280; Коллекция Фредерика Иоганна ван Овермеера 
Фишера в япон. собрании МАЭ РАН // Россия и Япония: Сб. науч. трудов. 
(Посвящается 150-летию установления дипломат. отношений между Рос-
сией и Японией). СПб., 2007. С. 254–267.

СИРИНА Анна Анатольевна (21.10.1962, г. Иркутск), из семьи слу-
жащих.1979–1984 студентка лаборатории археологии и этнографии каф. 
всеобщей истории истор. ф-та ИркутГУ. 1985–1988 н.с. Иркут. обл. краевед. 
музея. 1993–1998 ст. преп. Иркут. гос. технич. ун-та. 1989–1992 аспирант-
ка, 1998–2001 докторант, с 2002 с.н.с. отдела Севера и Сибири ИЭА РАН. 
В 1994 трехмесяч. стажировка в Североавстрал. центре при Австрал. нац. 
ун-те (г. Дарвин). 09.06.1992 в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Катанг-
ские эвенки в XX в.: расселение, организация среды жизнедеятельности» 
(науч. рук. З.П. Соколова). Сфера науч. интересов: историографические 
исследования, этнография народов Сибири и Севера (преимущественно 
эвенки, эвены, камчадалы), австраловедение (современные земельные 
 проблемы аборигенов Австралии). 

Соч.: Катангские эвенки в ХХ в.: расселение, организация среды жиз-
недеятельности. 2-е изд. М.; Иркутск, 2002. 286 с. (оттиск); Выдающийся 
этнограф и фольклорист Г.С. Виноградов (1887–1945) // ЭО. 1993. № 1. 
С. 115–128; Возвращая аборигенам землю (Северная Территория Австра-
лии) // ЭО. 1998. № 3. С. 107–119; Родовые общины в Республике Саха 
(Якутия): шаг к самоопределению? // Исследования по прикладной и не-
отложной этнологии ИЭА РАН. М., 1999. Документ  №  126; (in co-author 
with G. Fondahl) Working borders and shifting identities in the Russian Far 
North // Geoforum. 2003. Vol. 34. Issue 4. P. 541–556; (совм. с Н.Б. Вахтиным) 
«Кому принадлежит сибирская этнография?» Размышления после между-
народного семинара по методике, методологии и этике этнографических 
исследований на севере Сибири // ЭО. 2003. № 3. С. 141–148; Soviet traditions 
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in the study of Siberian hunter-gatherer society // Hunter-Gatherers in History, 
Archaeology and Anthropology. Oxford; N.Y.: Berg, 2004. P. 89–101; (совм. 
с Т.П. Роон) Лев Яковлевич Штернберг: у истоков советской этнографии // 
Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX в. М., 2004. 
С. 49–94; Кто такие камчадалы и почему ты — один из них? Государствен-
ная политика и проблемы формирования этнической идентичности камча-
далов Магаданской области // В поисках себя. М., 2005. С. 85–107; (совм. 
с Г. Фондал) Эвенки Северного Прибайкалья и проект строительства 
 нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан // В поисках себя. М., 
2006. Документ № 186.

СИТНЯНСКИЙ Георгий Юрьевич (22.11.1964). 1984–1989 студент 
каф. этнографии, историографии и источниковедения истор. ф-та ОмскГУ, 
1990–1993 аспирант, с 1993 м.н.с., с 1998 н.с. ИЭА РАН. 21.11.1995 в ИЭА 
защитил канд. дис. на тему «Сельск. хозяйство киргизов: традиции и со-
временность» (науч. рук. Б.В. Андрианов, В.И. Бушков). Сфера науч. ин-
тересов: киргиз. этнография, этнич. история, геополитика, Россия в средне-
азиат. регионе.

Соч.: Хозяйств. год соврем. киргиз. животноводства // ЭО. 1997. № 5. 
С. 76–88; Сельск. хозяйство киргизов: традиции и современность. М., 1998. 
202 с.; Крест или полумесяц: Киргизия перед выбором веры // Этнос и ре-
лигия. М., 1998; Интеграц. тенденции на постсовет. пространстве и проти-
водействие им (на примере Киргизии) // Расы и народы, 2001. Вып. 27. 
С. 240–253; О происхождении древ. киргиз. погребал. обряда // Среднеази-
ат. этнограф. сб. М., 2001. Вып. IV. С. 175–180; Тринадцат. миф о Центр. 
Азии. М., 2002  24 с. (Исследования по приклад. и неотлож. этнологии. 
№ 148); Русские с СНГ — «здесь» или «там». М., 2003. 27 с.. (Исследования 
по приклад. и неотлож. этнологии. № 160). 

СКРЫННИКОВА Татьяна Дмитриевна (24.09.1948, г. Оренбург). 
1969–1974 студентка Восточ. ф-та ЛГУ. С 1974 м.н.с., с.н.с., гл.н.с. БИОН 
БФ СО АН СССР, 1990–2002 доц., с 2002 проф. каф. этнологии и фолькло-
ра Вост.-Сибир. академии культуры и искусств. Учителя в науке — ученые 
ленинград. шк. востоковедов. 1982 в ЛО ИВ АН СССР защитила канд. дис. 
на тему «Ламаист. церковь и государство Внешн. Монголии XVI — нач. 
XX в.», 1995 в СПбФИВ РАН докт. дис. на тему «Харизма и власть в пред-
ставлении средневек. монголов». Сфера науч. интересов: реконструкция 
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потестарно-политич. культуры монголоязыч. народов, типология соц. ор-
ганизации и структуры, этно-, полито-, и культурогенез монголоязыч. на-
родов, исследование традиц. культуры, шаманизма, проблемы самоиден-
тификации монголоязыч. народов и роли культуры в контексте нац.-культур. 
возрождения. Участник ряда междунар. и рос. конф. и конгрессов. 

Соч.: Ламаист. церковь и государство. Внеш. Монголия XVI — нач. 
XX в. Новосибирск, 1988. 103 с.; Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. 
М., 1997. 215 с.; (совм. с Д.Б. Батоевой, Г.Р. Галдановой, Д.А. Николаевой) 
Обряды жизнен. цикла у бурят. М., 2002. 222 с.; (совм. с П.К. Варнавским, 
Г.А. Дырхеевой) Бурят. этничность в социокультур. модернизации (кон. 
XIX — перв. треть XX в.). Иркутск, 2003. 243 с.; (совм. с С.Д. Батомунку-
евым, П.К. Варнавским) Бурятск. этничность в социокультур. модернизации 
(совет. период). Улан-Удэ, 2004. 215 с.; (совм. с Д.Д. Амоголоновой, 
И.Э. Елаевой) Бурятск. этничность в социокультур. модернизации (пост-
совет. период). Иркутск, 2005. 245 с.; (совм. с Н.Н. Крадиным) Империя 
Чингис-Хана. М., 2006. 557 с. 

СМИРНОВ Алексей Петрович (29.05.1899, Москва — 10.03.1974, 
Москва), из семьи присяж. поверенного. 1922–1924 студент ФОН 1-го МГУ. 
Его учителя: В.А. Городцов, Ю.В. Готье. 1926–1929 аспирант, 1929–1974 
с.н.с. Ин-та археологии и искусствознания РАНИОН/ИИМК, 1950–1956 зам. 
дир., 1956–1974 зав. сектором скифо-сармат. археологии Ин-та археологии 
АН СССР; многие годы н.с., зам. дир., зав. втор. археолог. отд. ГИМ; зав. 
сектором НИИ краевед. и музейн. работы; проф. истор. ф-та МГУ. 1941–1945 
участник народ. ополчения, работа в АН СССР по заданию НКО. 1929 за-
щитил канд. дис. на тему о прикам. финнах X–XIV вв., 1944 докт. дис. на 
тему «Древ. болгары». Сфера науч. интересов: Волж. Болгария и археология 
финно-угор. народов Поволжья и Прикамья. 1957–1966 чл. редкол., 1966–1974 
зам. гл. ред. ж. «СА». 1959 з.д.н. ЧувашАССР, 1959 з.д.н. ТатАССР.

Соч.: К вопросу о происхождении татар Поволжья // СЭ. 1946. № 3. 
С. 37–50; Древнеславян. памятники Ниж. и Сред. Поволжья // СЭ. 1948. 
№ 2. С. 74–85; Волж. Булгары. М., 1951. 277 с.; Очерки древ. и средневек. 
истории народов сред. Поволжья и Прикамья. М., 1952. (МИА. Т. 28). 274 с.; 
Желез. век Чуваш. Поволжья. М., 1961. 171 с. (МИА. Т. 95); Скифы. М., 
1966. 200 с.

О нем: Федоров-Давыдов Г.А. Смирнов А.П. // СА. 1974. № 4. С. 328–
329; Науч. наследие А.П. Смирнова и современ. проблемы археологии 
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Волго-Камья // Тр. ГИМ. М., 2000. Вып. 122; Смирнов К.А. Смирнов А.П. 
(1899–1974) // Ин-т археологии: история и современность. М., 2000. 
С. 215–218.

СМИРНОВ Иван Николаевич (07(19).01.1856, Царевококшайский 
у. Казанской губ. — 15(28).05.1904, г. Казань). Родился в семье сельского 
священника-марийца. Первоначальное образование получил в местном 
духовном училище и Казанской духовной семинарии. 1874–1878 студент 
ист.-филол. ф-та Казан. ун-та, был оставлен при университете для приго-
товления к профессорскому званию. Как историк в 1881 защитил магистер-
скую, а в 1885 докт. дис. С 1881 приват-доцент, с 1884 экстраординарный, 
с 1886 ординарный проф. каф. всеобщей истории. На формирование его 
научных этнографических интересов определяющее влияние оказал из-
вестный финно-угровед проф. М.П. Веске, с которым он в вакационное 
время летом 1888 г. предпринял свою первую этнографическую экспедицию. 
Эта поездка положила начало формированию его интересов к этнографии 
коренных народов Поволжья: черемисов, вотяков, пермяков, мордве и др. 
В целях сбора материала он совершил целый ряд экспедиций в Казанскую, 
Нижегородскую, Симбирскую, Костромскую, Уфимскую, Вятскую и Перм-
скую губернии. Автор монографий о народах региона. В 1892–1895 гг. 
занимался археологическими раскопками в Вятской губернии. В 1895 
удостоен большой золотой медали по отделению этнографии ИРГО за 
этнографические труды. Собранные им многочисленные этнографические 
и археологические коллекции поступили в Этнографический музей при 
Казанском университете, Исторический музей в Москве, ЭО РМ Алексан-
дра III, МАЭ в Санкт-Петербурге. Состоял действительным членом и одним 
из руководителей Общества археологии, истории и этнографии при Импе-
раторском Казанском университете, ИРГО. В его переводе с немецкого был 
издан труд Г. Шурца «История первобытной культуры».

Соч.: Следы человеческих жертвоприношений в поэзии и религиоз-
ных обрядах приволжских «финнов». Казань, 1889. 22 с.; Черемисы: 
историко-этнографический очерк. Казань, 1889. 212 с.; Вотяки: историко-
этнографический очерк // Известия общества археологии, истории и эт-
нографии при Императорском Казанском университете. 1890. Т. VIII. 
Вып. 2. 358 с.; Пермяки: историко-этнографический очерк // Известия 
общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казан-
ском университете. 1895. Т. X–XII. 259 с.; Несколько слов по вопросу об 
организации Этнографического отдела Русского Музея императора Алек-
сандра III // Известия Императорской Академии наук. 1901. Т. XV. № 2. 
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С. 225–237; Остяки и вогулы (югра). Историко-этнографический очерк // 
Вестник и библиотека самообразования. М., 1904. № 2. С. 61–67; № 3. 
С. 99–103; № 4. С. 136–149.

О нем: Кузнецов С.К. И.Н.Смирнов // ЭО. 1904. Кн. LXI. № 2. С. 214–
216; Москаленко А.Е. И.Н. Смирнов // Славяноведение в дореволюционной 
России: Биобиблиограф. словарь. М., 1979. С. 308.

СМИРНОВ Сергей Руфович (15(28).10.1909, д. Бутурлиновка Бобров. 
у. Воронеж. губ. — 25.05.1969, Москва), из семьи врача. 1934–1939 студент 
филол. ф-та ЛГУ. 1939–1941 аспирант, 1943–1959 н.с. ИЭ АН СССР, 
1959–1969 зав. сектором истории Ин-та Африки АН СССР. 1941–1942 са-
нитар эвакогоспиталя. 1946 защитил канд. дис. на тему «Восстание мах-
дистов в Судане» (науч. рук. Д.А. Ольдерогге), в 1968 докт. дис. на тему 
«Проблемы истории Судана (1821–1956)». Сфера науч. интересов: история 
и этнография народов Африки. 

Соч.: Англ. политика «косвен. управления» в Юго-Вост. Нигерии // 
СЭ. 1950. № 3. С. 137–153; Восстание махдистов в Судане. М., 103 с. (ТИЭ. 
Н.с. 1950. Т. 6); Египет // Народы Африки. М., 1954. С. 178–213; Вост. Су-
дан // Там же. С. 214–253; Образование и пути развития северосудан. на-
родности // ТИЭ. Н.с. 1956. Т. 34. С. 7–68; Поездка в Республику Судан // 
СЭ. 1958. № 6. С. 112–120; Роль государства махдистов в становлении 
северосудан. нации. М., 1960; Сущность косвен. управления (на примере 
Судана). М., 1963; История Судана (1821–1965). М., 1968. 295 с.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 4. С. 13–14, 23; 
Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 515–516. 

СМИРНОВА Елена Юрьевна (20.10.1963, г. Омск). 1980–1985 сту-
дентка истор. ф-та ОмскГУ. Своими учителями в науке считает Н.А. Томи-
лова, И.В. Захарову, С.В. Суслову. М.н.с., с.н.с., зам. дир. по научной рабо-
те Омск. филиала ОИИФФ СО РАН. 21.12.1998 в Новосибирске защитила 
канд. дис. на тему «Одежда татарского населения Среднего Тоболо-Иртыш-
ского междуречья в конце XIX — первой трети XX в». Сфера науч. инте-
ресов: общая этнография, этнографическое музееведение, этнография 
тюрков Западно-Сибирской равнины, традиционный комплекс одежды, 
народные формы ислама в традиционном мировоззрении. 
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Соч.: Традиционная одежда тоболо-иртышских татар конца XIX — 
первой трети XX в. // Народы Сибири и сопредельных территорий. Томск, 
1995. С. 219–238; Магия в традиционном мировоззрении: по материалам 
традиционной одежды сибирских татар // Культурологические исследова-
ния в Сибири. Омск, 1999. Вып. 1. С. 92–99; Одежда татар Западной Си-
бири в фондах Омского гос. историко-краеведческого музея // Проблемы 
научного музееведения и народная культура. Новосибирск, 1999. С. 161–178; 
Отражение религиозных представлений и верований в одежде и украше-
ниях курдакско-саргатских татар // Этнографо-археологические комплексы: 
Проблемы культуры и социума. Новосибирск, 1999. С. 208–215; Об этно-
графическом изучении традиционной одежды татар Западной Сибири // 
История, природа, экономика. Омск, 2002. С. 81–86; Одежда татар Средне-
го Прииртышья: этнокультурные связи и контакты Новосибирск, 2004. 
112 с.; (совм. с Н.А. Томиловым, С.Ф. Татауровым и др.) Культура населе-
ния XVI–XIX вв. как основа формирования современного облика народов 
Сибири. Омск, 2005. 268 с. 

СМИРНОВА Татьяна Борисовна (19.05.1963). 1980–1985 студентка 
истор. ф-та ОмскГУ. С 1989 преп., доц. каф. этнографии и музееведения 
ОмскГУ. Совместительство: с.н.с. сектора национальных культур Сибир. 
филиала Рос. Ин-та культурологии. 19.12.1995 в Новосибирске защитила 
канд. дис. на тему «Современные этнические процессы у немцев Западной 
Сибири» (науч. рук. Н А. Томилов). Член Международной ассоциации ис-
следователей истории и культуры российских немцев. Сфера научных 
интересов: этнография российских немцев Сибири, этническая история, 
современные этнические процессы. 

Соч.: (совм. с С.А. Рублевой) Традиционная обрядность немцев Си-
бири. Омск, 1998. 154 с.; Немцы Сибири: этнические процессы. Омск, 2002. 
210 с.; Этническое развитие российских немцев Сибири (сравнительный 
анализ результатов этносоциологических опросов) // Диаспоры. 2003. № 2. 
С. 142–159; Межэтнические процессы у российских немцев Западной 
Сибири // Российские немцы в инонациональном окружении: проблемы 
адаптации, взаимовлияния, толерантности: Материалы междунар. конф. 
М., 2005. С. 203–212. 

СМИРНОВА Ярослава Сергеевна (04.03.1921, г. Проскуров, Украи-
на). 1939–1944 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ, 1945–1948 
аспирантка ИЭ АН СССР. 1950–1951 ст. референт Комитета радиоинфор-
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мации при СМ СССР, 1951–1953 зав. каф. истории Бийского учительского 
ин-та, 1953–1957 ст. инспектор Главной гос. инспекции по охране памят-
ников истории и искусства Мин-ва культуры СССР, 1958 Инспектор Управ-
ления музеев и охраны памятников Мин-ва культуры РСФСР, 1959–1977 
м.н.с., 1977–1986 с.н.с., с 1986 вед.н.с.-консультант ИЭ АН СССР/ИЭА 
РАН. 25.04.1950 защитила канд. дис. на тему «Абхазская женщина в до-
революционном прошлом и в Советскую эпоху», в июне 1984 докт. дис. на 
тему «Семья и семейный быт народов северного Кавказа. Вторая половина 
XIX — XX в.». Сфера науч. интересов: этнографическое изучение различ-
ных аспектов семьи в рамках всего Северокавказского региона. Опытный 
полевой исследователь. Впервые выехала в экспедицию в 1940 в составе 
отряда А.М. Золотарева к хантам и манси, в августе 1945 участвовала в экс-
педиции в Дагестан под руководством Е.М. Шиллинга.

Соч.: Общественное положение и семейный быт абхазской женщины 
в XIX–XX вв. // КЭС. 1955. Вып. 1. С. 113–181; Изменения в положении 
женщины у народов Северного Кавказа. М., 1964. 8 с.; Традиции и инно-
вации в развитии семейной обрядности (по материалам Северного Кавка-
за). М., 1973. 14 с.; Детский и свадебный цикл обычаев и обрядов у народов 
Северного Кавказа // КЭС. 1976. Вып. 6. C. 47–98; К типологии обычаев 
умыкания (по материалам Северо-Западного Кавказа) // Проблема типоло-
гии в этнографии. М., 1979. С. 255–269; (совм. с А.И. Першицем) Еще раз 
о формационном и релятивистском подходах к оценке культурных явлений // 
СЭ. 1979. № 5. С. 90–102; Семья и семейный быт народов Северного Кав-
каза. Вторая половина XIX–XX в. М., 1983. 263 с.; Положение «старшей» 
женщины у народов Кавказа и его историческое истолкование // КЭС. 1984. 
Вып. 8. С. 22–37; Искусственное родство у народов Северного Кавказа: 
типология и эволюция // КЭС. 1989. Вып. 9. С. 216–245; Семейное и обще-
ственное положение старших возрастных групп абхазов // Абхазское долго-
жительство. М., 1987. С. 275–284; (совм. с А.Е. Тер-Саркисянц) Семья 
и семейный быт. Ч. 1. Формирование, тип и структура  М., 1995. 270 с. 
(Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 27. Народы Кавказа. Кн. 3); 
(совм. с Х.В. Дзуцевым) Жизнь осетинской семьи. Этносоциологический 
аспект. Владикавказ, 1993. 214 с.; Карачаево-Черкессия. Этнополитическая 
и этнокультурная ситуация. М., 1993. 29 с.

О ней: Современное кавказоведение. С. 135.

СНЕСАРЕВ Андрей Евгеньевич (01(13).12.1865, слобода Старая 
Калитва Острогож. у. Воронеж. губ. — 04.12.1937, Москва), из семьи свя-
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щенника. 1884–1888 студент физ.-мат. ф-та Москов. ун-та. 1886–1889 
слушатель Академии Генштаба. 1888–1930 служба в армии. 1919–1921 нач. 
Академии Генштаба. 1921–1926 ректор, 1926–1930 декан ф-та Индии и Аф-
ганистана МИВ. 27.06.1927 проф. 27.01.1930 арестован по делу «Рус. нац. 
союза», приговорен к 10-ти годам ИТЛ, в лагере повторно осужден еще на 
10 лет ИТЛ. В 1934 освобожден по состоянию здоровья с разрешением 
жить в Москве. Сфера науч. интересов: воен. дело, география, этнография. 
Опыт. полевой исследователь. С 11.10.1900 д.чл. ИРГО. 22.02.1928 Герой 
Труда. 

Соч.: Сообщение о народах Афганистана: таджиках, узбеках, хазарий-
цах, оймаках, афганцах или патанах // ТВ. 1902. № 21; Северо-Инд. театр. 
Военно-географ. описание. Ташкент, 1903. Т. 1, 2; Памиры (военно-географ. 
описание). Ташкент, 1903. 145 с.; Религия и обычаи горцев Зап. Памира // 
ТВ. 1903. № 89–93; Поездка в Горн. Бухару // ТВ. 1903. № 105, 112, 123, 
128, 134; Вост. Бухара. Военно-географ. очерк. СПб., 1906. 148 с.; Афгани-
стан. М., 1921. 244 с.; Индия (страна и народ). М., 1926. Вып. 1. 165 с.; 
Введение в воен. географию. М., 1924; Этнография Индии. М., 1981. 277 с.; 
Свят. город Индии // Рос. путешественники в Индии, XIX — нач. XX в. М., 
1990. С. 245–252; Рус. Восток как задача краевед. изучения // Восток. 1993. 
№ 3. С. 97–107.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 420–422; Васильков Я.В., Сорокина 
М.Ю. С. 357–359; Басханов М.К. С. 217–220; Снесарев А.Е.: биография, 
творчество и его значение для современ. науки и культуры России. По 
материалам межвузов. Конф. в ВАГШ 17 сент. 1999 г. М., 2000.

СНЕСАРЕВ Глеб Павлович (15.06.1910, Санкт-Петербург — 
02.10.1989, Москва), из семьи врача. 1926–1930 студент этнолог. отд. ист.-
этнолог. (ист.-филос.) ф-та МГУ. 1931–1936 н.с. Центр. гос. музея УзбССР 
(Самарканд); 1936–1945 н.с., зав. отделом ислама Музея истории религии и 
атеизма (Москва), 1945–1952 сотрудник УМГБ, 1952–1979 н.с. ИЭ АН СССР. 
После 1979 жил в Доме ветеранов науки. 27.10.1970 защитил канд. дис. по 
монографии «Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков 
Хорезма». Сфера науч. интересов: ислам, домусульманские верования на-
родов Средней Азии, культ святых, история узбеков-сартов Хорезма. Участ-
ник ВОВ. В 1952–1968 вел археол. и этнограф. полевые исследования.

Соч.: О реликтах муж. союзов в истории народов Сред. Азии. М., 1964. 
9 с.; Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. 
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М., 1969. 336 с.; Под небом Хорезма (этнограф. очерки). М., 1973. 160 с.; 
Хорезмийские легенды как источник по истории религиозных культов 
Средней Азии. М., 1983. 212 с.

СОБОЛЕВА Елена Станиславовна (14.07.1956, г. Таллин, ЭССР). 
Отец — Соболев Станислав Вениаминович, капитан 2-го ранга, зам. дека-
на ф-та противолодочной обороны ВВМУ им. Фрунзе. Мать — Соболева 
Ольга Николаевна, врач-кардиолог. 1973–1978 студентка каф. этнографии 
и антропологии истор. ф-та ЛГУ. 1978–1980 стажер-исследователь, 1980–
1991 м.н.с. (1980–1984 заочный аспирант), 1991–1992 н.с., 1993–1998 с.н.с. 
группы Австралии, Океании и Индонезии ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН, 
1998–2002 уч. секретарь МАЭ РАН, с 2002 с.н.с. отдела Внешних связей, 
с 2005 экскурсионно-выставочного отдела МАЭ РАН, с 1996 преп., доц. 
каф. этнографии и антропологии СПбГУ; по совместительству с 1995 преп., 
доц. каф. музееведения и экскурсоведения ф-та культурологи С.-Петербург. 
ун-та культуры и искусства. Своими учителями в науке считает Р.Ф. Итса, 
А.В. Гадло, Д.Г. Савинова, Е.А. Алексеенко, Р.В. Кинжалова, А.Д. Дридзо, 
Ю.В. Кнорозова, Н.А. Бутинова, М.С. Бутинову, И.К. Федорову, Н.Г. Крас-
нодембскую, Б.П. Полевого, в музейном деле С.Б. Фараджева, А.Л. Ла-
рионова (ЦВММ), И.П. Суханова (ЦВММ). В 1990 в ЛЧ ИЭ АН СССР 
защитила канд. дис. на тему «Этнический состав Португальского Тимора 
(XVI–XX вв.)» Сфера научных интересов: история и этнография лузофонов: 
Португалия, Тимор, Гоа, Макао, Малакка, Цейлон, диаспоры и др., этно-
графия Юго-Восточной Азии и Океании, музейный менеджмент и марке-
тинг. Участник многих отечеств. и заруб. науч. общ-в, конгрессов, конф., 
симпозиумов. 

Соч.: Этнический состав Португальского Тимора XVI–XX вв.: исто-
рико-этнографическое исследование. Л., 1991. 186 с.; (совм. с Е.А. Глин-
ским) Клинковое оружие Индонезии по коллекциям МАЭ. К проблеме 
классификации // Культура народов Океании и Юго-Восточной Азии. СПб., 
1995. С. 143–150 (Сб. МАЭ. Т. XLVI); Каталог коллекций МАЭ по остров-
ной части Юго-Восточной Азии // Там же. С. 207–225; (совм. с М.З. Эп-
штейн) Маркетинговый подход к управлению музеем // Кунсткамера: 
вчера, сегодня, завтра. СПб., 1997. Вып. 2. С. 166–202; Остров Фёр и его 
население // Вторые Скандинавские чтения. СПб., 1999. С. 91–103; Этно-
графические коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая: история изучения и прин-
ципы публикации // Н.Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений в шести 
томах. Т. 6. Этнографические коллекции, рисунки / Сост. Е.С. Соболева. 
М., 1999. С. 6–21.
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СОБЧЕНКО Анатолий Иванович (28.07.(10.08.)1912, Санкт-
Петербург — 14.12.1983, Ленинград), из семьи наборщика. 1927–1930 
ученик шк. ФЗУ. 1930–1933 строит. рабочий на ст. Вавилово (Урал); 
1933–1936 рабочий авторемонт. завода в Ленинграде, 1936–1937 на физ-
культ. работе. 1937–1938 служба в армии. 1939–1941 студент филол. ф-та 
ЛГУ, экскурсовод МАЭ, 1945–1949 студент индо-тибет. отд. Восточ. ф-та 
ЛГУ. 1941–1945 участник ВОВ, был в плену. 1949–1951 н.с. отдела Вост. 
и Юж. Азии, 1951–1966 м.н.с., 1966–1973 с.н.с. сектора Африки, 1957–1961 
уч. секретарь ЛЧ ИЭ АН СССР. С 1954 преп. каф. африканистики Восточ. 
ф-та ЛГУ. 12.03.1963 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Этнич. состав 
Конго». Сфера науч. интересов: музееведение, этнография народов Аф рики. 

Соч.: Передача сообщений на барабанах у народов Зап. Африки (ис-
пользование традиц. средств связи в соврем. политич. жизни Африки) // 
СЭ. 1952. № 1. С. 120–134; Этнограф. коллекция В.В. Юнкера по народам 
Африки в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1953. Т. 15. С. 411–447; Коллекция 
В.В. Юнкера по пигмеям в собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1955. Т. 16. С. 308–
321; Ткацк. станок Камеруна // Сб. МАЭ. 1957. Т. 17. С. 352–372; Население 
Анголы // СЭ. 1961. № 5. С. 124–133; Этнич. состав Конго // ТИЭ. Н.с. 1962. 
Т. 72. С. 89–167.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 4. С. 18–19, 24. 

СОЙМОНОВ Алексей Дмитриевич (14.12.1912, м. Тырнов Полтав. 
губ. — 19.07.1995, Санкт-Петербург) 1934–1939 студент ЛИФЛИ филол. 
ф-та ЛГУ. 1937–1941 н.с., 1939–1940 зав. отд. фольклора Карельск. НИИ 
культуры (г. Петрозаводск). 1941–1945 участник ВОВ. 1945–1948 аспирант 
филол. ф-та ЛГУ, 1949 н.-т.с. музея, 1950–1962 м.н.с., с 1962 с.н.с., 1968–
1970 и.о. зав. сектором фольклора ИРЛИ АН СССР. 1958 защитил канд. 
дис. на тему «Борьба за передов. позиции народ. поэтич. творчества в рус. 
науке и искусстве XIX в.», в 1971 г. докт. дис. на тему «П.В. Киреевский 
и его Собрание народ. песен в рус. литературе и фольклористике перв. пол. 
XIX в.». Участник ряда коллектив. работ (Рус. народ. поэтич. творчество. 
М.; Л., 1956; Рус. фольклор  ВОВ. М.; Л., 1964 и др.). Сфера науч. интере-
сов: рус. и сов. фольклор, история науки.

Соч.: Песни и сказки на Онеж. Заводе: Сборник. Петрозаводск, 1937. 
319 с.; На Онежском заводе // Там же. С. 3–20. Сказы и плачи о Ленине. 
Петрозаводск, 1938. 51 с.; 2-е изд. Петрозаводск, 1938. 51 с.; (совм. с Г.Н. Па-
риловой) Былины Пудож. края. Петрозаводск, 1941. 512 с.; (в соавт.) Введе-
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ние // Рус. народ. поэтич. творчество. М.; Л., 1953. Т. 1. С. 141–216; Пере-
довые традиции русского народного творчества в Советскую эпоху // Там 
же. М.; Л., 1956. Т. 2. С. 491–512; (совм. с Г.Н. Париловой) Сказители Пу-
дожского края // Там же С. 43–60; (сост. совм. с Б.М. Добровольским) Рус. 
народ. песни о крестьян. войнах и восстаниях. Л., 1956. 206 с.; «Песен. 
прокламация» П.В. Киреевского // СЭ. 1960. № 4. С. 147–150; Собирание 
и изучение русского фольклора периода ВОВ // Рус. фольклор ВОВ. М.; Л., 
1964. С. 9–40.

О нем: Пушкин. Дом. С. 524.

СОКОЛОВ Андрей Михайлович (18.05.1977, Ленинград). Отец — 
М.А. Соколов, канд. физ.-мат. наук, зав. НИО НПП «Буревестник», мать — 
Е.Г. Соколова, ИТР (в настоящее время на пенсии). 1994–1999 студент каф. 
музееведения С.-Петербург. гос. ун-та культуры и искусства по специаль-
ности «музейное дело и охрана памятников истории и культуры», 2003–2005 
стажер-исследователь Ун-та Иватэ (Япония). С ноября 1999 гл. спец. от-
дела учета и хранения, с мая 1999 гл. спец., а с 2008 г. м.н.с. отдела Вост. 
и Юго-Вост. Азии МАЭ РАН. 13.11.2007 г. защитил канд. дис. «Материаль-
ная культура айнов (XIII–XIX вв.): историко-этнографическое исследова-
ние» (науч. рук. Е.В. Иванова). Сфера науч. интересов: различные аспекты 
материальных культур японцев и айнов.

Соч.: (совм. с В.А. Киселем) Два культовых айнских сосуда из собра-
ния МАЭ РАН // Культурное наследие народов Сибири и Севера. Мате риалы 
Сибирских чтений. Ч. 1. СПб., 2004. С. 28–37; Украшения и пояса в быту 
и культах айнов // ЭО. 2007. № 2. С. 138–149;  Айнская одежда (аттуси) 
в японской культуре // Кюнеровский сборник. Материалы восточноазиат-
ских и юго-восточноазиатских исследований. Вып. 5. Этнография, фольк-
лор, искусство, история, археология, музееведение. 2005–2006. СПб., 2008. 
С. 205–219; Японские гарды цуба в айнских коллекциях Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого РАН // Сб. МАЭ. Т. 55. СПб., 2009. 
С. 121–135.

СОКОЛОВА Зоя Петровна (21.12.1930, Москва), из семьи служащих. 
1948–1953 гг. студентка ист.-фил. ф-та Перм. ГУ, 1953–1956 аспирантка, 
1956–1971 м.н.с., 1971–1986 ст.н.с., 1986–1987 вед.н.с., 1987–1995 зав. 
сектором Севера и Сибири, 1995–2002 гл.н.с., с 2002 советник ИЭА 
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РАН.18.02.1958 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Обско-угорское жили-
ще и его история», 04.06.1985 там же докт. дис. на тему «Проблемы со-
циальной и этнической истории хантов и манси в XVIII–XIX вв.». Проф. 
(1998). Сфера науч. интересов: сибиреведение, угроведение. Совершила 
13 экспедиций в Западную Сибирь к хантам, манси, селькупам, эвенкам, 
лесным ненцам. Участник ряда междунар. и рос. конгрессов и конф. З.д.н. 
РФ (2000). Премия им. Н.Н. Миклухо-Маклая за серию работ (1999). 
Чл.-корр. РАЭН (1997). 

Соч.: Культ животных в религиях. М., 1972. 213 с. (2-е изд. СПб., 1998. 
286 с.); Страна Югория. М., 1976. 118 с.; Das Land Jugorien. Moskau; Leipzig, 
1982. 192 S.; На просторах Сибири. М., 1981. 246 с.; Социальная органи-
зация хантов и манси в XVIII–XIX вв. Проблемы фратрии и рода. М., 1983. 
325 с.; Эндогамный ареал и этническая группа. М., 1990. 209 с.; Легенды 
Вут-ими. Сургут, 1993. 76 с.; Жилище народов Сибири (опыт типологии). 
М., 1998. 284 с.; (отв. ред. и автор разделов) Народы Западной Сибири (На-
роды и культуры). М., 2005. 801 с.

О ней: Этнография народов Западной Сибири. К юбилею д.и.н., проф. 
З.П. Соколовой // Сибир. этнограф. сб. М., 2000. Вып. 10. С. 6–48; Культу-
рологические исследования в Сибири. Омск, 2000. № 2. С. 9–12; Соколова 
Зоя Петровна. М., 2006.

СОЛОВЬЕВА Любовь Тимофеевна (09.11.1955, пос. Правдинский, 
Пушкин. р-на Москов. обл.). 1973–1978 студентка каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. 1978–1981 аспирантка ИЭ АН СССР. С 01.12.1981 ст. лаборант, 
с 20.05.1982 м.н.с., с 01.07.1989 н.с., с 01.01.1996 с.н.с. отдела Кавказа ИЭ 
АН СССР (с 1991 ИЭА РАН). С 1995 отв. секретарь ж. «ЭО»; с 2000 отв. 
секретарь русско-грузинского общественно-просветительского, литератур-
но-культурного альманаха «Эмигрант». 1982 в ИЭ защитила канд. дис. на 
тему «Обряды и обычаи грузин, связанные с рождением и воспитанием 
детей» (науч. рук. В.К. Гарданов). Сфера науч. интересов: семейный 
и общественный быт народов Южного и Северного Кавказа. С 1978 по 
2005 участвовала в 27 экспедициях (Грузия, Армения, Азербайджан, Даге-
стан, Чечено-Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черке-
сия, Адыгея). 1980–2005 участвовала с докладами в 25 конгрессах и конф. 

Соч.: Обычаи и обряды первых лет жизни ребенка у грузин Хевсуре-
ти в конце XIX — начале XX в. // СЭ. 1982. № 4. С. 105–112; Обычаи и об-
ряды детского цикла у грузин // КЭС. 1984. Вып. VIII. С. 167–185; Роль 
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миграционных процессов в этническом развитии Самурзакано // Межэт-
нические контакты и развитие национальных культур. М., 1985. С. 44–53; 
Народы Грузии // Семейный быт народов СССР. М., 1990. С. 378–401; 
 Современная свадебная обрядность азербайджанцев Грузии (по материалам 
Болнисского и Дманисского районов Грузии) // Свадебные обряды народов 
России и Ближнего зарубежья. М., 1993. С. 132–149; Грузия. Этнография 
детства. М., 1995. 130 с.; Крестильная обрядность у грузин // Обычаи и об-
ряды, связанные с рождением ребенка. М., 1995. С. 124–159; Родственные 
объединения адыгов: традиция и современность // Расы и народы. Вып. 26. 
М., 2001. С. 209–232; Традиции толерантности в культуре народов Кавказа // 
Толерантность и культурная традиция. М., 2002. С. 244–266; Хлеб в по-
вседневной и обрядовой жизни грузин // Хлеб в народной культуре: этно-
графические очерки. М., 2004. С. 227–250; Традиционные формы бытова-
ния у народов Кабардино-Балкарии // Расы и народы. Вып. 31. М., 2006. 
С. 180–204. 

СОЛОМАТИНА Светлана Николаевна (23.07.1954, г. Чита), из 
семьи служащих. 1971 окончила с золотой медалью ср. шк. в г. Гомеле. 
1972–1978 студентка каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. 
1978–1986 преп. обществоведения ср. шк., 1986–2002 м.н.с., 2002 с.н.с. 
отдела Си бири МАЭ РАН. 25.03.1997 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. 
дис. на тему «Символ. культуры тувинцев (Дом. Женские ритуалы)» (науч. 
рук. С.В. Иванов).

Соч.: Обряд «Уруг Сыртыы Хооп Каар» у тувинцев: к проблеме реа-
лизации соц. ролей в скотовод. обществах Центр. Азии // III Всесоюз. шк. 
востоковедов: Тез. М., 1984. Т. 1. С. 127–128; Об обычае сохранения пупо-
вин у народов Саяно-Алтая // Годич. науч. сессия ИЭ АН СССР: Крат. со-
держ. докл. Л., 1985. С. 52–54; Материалы о материнстве и младенчестве 
у зап. тувинцев // Источники и методы исследования соц. и культур. про-
цессов. Омск, 1988. С. 119–136; К реконструкции пространств.-времен. 
структуры традиц. мировосприятия тувинцев // Фольклор и этнография. 
Проблемы реконструкции фактов традиц. культуры. М., 1990. С. 89–96; 
Символ и ситуация в обрядов. деятельности тувинцев // Ран. формы рели-
гии народов Сибири: Материалы III советско-француз. симпозиума. СПб., 
1992. С. 49–55; Материалы по шаманству у тувинцев // Материалы полев. 
этнограф. исследований 1988–1989. СПб., 1992. С. 119–129; Тувинцы: 
символич. поведение, связан. ребенком // Этносы и этнич. процессы. М., 
1993. С. 119–128; К мифологеме пути у зап. тувинцев: направление движе-
ния // Традиц. верования в соврем. культуре этносов. СПб., 1993. С. 45–60; 
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Ритуалы женщин у тувинцев // Материалы полев. этнограф. исследований 
1990–1991. СПб., 1993. С. 119–128; Детск. охранител. изображения тувин-
цев // Традиц. мировоззрение народов Сибири. М., 1996. С. 80–117; Тувин. 
юрта: к модели мира кочевников // Культура народов Сибири: Материалы 
III Сибирск. чтений. СПб., 1997. С. 154–168; Символ. вязь ритуала тувин-
цев // Сб. МАЭ. 2000. Т. 48. С. 349–350; Символ. культура народов Юж. 
Сибири: культур. код ритуала // Культур. наследие народов Сибири и Се-
вера. СПб., 2000. С. 228–234. 

СОЛОМОНИК Инна Наумовна (07.08.1932, с. Малаховка Москов. 
обл. — 14.07.2009, Москва), из семьи служащих. 1956–1959 работник 
библиотеки ВТО, 1959–1960 н.с. музея Гос. академ. театра им. Евгения 
Вахтангова, 1961–1991 н.с. музея Государственного Центрального театра 
кукол под руководством С.В. Образцова. 1973 окончила француз. отделе-
ние Московского гос. пед. ин-та ин. яз. 30.01.1981 в ИВ АН СССР защи-
тила канд. дис. на тему «Поэтика выразительных средств ваянг пурво» 
(науч. рук. В.И. Брагинский). Сфера науч. интересов: история традиц. 
театра кукол у народов Европы и Америки, с сер. 70-х гг. — народов Вос-
тока.

Соч.: Проблема анализа народного тетра кукол // СЭ. 1978. № 3. 
С. 28–45; Язык силуэта яванских ваянгов // СЭ. 1979. № 3. С. 123–136; 
Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изо-
бражений. М., 1983. 184 с.; Катхпутли: народные марионетки Раджастхана 
(к проблеме ирано-индийских этнокультурных связей) // СЭ. 1987. № 4. 
С. 128–142; Элементы кукольного театра в ритуалах североамериканских 
индейцев // Зрелищно-игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 6–20; 
Представления кукол на воде в средневековом Китае и современном Вьет-
наме // СЭ. 1991. № 1. С. 120–132; Традиционный театр кукол Востока. 
Основные виды театра объемных форм. М., 1992. 312 с.; Куклы выходят 
на сцену. М., 1993. 160 с.; Куклы ваянг голек: особенности формы и не-
которые рекомендации для их атрибуции // Культура народов Океании 
и Юго-Восточной Азии. СПб., 1995. С. 108–128 (Сб. МАЭ. Т. 46); Ваянг 
бебер: театр или магический обряд? Старинное представление картин на 
острове Ява. М., 2001. 78 с.

О ней: Ревуненкова Е.В. Инна Наумовна Соломоник (7.08.1932 — 
14.07.2009) и театр кукол Востока // Австралия, Океания и Индонезия 
в пространстве  времени и истории. Статьи по материалам Маклаевских 
чтений 2007–2009 гг. СПб., 2010. С. 337–347.

Соломоник

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



471

СПЕВАКОВСКИЙ Александр Борисович (20.02.1947, Ленинград), 
из семьи служащего. 1966–1968 служба в Совет. армии. 1969–1974 студент 
каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Среди учителей Р.Ф. Итс, 
Д.Г. Савинов. 1974–1976 стажер-исследователь, 1976–1983 м.н.с. сектора 
Сибири, 1983–1992 уч. секретарь ЛЧ ИЭ АН СССР. 24.12.1981 защитил 
канд. дис. на тему «Традиц. и соврем. культура эвенов» (науч. рук. И.С. Вдо-
вин), 16.03.1993 докт. дис. на тему «Айны: проблемы истории и традиции 
этноса». Сфера науч. интересов: этнография народов Северо-Вост. России, 
этнография айнов и японцев. С начала 1990-х гг. работает в Японии.

Соч.: Традиционное в соврем. культуре эвенов // Изучение преемствен-
ности этнокультур. явлений. М., 1980. С. 98–106; Материалы по системе 
терминов родства и свойства эвенов Камчатки // Полев. исследования ИЭ. 
1978. М., 1980. С. 128–133; Самураи — воен. сословие Японии. М., 1981. 
169 с.; Религия синто и войны. Л., 1987. 112 с.; Духи, оборотни, демоны 
и божества айнов (религиозн. воззрения в традиц. айн. обществе). М., 1988. 
205 с.; Айн. общность за послед. столетие (в сравнении с корен. народами 
Сибири и ДВ) // Language Studies. 2003. No 11. P. 41–49. 

СПИЦЫНА Наиля Хаджиевна (06.03.1947, г. Октябрьский Башкир. 
АССР) 1961–1965 студентка Уфим. мед. уч-ща № 2, 1966–1972 студентка 
биолог. ф-та БашкирГУ. 1965–1969 мед. сестра Уфим. гор. больницы № 13, 
1969–1982 лаборант, м.н.с. отдела биохимии и цитохимии, Башкирского 
филиала АН СССР, м.н.с., с 1983 м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. ИЭА РАН. 
07.05.1982 защитила канд. дис. на тему «Этническая история восточных 
башкир в свете данных популяционной генетики», 29.10.2004 там же докт. 
дис. «Проблемы воспроизводства в популяциях России и сопредельных 
территориях. Антропогенетический анализ». Сфера науч. интересов: исто-
рическая генетика, популяционная генетика, биодемография. Участник 
свыше 20 экспедиций. 

Соч.: Проблемы исторической генетики. М., 1993. 236 с.; (совм. 
с Ю.Г. Аргуном, А.П. Павленко) Фамильно-родовая система и брачные 
ареалы // Абхазское долгожительство. М, 1987, С. 67–93; (совм. с А.П. Пав-
ленко) Традиционная брачная система азербайджанцев и долгожительство // 
Долгожительство в Азербайджане, М., 1989. С. 73–80; Анализ формирова-
ния структуры обособленных популяций нганасан Таймыра и положение 
ее в системе популяций народов Сибири // Нганасаны. Антропол. исследо-
вания. М., 1992. С. 266–299; (совм. с В.А. Спицыным и др.) Генетическое 
положение мордвы среди других финно-угорских народов // Генетика. 1995. 
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Т. 31. № 8. С. 1139–1146; (совм. с В.А. Спицыным и др.) Генетические 
взаимоотношения центрально-азиатских монголоидов с соседними и более 
отдаленными народами по комплексу маркеров генов // Современная 
 антропология и генетика и проблема рас у человека. М., 1995. С. 144–173; 
(совм. с В.А. Спицыным, А.М. Варзарь) К исследованию генофонда гагау-
зов Молдавии // Acta Ethnographica Hungarica. 1999. No 44 (3–4). P. 473–477. 
(совм. с В.А. Спицыным) Популяционно-генетические подходы к диффе-
ренциации современного населения на основании использования расо-
диагностических маркеров // Расы и народы. Вып. 30. М., 2004. С. 162–188. 

СТАНЮКОВИЧ Татьяна Владимировна (10.07.1916, Петроград — 
21.01.1992, Санкт-Петербург), из дворян. семьи. 1936–1941 студентка истор. 
ф-та ЛГУ. 1941–1944 экскурсовод, с.н.с., зав. фондами Республик. музея 
ТаджССР, 1945–1948 аспирантка, 1948 н.с. Музея М.В. Ломоносова, 
1948–1954 м.н.с., 1954–1982 с.н.с., 1982–1986 с.н.с.-консультант, 1986–1992 
в.н.с. восточнославян. сектора ЛЧ ИЭ АН СССР. 15.07.1948 в ИЭ защити-
ла канд. дис. на тему «Жилище рус. переселенцев в Сред. Азии» (науч. рук. 
И.И. Зарубин), ее учителями в науке были Е.Э. Бломквист, С.В. Иванов, 
Н.А. Кисляков. 24.01.1979 докт. дис. на тему «Этнограф. музеи АН и раз-
витие отечествен. этнографии». Сфера науч. интересов: музееведение, 
история науки, этнография вост. славян. Опыт. полевой исследователь, 
музеевед. 1981 лауреат Госпремии СССР. 

Соч.: У рус. переселенцев Сред. Азии // КСИЭ. 1948. Вып. 4. С. 86–92; 
Кунсткамера Петербург. Ак. наук. М.; Л., 1953. 239 с.; Рус., украин. и бело-
рус. население Сред. Азии и Казахстана // Народы Сред. Азии и Казахста-
на. М., 1963. Т. 2. С. 662–699; Этнография в XIX в. // История АН СССР. 
М.; Л., 1964. Т. 2. С. 209–218, 612–621; МАЭ им. Петра Великого (1714–
1964). М.; Л., 1964. 104 с.; (совм. с О.А. Ганцкой, Л.Н. Чижиковой и др.) 
Карты № 18–32, 34, 35 // Русские. Историко-этнограф. атлас. М., 1967; 
Внутр. планировка, отделка и меблировка рус. крестьян. жилища XIX в. // 
Русские. Историко-этнограф. атлас. М., 1970. С. 61–89; Из истории этно-
граф. образования (Ленинград. Географ. Ин-т и географ. ф-т ЛГУ) // ТИЭ. 
Н.с. 1971. Т. 95. С. 121–139; Принципы и приемы экспозиции МАЭ АН 
СССР // Материалы по истории этнограф. музеев и выставок. М., 1972. 
С. 44–84, 230–250; Этнограф. наука и музеи. Л., 1978. 286 с.; Л.Я. Штерн-
берг и МАЭ (к 125-летию со дня рождения ученого) // СЭ. 1986. № 5. 
С. 81–92; Деятельность С.Ф. Ольденбурга в области музееведения и этно-
графии // С.Ф. Ольденбург. М., 1986. С. 84–91; Из истории изучения орна-
мента // Народ. приклад. искусство. Актуал. вопросы истории и развития. 
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Рига, 1987. С. 10–30; Народ. декоративно-изобразит. искусство // Этногра-
фия славян. Очерки традиц. культуры. М., 1987. С. 458–482; Цвет. стекло 
М.В. Ломоносова в рус. приклад. искусстве // Рус. Север. Л., 1988. С. 69–94; 
Е.Э. Бломквист — исследователь восточнославян. этнографии // ЭО. 1992. 
№ 4. С. 78–84.

О ней: Чистов К.В. Т.В. Станюкович (1917–1992) // ЭО. 1992. № 4. 
С. 171–174; Решетов А.М. Т.В. Станюкович // Рос. Музейн. энциклопедия. 
М., 2001. Т. 2. С. 208. 

СТАРИКОВ Владимир Сергеевич (19.08.(01.09.)1919, г. Омск — 
30.07.1987, Ленинград), из семьи Оренбург. дворян, отец — преп. матема-
тики. 1936–1940 студент восточ.-эконом. ф-та Ин-та ориент. и коммерч. 
наук (потом Ин-т Св. Владимира, г. Харбин). 1936–1944 н.с. Краевед. музея, 
1942–1943 зав. горно-таежн. биостанции им. Н.М Пржевальского, 1943–
1945 н.с. Биостанции А.И. Воейкова, 1945 зав. библиотекой Краевед. музея, 
1945–1946 библиотекарь парт. кабинета Дома Красной Армии, с 1946 со-
трудник Торгпредства СССР в Китае, 1951–1955 преп. рус. яз. Пекин. ун-та, 
1955 чл. совхоза Заозерный Карталык. р-на Челябин. обл., 1955–1974 м.н.с., 
1974–1983 с.н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. 18.10.1966 в ИЭ защитил канд. дис. на 
тему «Земледел. орудия лесостеп. р-нов Вост. Азии (к истории земледелия 
на ДВ)», 29.01.1974 докт. дис. на тему «Современ. материал. культура ки-
тайцев в Маньчжурии, ее истоки и развитие». Сфера науч. интересов: хо-
зяйство и материал. культура народов Северо-Вост. Китая, история науки, 
дешифровка истор. систем письма, музееведение. 

 
Соч.: Соврем. северокит. глинян. игрушка // Страны и народы Востока. 

М., 1959. Вып. 1. С. 314–355; К истории земледел. орудий на Северо-Вост. 
Китая // Из истории науки и техники в странах Востока. М., 1960. Вып. 1. 
С. 81–126; Ларион Россохин и начало изучения кит. пиротехники в России // 
Из истории науки и техники в странах Востока. М., 1961. Вып. 2. С. 100–125; 
(совм. с Н.Н. Чебоксаровым) Китайцы. Материал. культура // Народы Вост. 
Азии. М.; Л., 1965. С. 240–280; (совм. с М.Г. Журавлевой) Дахуры // Там же. 
С. 666–671; Тунгусо-маньчжур. народы // Там же. С. 672–690; Материал. 
культура китайцев сев.-вост. провинций КНР. М., 1967. 256 с.; Из истории 
изучения киданьской худож. литературы // Страны и народы Востока.. М., 
1968. Вып. 6. С. 148–151; Предметы быта и орудия труда маньчжуров в соб-
рании МАЭ // Сб. МАЭ. 1969. Т. 25. С. 74–113; Материалы по дешифровке 
киданьского письма: формал. анализ функцио нал. структуры текста. М., 1970. 
178 с.; К вопросу происхождения и развития традиц. средств передвижения 
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сев. китайцев // Сб. МАЭ. 1973. Т. 29. С. 34–70; Прозаич. и стихотв. тексты 
малого киданьского письма XI–XII вв. // Забыт. системы письма. Л., 1982. 
С. 99–210; По таеж. тропам. СПб., 1991. 52 с. 

СТАРКОВА Надежда Константиновна (27.12.1932, с. Сопочное на 
Камчатке — 2004, с. Тигиль на Камчатке). 1950–1955 студентка ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, 1955–1959 учитель истории Крутогоров. сред. школ. Со-
болев. р-на на Камчатке. 1959–1964 лаборант отд. истории ДВФ СО АН 
СССР. 1964–1985 м.н.с., 1985 с.н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 26.06.1969 
защитила канд. дис. на тему «Материальная культура ительменов. XVIII — 
60-е гг. ХХ в.» (науч. рук. Ю.А. Сем). Сфера науч. интересов: этнография, 
фольклор и язык ительменов. 

Соч.: Ительмены. Материальная культура. М., 1976. 166 с.; (кол. 
 моногр.) История и культура ительменов. Л., 1990. 204 с.. В соавторстве 
с А.П. Володиным подготовила «Словарь ительменского языка» (40 а.л.). 

СТАРЦЕВ Анатолий Федорович (17.07.1942, с. Кизливка Полтав. обл. 
УССР), из семьи рабочего. 1971–1977 студент заоч. отд. истор. ф-та ДВГУ. 
1969–1973 ст. лаборант, 1973–1990 м.н.с., 1990–1998 с.н.с., с 1999 вед.н.с., 
гл.н.с. сектора этнографии ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 13.10.1983 защитил 
канд. дис. на тему «История и культура удэгейцев (втор. пол. ХIХ — 80-е гг. 
ХХ в.)» (науч. рук. А.И. Крушанов), 11.05.2002 докт. дис. на тему «Проблемы 
этнокультурного развития удэгейцев во втор. пол. ХIХ — ХХ в.». Сфера науч. 
интересов: этнография, этноархеология, фольк лор, мировоззрение, матер. 
культура и хоз. народов Нижнего Амура и Приморья.

Соч.: Матер. культура удэгейцев (втор. пол. ХIХ — ХХ в.). Владиво-
сток, 1996. 156 с.; История соц.-эконом. и культур. развития удэгейцев (сер. 
ХIХ — ХХ в.). Владивосток, 2000. 254 с.; Культура и быт удэгейцев (втор. 
пол. ХIХ — ХХ в.). Владивосток, 2005. 444 с; «Наследник» Золотой импе-
рии. Владивосток, 2007. 204 с.

СТАСЕВИЧ Инга Владимировна (02.05.1973, Ленинград). Отец — 
В.С. Стасевич, инженер, мать — Г.Б. Стасевич, филолог. 1990–1995 сту-
дентка каф. археологии истор. ф-та СПбГУ, 1995–2000 н.с. отдела этногра-
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фии Средней Азии, Казахстана и Кавказа РЭМ, 2000–2003 аспирантка ф-та 
этнологии Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, с 2003 н.с. отдела Центр. 
Азии МАЭ РАН. Своими учителями в науке считает Д.Г. Савинова, А.К. Бай-
бурина, Ю.Е. Березкина. В 2006 в МАЭ РАН защитила канд. дис. на тему 
«Статус вдовы в культуре казахов и киргизов (на основе материалов XIX — 
начала XX в.)». Сфера науч. интересов: традиционная культура оседлых 
и кочевых народов Центральной Азии, семейно-брачные отношения, 
обычное право. 

Соч.: (совм. с Л.Ф. Поповой, Д.А. Барановым, В.А. Дмитриевым, 
Ж.К. Чистяковой) Предварительные итоги работы по опроснику «Само-
оценка этносом перспективности форм традиционной культуры» // Изуче-
ние национального самосознания в этнографическом музее. СПб., 1998. 
С. 18–43; Семиотический статус вдовы в погребально-поминальных об-
рядах казахов и киргизов // Этническое единство и специфика культур: 
Материалы I Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб., 2002. 
С. 91–93; Ислам в традиционной культуре тюркоязычных кочевников (ка-
захов и киргизов). К истории изучения вопроса // Вестник молодых ученых. 
2002. № 8. Сер. «Исторические науки». № 2. С. 12–19; Ритуальные заме-
стители покойного в погребально-поминальных обрядах тюркоязычных 
кочевников Центральной Азии (казахов и киргизов) // Казахстан: История. 
Культура. Язык: Материалы междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2003. 
С.80–85; Традиционные траурные головные уборы казахских женщин. Мода 
и дизайн. Исторический опыт. Новые технологии: Материалы междунар. 
науч. конф. СПб., 2005. С. 308–313; Саукеле из Западного Казахстана в соб-
рании МАЭ РАН // Материалы междунар. науч. конф. «Арало-Каспийский 
регион в истории и культуре Евразии». Актобе, 2006. Ч. 1. С. 122–129; 
Казахская невеста // Грезы о Востоке. Русский авангард и шелка Бухары. 
СПб., 2006. С. 188–195.

СТЕБНИЦКИЙ Сергей Николаевич (19.02.1906, Санкт-Петербург — 
02.11.1941, под Ленинградом), из дворян. семьи. 1921–1925 студент об-
ществ.-педагог. отд. ФОН ЛГУ. Ученик В.Г. Богораза. 1925–1927 ассист. 
этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ, 1927–1928 завуч. коряк. шк. на Камчатке, 
1928–1932 преп. ИНС и ЛИЛИ, 1932–1934 преп. коряк. совпартшколы на 
Камчатке, 1934–1941 доц. ЛГПИ им. А.И. Герцена, ИНС, филол. ф-та ЛГУ. 
1937 в ЛГУ защитил канд. дис. на тему «Фонетика алютор. и карагин. 
диалектов коряк. яз.» Принимал участие в работе Кабинета Сибири ИЭ АН 
СССР. Сфера науч. интересов: этнография язык, фольклор, литература 
коряков и чукчей.
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Соч.: Коряц. дети // Совет. Север. 1930. № 4. С. 39–47; Материалы по 
ительмен. яз. Л., 1937; Автобиография нымыланов // СЭ. 1938. № 1. С. 76–
79; Нымыланы-алюторцы (к вопросу о происхождении оленеводства у юж. 
коряков) // Там же. С. 129–144; Алютор. диалект нымылан. (коряк.) яз. // 
Совет. Север. 1938. № 1. С. 65–102; Нымыланы-карагинцы по материалам 
С.П. Крашенинникова (к вопросу о происхождении карагин. диалекта ны-
мылан. (коряк.) яз. в свете лингвист. материалов С.П. Крашенинникова) // 
Сов. Север. 1939. № 2. С. 129–170; Из истории падеж. суффиксов коряк. 
и чукот. яз. Л., 1941; Антропова В.В. Коряки (в основу описания дореволюц. 
быта положена ст. С.Н. Стебницкого и Н.Б. Шнакенбурга) // Народы Сиби-
ри. Л., 1956. С. 950–977; Антропова В.В. Представления коряков о рожде-
нии, болезни и смерти (на основе материалов В. Иохельсона и С.Н. Стеб-
ницкого) // Природа и человек в религиоз. представлениях народов Сибири 
и Севера. Л., 1970. С. 254–267; Очерки по языку и фольклору коряков. СПб., 
1994. 294 с.; Очерки этнографии коряков. СПб., 2000. 236 с.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 3. С. 9–10; 18–19; 
Жукова А., Макеева А., Таксами Ч.М. С.Н. Стебницкий. Творческий путь // 
Стебницкий С.Н. Очерки по языку и фольклору коряков. СПб., 1994. С. 4–17.

СТЕПАНОВА Ольга Борисовна (02.01.1967, Ленинград), из семьи 
служащих. 1986–1991 студентка каф. истории СССР дооктябрьского пери-
ода истор. ф-та ЛГУ. 1994–1999 лаборант, с 1999 м.н.с. отдела Сибири МАЭ 
РАН. 13.11.2007 г. защитила канд. дис. «Традиционное мировоззрение 
селькупов: представления о круговороте жизни и душе» (науч. рук. 
Е.А. Алексеенко). Сфера науч. интересов: этнография народов Сибири, 
преимущественно селькупов.

Соч.: О причинах этнических особенностей старожильческого насе-
ления Русского Устья низовьев Индигирки // Этнос. Ландшафт. Культура: 
Материалы конф. МАЭ — РГО. СПб., 1999. С. 200–206; Об атрибуции 
одной сибирской коллекции МАЭ // Сб. МАЭ. 2000. Т. XLVIII. С. 195–198; 
Русское население сибирского побережья Ледовитого океана в работах 
сотрудников МАЭ // Культурное наследие народов Сибири и Севера: Ма-
териалы V Сибирских Чтений. Санкт-Петербург, 17–19 октября 2001 г. 
СПб., 2004. Ч. 1. С. 66–70; Хатангская экспедиция ИРГО 1905 г.: к био-
графии сибиреведа В.Н. Васильева // Якутский архив. Якутск, 2004; Перво-
бытные представления селькупов о душах и духах // Материалы IX Санкт-
Петербургских религиоведческих чтений. СПб., 2002. С. 50–54; 
Универсальное и самобытное в религиозно-мифологическом мировоззре-
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нии селькупов // Этническое единство и специфика культур: Материалы 
I С.-Петербург. этнограф. чтений. СПб., 2002. С. 121–125; Особенности 
современного хозяйственно-культурного положения коренных народов 
Севера Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа // 
Культурное наследие народов Сибири и Севера: Материалы VI Сибирских 
Чтений. Санкт-Петербург, 27–29 октября 2004 г. СПб., 2004, С. 167–173; 
Современное положение коренных малочисленных народов Севера в Крас-
носелькупском районе ЯНАО // Сибирь на рубеже тысячелетий: тради-
ционная культура в контексте современных экономических, социальных 
и этнических процессов: Сб. ст. СПб., 2005. С. 30–66; О символике цвета // 
Радловские чтения — 2006. СПб., 2006. С. 197–205; Материалы к погре-
бальному обряду тазовских селькупов // Радловские чтения — 2005. СПб., 
2005. С. 165–169.

СТЕШЕНКО-КУФТИНА Валентина Константиновна (20.01.1904, 
г. Лебедин — 02.08.1953, г. Рига), из семьи священника. 1923 закончила 
Киевскую консерваторию по классу фортепиано. 1925–1928 преп. консер-
ватории, концертирующая пианистка. 1928 участник Амурской этнографи-
ческой экспедиции. 1930–1933 вместе с мужем Б.А. Куфтиным в ссылке 
в Сталинграде. 1933–1935 н.с. Гос. музея Грузии, с 1935 преп., проф., зав. 
каф. Тбилисской консерватории. Участник экспедиций Б.А. Куфтина. Автор 
работ по этномузыкологии. 

Соч.: Элементы музыкальной культуры палеоазиатов и тунгусов // 
Этнография. 1930. № 3. С. 81–108; Древнейшие музыкальные основы гру-
зинской народной музыки. Флейта пана. Тбилиси, 1936. 282 с. (автореферат 
монографии см.: СЭ. 1937. № 4. С. 193–198). 

О ней: Пиралишвили Л., Решетов А.М. Этномузыковед В.К. Стешен-
ко-Куфтина: факты биографии // Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские) 
чтения (2004–2005). СПб., 2005. С. 145–146.

СТОЛЯРОВА (МУГИНОВА) Гузель Рафаиловна (25.04.1956, г. Ма-
мадыш Татарской АССР). Отец — Рафаиль Шарипович Мугинов (1929), 
юрист, мать — Радда Фахрисламовна (1930–1996), экономист. 1973–1978 
студентка истор. ф-та Казан. ГУ. Учителя в науке: Е.П. Бусыгин, Н.В. Зорин. 
С 1978 преп., доц., проф. каф. этнологии и археологии истор. ф-та Казан. 
ГУ. 04.06.1985 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Национально-смешанные 
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семьи в сельских районах ТАССР (современные этнокультурные процес-
сы)», 12.11.2004 в Чуваш. ГУ докт. дис. на тему «Феномен межэтническо-
го взаимодействия: опыт постсоветского Татарстана». Сфера науч. инте-
ресов: этнология, этносоциология, этнодемография, этнополитология. 
Участник многих междунар. конгрессов, конф., симпозиумов. 

Соч.: (совм. с Е.П. Бусыгиным и Н.В. Зориным) Этнодемографические 
процессы в Казанском Поволжье. Казань, 1991 (главы 2–5). 126 с.; Межэт-
нические семьи в Татарстане // Язык и национализм в постсоветских ре-
спубликах. М., 1994. С. 35–58; Этнополитическая ситуация в Республике 
Татарстан. М., 1994. 20 с. (Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии. Документ № 62); Политическое развитие Республики Татарстан 
(1995 — начало 1996 гг.) // Развивающийся электорат России. М., 1995. Т. 2. 
С.109–133; Особенности современной этноязыковой ситуации в Республи-
ке Татарстан // Уч. Зап. Казан. ун-та. Казань, 1998. Т. 134. С. 171–180; 
Этносоциологические исследования межэтнической брачности в Респу-
блике Татарстан // Междисциплинарные исследования в контексте соци-
ально-культурной антропологии. М., 2004. С. 268–280; Феномен межэтни-
ческого взаимодействия: опыт постсоветского Татарстана. Казань, 2004. 
343 с.

О ней: Столярова (Мугинова) Гузель Рафаиловна // Казанский уни-
верситет. 1804–2004: Биобиблиограф. словарь. Казань, 2004. Т. 3. С. 346.

СТРАТАНОВИЧ Григорий Григорьевич (16(29).05.1912, Санкт-
Петербург — 11.06.1977, Москва), из семьи учителя. 1929–1932 студент 
кит. отд. ЛГУ/ЛИЛИ/ЛИФЛИ. 1932–1933 зав. отд. революц. движения 
в Китае, зам. дир. Хабаров. музея истории партии и революции, 1933–1934 
отв. секретарь обкома нового алфавита (г. Александровск, о. Сахалин); 
1935–1938 зав. массов. сектором, зам. дир. Дома просвещения народов 
Востока (Ленинград), 1938–1942 м.н.с. ИЭ, 1943–1947 аспирант, 1947–1953 
уч. секретарь, 1954–1958 рук. группы этнографии народов Зарубеж. Азии, 
1958–1977 с.н.с, зам. зав. отд. Зарубеж. Азии ИЭ АН СССР. 25.01.1945 за-
щитил канд. дис. на тему «Дунгане КиргизССР», 27.05.1975 докт. дис. на 
тему «Народ. верования населения Индокитая (культы и мест. религиоз. 
системы)». 1966 лауреат премии Н.Н. Миклухо-Маклая Президиума АН 
СССР. Участник ряда междунар. конгрессов. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Поездка в Бирман. Союз // СЭ. 1957. № 6. С. 175–185; Поездка 
в КНР // СЭ. 1958. № 2. С. 106–121; Новейш. данные о «трехродов.» союзе 

Стратанович
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у батаков // СЭ. 1959. № 6. С. 118–122; Экономич. и соц. отношения у цзин-
по // СЭ. 1959. № 4. С. 67–85; Кит. бронзов. зеркала: их типы, орнаментация 
и использование // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 73. С. 47–78; Дунгане // Народы Сред. 
Азии и Казахстана. М., 1963. Т. 2. С. 527–563; Китайцы. Обществ. и сем. 
жизнь // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 281–302; Китайцы. Религия // 
Там же. С. 303–320; Хуэй // Там же. С 419–423; Цзинпо // Там же. С. 578–587; 
Народы Лаоса // Народы ЮВА. М., 1966. С. 208–241; Народы Таиланда. 
Нац. меньшинства // Там же. С. 281–292; Народы Бирман. Союза // Там же. 
С. 306–360, 367–370; Из народ. развлечений бирманцев // Сб. МАЭ. 1969. 
Т. 25. С. 188–194; Ритуал. убиение быка // Религия и мифология народов 
Вост. и Юж. Азии. М., 1970. С. 189–206; Лаос // Этнич. процессы в странах 
ЮВА. М., 1974. С. 191–209; (совм. с И.В. Можейко) Бирма // Страны и на-
роды ЮВА. М., 1979. С. 127–154; Народ. верования населения Индокитая. 
М., 1978. 256 с.

О нем: Милибанд С.Д. Т.2. С. 451–452. 

СТРОКИНА Алла Николаевна (21.11.1935). 1953–1958 студентка 
каф. антропологии МГУ. 1960–1964 аспирантка, 1960–1969 ст. лаборант, 
ассист. каф. анатомии, 1969–1978 с.н.с. отд. эргономики ВНИИ технич. 
эстетики; 1978–1987 с.н.с. лаборатории гигиены труда и эргономики Все-
союз. Центр. НИИ охраны труда ВЦСПС, с 1988 с.н.с. НИИ и Музея ан-
тропологии МГУ. 25.06.1965 защитила канд. дис. на тему «Морфофункци-
ональные особенности телосложения легкоатлетов и пловцов» (науч. рук. 
М.Ф. Иваницкий), 18.05.2001 докт. дис. на тему «Эргономическая антро-
пология в проектировании и оценке эргатических систем». Сфера науч. 
интересов: эргономика, психология труда, анатомия человека, эргономи-
ческая антропология, возрастная эргономика, экология человека. Хранитель 
науч. архива НИИ антропологии МГУ. Участник ряда науч. конф. 

Соч.: (совм. с С.В. Ермаковой, Т.П. Подставкиной) Антропометриче-
ский атлас: Метод. рекомендации. М., 1977. 137 с.; (совм. с Л.П. Бобровой, 
О.М. Мальцевой) Эргономика и безопасность труда. М., 1985. 108 с.; (совм. 
с В.А. Пахомовой) Антропоэргоном. атлас. М., 1999 192 с.; Методологиче-
ские вопросы моделирования формы тела человека // Экологическая ан-
тропология: Сб. ст. Минск, 1999. С. 388–391; Практикум по инженерной 
психологии и эргономике. М., 2002. С. 299–392; Эргоном. антропология: 
предмет и задачи исследования // Вопр. антропологии. 2003. Вып. 91; Мор-
фологические исследования дискомфорта и комфорта рабочей позы // Вопр. 
антропологии. 2005. Вып. 92. С. 127–140. 

Строкина
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СТУДЕНЕЦКАЯ Евгения Николаевна (29.03.(06.04.)1908, г. Во-
логда — 29.11.1988, Ленинград), из семьи ссыльного революционера. 
1923–1926 студентка Вологод. педтехникума, 1926–1930 студентка этно-
граф. отд. географ. ф-та ЛГУ. Учитель в науке — А.А. Миллер. 1930–1982 
н.с. ЭО РМ/ГМЭ, 1938–1982 зав. отд. Кавказа ГМЭ. По совместит. 1934–
1941, 1968–1972 преп. истор. ф-та ЛГУ, 1939–1941 преп. Библиотеч. ин-та 
им. Н.К. Крупской. Сфера науч. интересов: этнография и история народов 
Север. Кавказа, музееведение. Опыт. полевой исследователь, собиратель 
этнограф. коллекций, автор муз. экспозиций по народам Кавказа и «Новое 
и традиц. в соврем. жилище и одежде».

Соч.: К опросу о феодализме и рабстве в Карачае XIX в. (по некоторым 
архив. документам)// СЭ. 1937. № 2–3. С. 45–72; К вопросу о нац. кабардин. 
одежде // Уч. зап. Кабардин. НИИ. Нальчик, 1948. Т. 4. С. 198–237; Ка-
бардинцы и черкесы // Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 138–199; (совм. с 
Г.А. Сергеевой). Карачаевцы // Там же. С. 243–269; Одежда // Культура и быт 
народов Север. Кавказа. М., 1968. С. 151–184; (совм. с Т.А. Крюковой). Гос. 
музей этнографии народов СССР за 50 лет Совет. власти // Очерки истории 
муз. дела в СССР. М., 1971. Вып. 7. С. 9–120; Маски народов Север. Кавказа // 
Народ. театр. Л., 1974. С. 82–105; Поселения и жилище // Карачаевцы. Ист.-
этнограф. очерк. Черкесск, 1978. С. 130–156; Одежда // Там же. С. 157–182; 
(совм. с И.М. Шамановым) Пища // Там же. С. 182–196; Узорные войлоки 
Кавказа (в свете ист. связей народов Кавказа и Азии) // СЭ. 1979. № 1. 
С. 105–115; Одежда чеченцев и ингушей XIX–XX вв. // Новое и традиц. 
в культуре и быту народов Чечено-Ингушетии. Грозный, 1985. С. 58–91; 
Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. М., 1989. 287 с.

О ней: Дмитриев В.А., Иванова В.А. Е.Н. Студенецкая // СЭ. 1989. № 4. 
С. 173–174; Дмитриев В.А. Е.Н. Студенецкая — выдающийся исследователь 
Кавказа и муз. деятель. СПб., 2008. 12 с.

СУВОРОВА Наталья Александровна (01.09.1975). 1992–1997 студент-
ка каф. археологии, древней и средневековой истории истор. ф-та Башкир. 
ГУ. 1997–1999 стажер-исследователь, 1999–2000 м.н.с. Ин-та истории, языка 
и литературы Уфим. научн. центра РАН, 2000–2004 аспирантка отдела антро-
пологии ИЭА РАН. 2005 в ИЭА защитила канд. дис. на тему «Проблема 
формирования антропологического состава башкир по данным дерматогли-
фики и одонтологии». Сфера науч. интересов: этническая антропология 
(антропология народов Урало-Поволжья), одонтология и палеоодонтология, 
дерматоглифика. Участник около 20 археолог. и антрополог. экспедиций. 

Студенецкая
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Соч.: История изучения дерматоглифики башкир // Этнография и ан-
тропология в Башкортостане. Уфа, 2001. С. 136–142; Дерматоглифика 
киргизо-камеликских башкир // Вестник антропологии. М., 2003. Вып. 10. 
С. 115–137; Одонтология современных ногайцев // Материалы по изучению 
историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IV. Антропология 
ногайцев. М., 2003. С. 178–188; (совм. с Н.А. Дубовой, А.М. Варзарем, 
Е.А. Рожанской) Антропологические исследования на юге Молдавии // 
Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН. 2002. 
М., 2004. С. 87–102.

СУЛТАНГАРЕЕВА Розалия Асфандияровна (28.03.1955, Альшеев. 
р-н БашАССР), из семьи служащих. 1974–1977 студентка филол. ф-та 
Башкир. ГПИ. 1977–1981 педагог Уфим. педучилища, одновременно сту-
дентка вокал. ф-та Уфим. гос. ин-та искусств, 1981–1986 аспирантка БФАН 
СССР. 1984–1988 м.н.с., 1988–1991 н.с., 1992–2003 с.н.с., 2003–2007 в.н.с., 
с 2007 гл.н.с. ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР. 1988 в г. Алма-Ате защитила канд. 
дис. на тему «Башкир. свадебно-обряд. поэзия» (науч. рук. Г.Б. Хусаинов), 
2003 в Москве докт. дис. на тему «Семейно-быт. обряд. фольклор башкир. 
народа». З.р.к. БашАССР (1990). Сфера науч. интересов: фольклор, этно-
графия, духов. культура башкир. народа.

Соч.: Об особенностях жанра сенляу // Башкир. фольклор. Уфа, 1986. 
С. 40–55; Семейно-быт. обряд. фольклор башкир. народа. Уфа, 1988. 241 с.; 
Культ предков в обряд. фольклоре башкир // Башкир. фольклор: исследо-
вания и материалы. Уфа, 1993. С. 83–95; Башкир. свадебно-обряд. фольклор. 
Уфа, 1994. 181 с.; Башкир. женщина и обряд. культура // Башкир. женщина 
в соврем. обществе. Уфа, 2001. С. 103–113; Миф и обряд // Эпос Урал-Ба-
тыр и мифология. Уфа, 2003. С. 79–83; Песнь народ. духа — кубаир. Уфа, 
2005. 203 с. (на башкир. яз.); Жизнь человека в обряде: фольклорно-этно-
граф. исследование. Уфа, 2006. 348 с.

О ней: Шакуров Р.З. Султангареева Р.А. // Башкортостан: Энциклопе-
дия. Уфа, 1996. С. 550–551; Надршина Ф.А. Султангареева Р.А. // Салават 
Юлаев: Энциклопедия. Уфа, 2004. С. 348.

СУХАРЕВА Ольга Александровна (15.02.1903, г. Самарканд — 
22.01.1983, Москва), из семьи строителя. В 1925 окончила Восточ. ф-т 
Среднеазиат. ГУ (Ташкент). 1925–1926, 1927–1930 преп. в учеб. заведени-

Сухарева
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ях Таджикинпроса (Ташкент); 1926–1927 преп. женск. Таджик. педтехни-
кума; 1930–1933 преп. Таджик. центр. педкурсов, 1933–1934 преп. ф-та 
языка и литературы Узбек. гос. ун-та; 1934–1946 н.с. Музея истории куль-
туры узбек. народа (Самарканд). По совместит. преп. истор. ф-тов Пед. 
ин-та и УзГУ, 1946–1967 с.н.с., зав. сектором этнографии Ин-та истории 
и археологии АН УзбССР, 1968–1983 с.н.с. ИЭ. 15.02.1940 в ЛГУ защити-
ла канд. дис. на тему «Пережитки анимизма у равнинных таджиков», в 1962 
в ИЭ докт. дис. на тему «Позднефеодальный город. Бухара конца XIX — 
начала XX в.». Сфера науч. интересов: история и этнография среднеазиат-
ских городов; история ремесел; одежда народов Средней Азии; история 
среднеазиатской вышивки. 

Соч.: Древние черты в формах головных уборов народов Средней 
Азии // Среднеазиат. этнограф. сб. М., 1954. С. 299–353 (ТИЭ. Н.с. Т. 21); 
(совм. с М. Бикжановой) Прошлое и настоящее селения Айкыран. Опыт 
этнографического изучения колхоза им. Сталина Чартакского района На-
манганской области. Ташкент, 1955. 238 c.; К истории городов Бухарского 
ханства (историко-этнографические очерки). Ташкент, 1958. 145 c.; Ислам 
в Узбекистане. Ташкент, 1960. 86 c.; Позднефеодальный город Бухара кон-
ца XIX — начала XX в. Ремесленная промышленность. Ташкент, 1962. 
194 c.; Бухара. XIX — начало XX в. (Позднефеодальный город и его на-
селение). М., 1966. 326 c.; К вопросу о литье металлов в Средней Азии // 
Занятия и быт народов Средней Азии: Среднеазиат. этнограф. сб. 3. Л., 
1971. С. 147–167 (ТИЭ. Н.с. Т. 47); Пережитки демонологии и шаманства 
у равнинных таджиков // Домусульманские верования и обряды в Средней 
Азии. М., 1975. С. 5–93; Квартальная община позднефеодального города 
Бухары (в связи с историей кварталов) М., 1976. 365 c.; Вопросы изучения 
костюма Средней Азии // Костюм народов Средней Азии. Историко-этно-
графические очерки. М., 1979. С. 3–13; Опыт анализа покроев традицион-
ной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эво-
люции // Там же. С. 77–103; История среднеазиатского костюма. Самарканд 
(2-я половина XIX в. — начало XX в.) М., 1982. 142 c.; Сузани. Среднеази-
атская декоративная вышивка. М., 2006. 159 с.

О ней: Сухарева О.А. // Биобиблиографические очерки о деятелях 
общественных наук Узбекистана / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1977. С. 157–
160; Жданко Т.А., Кармышева Б.Х. Ольга Александровна Сухарева (не-
кролог) // СЭ. 1983. № 6. С. 158–160; Наумова О.Б. Жизнь, отданная науке: 
страницы биографии Ольги Александровны Сухаревой // Выдающиеся 
отечественные этнологи и антропологи XX века. М., 2004. С. 517–543.

Сухарева
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ТАДИНА Надежда Алексеевна (11.06.1960, с. Бичикту-Боом Он-
гудайск. р-на Алтайск. края), из семьи рабочих. 1978–1983 студентка 
каф. истории СССР истор. ф-та Алтайск. ГУ. Среди ее учителей 
С.Г. Кляшторный, Р.Ф. Итс, Д.Г. Савинов, Н.Н. Суразакова, А.В. Гадло, 
В.А. Попов, Н.Л. Жуковская. 1983–1986 лаборант каф. истории Горно-
Алтайск. ГПИ, 1987–1991 аспирант отд. этнографии Сибири ЛЧ ИЭ АН 
СССР. 25.12.1991 в МАЭ РАН защитила канд. дис. на тему «Традиц. 
свадеб. обрядность южн. алтайцев (XIX–XX вв.)» (науч. рук. Р.Ф. Итс, 
Д.Г. Савинов). Сфера науч. интересов: этнич. история и этнич. процессы 
у алтайцев, традиц. культура общения алтайцев, обрядов. символика 
и практика тюрков Алтая. 

Соч.: Алтайск. свадеб. обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск, 1995. 
214 с.; Формы заключения брака и ритуал. поведение у юж. алтайцев (втор. 
пол. XIX — нач. XX в.) // ЭО. 1992. № 4. С. 50–57; О возраст. степенях 
и связан. с ними терминах родства и нормах аппеляции у алтайцев // Ал-
гебра родства. СПб., 2001. Вып. 7. С. 255–265; Русское глазами алтайцев 
по полев. материалам (об этнокультур. взаимодействиях) // Этнография 
Алтая и сопредел. территорий. Барнаул, 2005. Вып. 6. С. 59–63; Этнич. 
консолидация и преемственность поколений в осмыслении бурханизма // 
ЭО. 2005. № 4. С. 38–44; Семантика внутр. пространства традиц. жилища 
и этикет. предписания у алтайцев // Картина мира (лингвист. и этнокульт. 
аспекты). Вест. ТГУ. Бюл. № 60. Томск, 2006. С. 122–126; «Живому хорошо 
играть, мертвому лежать в камнях» (о дуализме традиц. мировоззрения 
алтайцев) // Мировоззрение населения Юж. Сибири и Центр. Азии в истор. 
ретроспективе. Барнаул, 2007. Вып. 1. С. 173–181; Река как образ родины 
у алтайцев // Реки и народы Сибири. СПб., 2007. С. 151–159. 

ТАКОЕВА Нина Фацбаевна (12.1910, с. Христиановское Терск. 
обл. — 1959, Москва), из семьи военнослужащего. Закончила истор. ф-т 
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Горск. пед. ин-та (г. Владикавказ), н.с. Музея революции (Москва), н.с. отд. 
Кавказа Музея народов СССР, 1943–1946 аспирантка, 1946–1959 м.н.с. 
сектора этнографии народов Кавказа ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: 
этнография осетин.

Соч.: Этнограф. материалы в краевед. музеях Даг. и Северо-Осетин. 
АССР // СЭ. 1949. № 1. С. 194–198; Коста Хетагуров — народ. поэт Осетии, 
этнограф-кавказовед // СЭ. 1949. № 2. С. 119–133; Из истории осетин. гор. 
жилища // СЭ. 1952. № 3. С.187–190; Погребал. и поминал. обряды осетин 
в XIX в. // СЭ. 1957. № 1. С. 146–150; К вопросу о браке и свадеб. обрядах 
у север. осетин в XIX — нач. XX в. // КСИЭ. 1959. Вып. 32. С. 23–29; Бал-
карцы // Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 270–296; (совм. с Б.А. Калоевым) 
Осетины // Там же. С. 297–344.

О ней: Personalia. Такоева Н.Ф. // Страницы отечествен. кавказоведе-
ния. М., 1992. С. 163. 

ТАЛАНОВ Николай Георгиевич (02.08.1897, с. Степанчиково По-
дольск. у. Москов. губ. — 20.02.1938, Ленинград), из крестьян. семьи. 
1912–1917 курьер, конторщик в част. фирме «Дальберг» (Петроград). 
1917–1923 служба в РККА. 1924–1929 студент тюрк. отд. ЛВИ. 1929–1930 
дир. Музея революции в Ташкенте; 1930 делегат I Музейн. съезда в Москве, 
1930–1931 н.с. I р., уч. секретарь ИВ АН СССР, 1930–1933 уч. секретарь, 
преп. уйгур. яз. ЛВИ, 1930–1932 уч. секретарь, 1930–1933 зав. ЭО ГРМ, 
1934–1935 зам. дир., 1935–1937 дир. ГМЭ. 05.07.1937 арестован по обви-
нению в контрреволюц. деятельности и шпионаже в пользу Японии, 
20.02.1938 приговорен к ВМН. Реабилитирован в 1958 г. Сфера науч. дея-
тельности: научно-организац. работа, музееведение.

О нем: Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. С. 368.

ТАНЕЕВ Александр Сергеевич (05(17).01.1850, Санкт-Петербург — 
07.02.1918, Санкт-Петербург), из семьи музыкантов. После окончания 
С.-Петербург. ун-та служил при Дворе (Управляющий Царской Канцеля-
рией). Композитор, муз. деятель, собиратель народ. песен. Предс. Песен. 
комиссии отд. этнографии ОЛЕАЭ (1900–1918).

О нем: Муз. энциклопедия. М., 1981. Т. 5. С. 411.

Таланов
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ТАРАНОВСКАЯ Наталия Васильевна (10.04.1929, Детское Село — 
18.09.2005, Санкт-Петербург), из семьи архитектора. 1948–1953 студентка 
каф. искусствоведения истор. ф-та ЛГУ. С 1953 н.с., с.н.с. отдела народно-
го искусства ГРМ. Сфера науч. интересов: изучение русского народного 
искусства, особенно р-нов Русского Севера. Совершила 11 научных экс-
педиций, собиратель коллекций произведений русского народ. искусства 
(св. 2000 предметов), создатель выставок. 

Соч.: Народное искусство Архангельской обл. // КСИЭ. 1962. Вып. 37. 
С. 26–38; О типах северной росписи на бытовых предметах. М., 1964. 7 с.; 
Русская деревянная игрушка. Л., 1968. 43 с.; Мастера народных росписей 
по дереву на Печоре // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник — 
1975. М., 1976. С. 346–355; Росписи домов на Северной Двине // Этногра-
фия народов Восточной Европы: Л., 1977. С. 74–87; (сост.) Маленькие 
чудеса. Л., 1981. 207 с.; Холмогорская резьба по кости XVII–XX вв.: Ката-
лог выставки. Л., 1984. 104 с.; О принципах научного анализа произведений 
народного искусства // Из истории собирания и изучения произведений 
народного искусства: Сб. науч. тр., изд. ГРМ. Л., 1991. С. 14–17; Новые 
данные о формировании северодвинских народных росписей // Страницы 
истории отечественного искусства (вт. пол. XIX — нач. ХХ в). СПб., 1993. 
С. 59–67; Русские прялки. СПб., 2001. 48 с.

О ней: Богуславская И.Я. Наталия Васильевна Тарановская (1929–
2005) // ЭО. 2006. № 2. С. 190–191.

ТЕКУЕВА Мадина Анатольевна (12.02.1958, г. Нальчик), из семьи 
служащих. 1975–1980 студентка ист..-филол. ф-та КБГУ. Своими учителя-
ми в науке считает А.К. Текуева, Ю.Л. Бессмертного, И.С. Кона, Л.П. Ре-
пину, Ю.Ю. Карпова. С 1981 ст. преп., доц., проф. каф. истории и этногра-
фии народов КБР КБГУ. 1991 защитила канд. дис. на тему «Опыт и уроки 
Кабардино-Балкар. парторганизации по преодолению пережитков про-
шлого (1917–1930-е гг.)», 14.02.2007 докт. дис. на тему «Гендер как социо-
культур. продукт адыг. общества». Сфера науч. интересов: гендер. иссле-
дования, изучение истории повседневности.

 
Соч.: Проблемы воспроизводства традиц. культуры в современ. 

 условиях (гендер. аспект) // Науч. мысль Кавказа. Ростов н/Д., 2000. С. 57–
61; К вопросу о конструкции маскулинности в традиц. адыг. об ществе // 
Образование. Наука. Творчество. Армавир, 2004, № 4 (5). С. 130–134; 
Архетипич. сознание и мифолог. представления в гендер. картине мира 

Текуева
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адыгов // Истор. вест. Вып. 2. Нальчик, 2005. С. 284–294; К вопросу о част. 
жизни адыг. женщины // Истор. вест. Вып. 3. Нальчик, 2006. С. 226–241; 
Мужчина и женщина в адыг. культуре: традиции и современность. Нальчик, 
2006. 260 с.; Истор.-правов. и культур. аспекты статуса адыг. женщины // 
Истор. вест. Вып. 4. Нальчик, 2006. С. 142–167; Власть и гендер в традиц. 
адыг. обществе // Истор. вест. Вып. 5. Нальчик, 2007. С. 168–183; Отраже-
ние гендер. отношений власти в семье и обществе // Политика и общество. 
М., 2006. № 9–10. С. 144–152; Мир интим. переживаний в традиц. культу-
ре адыгов // Науч. мысль Кавказа. Ростов н/Д., 2007. № 3. С. 60–70.

ТЕНИШЕВ Эдхям Рахимович (25.04.1921, г. Пенза — 11.07.2004, 
Москва), из дворян. семьи. 1944–1949 студент, 1949–1954 преп. каф. тюрк. 
филологии Восточ. ф-та ЛГУ. Ученик С.Е. Малова. 1954–1956 м.н.с., 1960–
1964 с.н.с., 1964–1976 зав. сектором тюрк. яз., 1976–2004 зав. сектором тюрк. 
и монг. яз. ИЯ АН СССР, 1956–1959 преп. тюрк. яз. Центр. ин-та националь-
ностей (г. Пекин, КНР). 22.06.1953 защитил канд. дис. на тему «Грамматич. 
очерк древнеуйгур. яз. по сочинению “Золотой блеск”», 05.09.1969 докт. дис. 
на тему «Строй салар. яз.». 13.01.1971 проф. 26.12.1984 чл.-корр. АН СССР/
РАН. Опыт. полевой исследователь. Участник ряда междунар. конгрессов. 
Сфера науч. интересов: тюркология, лингвистика, фольклор, этнография. 
1987–2004 гл. ред. ж. «Сов. тюркология». 1986–2004 предс. Комитета тюр-
кологов; 1989–2004 рук. группы «Эпос народов СССР» (впосл. «Эпос на-
родов Евразии»); 1990–1998 рук. секции мал. народов СССР Рос. фонда 
культуры, чл. Президиума Фонда. 1997 лауреат Фонда аль-Бухари (Кувейт).

Соч.: О диалектах уйгур. яз. Синьцзяна // Тюрколог. исследования. М.; 
Л., 1963. С. 136–151; Салар. яз. М., 1963. 56 с.; Салар. тексты (записи на 
салар. яз. и переводы). М., 1964. 141 с.; Еще раз о происхождении лобнор-
цев. М., 1964. 14 с.; Доланы и их язык // Исследования по уйгур. яз. Алма-
Ата, 1965. С. 94–103; Салары // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 641–645; 
Юйгу // Там же. С. 647–651; О яз. кыргызов уезда Фу Юй (КНР) // ВЯ. 1966. 
№ 1. С. 88–96; (совм. с Б.Х. Тодаевой) Язык желт. уйгуров. М., 1966. 84 с.; 
Строй сарыг-югур. яз. М., 1979. 208 с.; Уйгур. тексты. М., 1984. 173 с.; 
Уйгур. диалект. словарь. М., 1990. 200 с.; У тюрк. народов Китая (дневни-
ки 1956–1958). М., 1995. 239 с.; Некоторые социолингвистич. проблемы 
в тюрк. мире // Тюрк. мир: Сб. науч. тр. М., 2004. С. 21–28.

О нем: Дыбо А.В. Памяти Э.Р. Тенишева // Тюрк. мир: Сб. науч. тр. М., 
2004. Вып. 1. С. 4–18; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 478–479. Э.Р. Тенишев. Жизнь 
и творчество. 1921–2004. М., 2005. 127 с. 

Тенишев
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ТЕНИШЕВА Айша Эдхямовна (14.04.1960, Москва), из семьи 
Э.Р. и Е.А. Тенишевых. 1978–1984 студентка каф. этнографии истор. ф-та 
МГУ. Учителями в науке считает Г.Е. Маркова, Л.Б. Заседателеву, В.В. Пи-
менова, С.П. Полякова. 1981–2005 лаборант, м.н.с. отд. Зарубеж. Азии ИЭ 
АН СССР/ИЭА РАН. Сфера науч. интересов: этнография тюркоязыч. на-
родов. Участник ряда всесоюз. и регион. конф. и симпозиумов.

Соч.: Празднование невруза и хыдыреллеза в Турции (кон. XIX — сер. 
XX в.) // СЭ. 1991. № 6. С. 71–80; Турец. праздник сайа // Календар.-празд-
нич. культура народов Зарубеж. Азии: традиции и инновации. М., 1997. 
С. 9–14; Турки // Календар. обычаи и обряды народов Перед. Азии. Годов. 
цикл. М., 1998. С. 145–193. 

ТЕРЛЕЦКИЙ Николай Сергеевич (01.11.1978, Ленинград), отец — 
С.К. Терлецкий, инженер, мать — Л.Ф. Терлецкая, домохозяйка. 1995–2001 
студент каф. Центр. Азии Восточ. ф-та СПбГУ. 2001–2004 аспирант, с 2004 
м.н.с. МАЭ РАН. Совместительство: преп. ф-та международных отношений 
СПбГУ. Своими учителями в науке считает О.Ф. Акимушкина, Т.И. Сул-
танова, С.Г. Кляшторного, З.А. Джандосову, Р.Р. Рахимова. Сфера науч. 
интересов: история и этнография народов Центральной Азии и Ирана, 
письменные памятники, места паломничества и поклонения, региональные 
формы бытования ислама. 

Соч.: Подложные генеалогии как способ легитимации верховной 
 власти. (На примере легенды о происхождении Кокандских ханов) // Рад-
ловские чтения 2004. СПб., 2004. С. 86–89; Родословная Кокандских ханов 
и правовое обоснование верховной власти: Тез. докл. XXXVII Междунар. 
конгресса востоковедов (Москва, 16–21 августа 2004 г.). М., 2004. Т. 2. 
С. 327–328; Some Data about the Early Works of the Khuqand Historiography // 
Manuscripta Orientalia. March 2005. Vol. 11. No. 1. P. 3–19; К вопросу о ри-
туальном обходе почитаемых объектов во время совершения паломни-
честв // Радловские чтения 2006. СПб., 2006. С. 205–208.

ТЕР-САРКИСЯНЦ Алла Ервандовна (25.04.1937, Москва), из семьи 
служащих. 1954–1959 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Учи теля 
в науке: С.А. Токарев, М.В. Витов, В.К. Гарданов, Э.Г. Туманян, Д.С. Вар-
думян. 29.10.1968 в ИЭ АН СССР защитила канд. дис. на тему «Современ-
ная семья у армян (по материалам сельских районов Армянской ССР)», 

Тер-Саркисянц
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22.12.1998 в ИЭА РАН докт. дис. по монографии «Армяне. История и эт-
нокультурные традиции». 1959–1964 с.н.-т.с., 1964–1967 аспирантка, 
1968 с.н.-т.с. сектора Прибалтики, Поволжья и Европейского Севера, 
1969–1978 м.н.с. сектора Кавказа, 1978–1979 и.о., 1979–1989 уч. секретарь, 
1989–1998 с.н.с., с 1999 в.н.с. отдела Кавказа ИЭА. Сфера науч. интересов: 
этнографическое арменоведение (этногенез и этническая история; этно-
культурные традиции и их развитие, традиционная и современная семья, 
армянская диаспора в России). Участвовала в 16 всесоюз., 9 всерос. 
и 21 междунар. конф., симпозиумах, конгрессах, а также в 46 этнограф. 
экспедициях (начиная с 1956). Автор около 150 научных публикаций, на-
граждена Почетными грамотами АН СССР и РАН, ветеран труда, с 2004 
член-корр. РАЕН. Член совета Региональной национально-культурной 
автономии армян Москвы и Всероссийской общественной организации 
«Союз армян России». 

Соч.: Современная семья у армян (по материалам сельских районов 
Армянской ССР). М., 1972. 208 с.; ил.; Современные этнические процессы 
у армян Нагорного Карабаха // Этнические и культурно-бытовые процессы 
на Кавказе. М., 1978. С. 62–117; Брак и свадебный цикл у армян (вторая 
половина XIX — начало XX в.) // Кавказский этнографический сборник. 
IX. М., 1989. С. 246–284; Этнокультурный облик армян Северного Кавказа // 
Studia Pontocaucasica. 2. Армяне Северного Кавказа. Краснодар, 1995. 
С. 5–31; Армяне. История и этнокультурные традиции. М., 1998. 397 с.; 
ил.; История и культура армянского народа с древнейших времен до на-
чала XIX в. М., 2005. 686 с., ил.; 1600 лет армянской письменности // ЭО. 
2005. № 6. С. 72–84.

О ней: Современное кавказоведение: Справ. персоналий. Ростов н/Д., 
1999. С. 144–145.

ТИТОВА Зоя Дмитриевна (17.10.1919, Петроград). Отец — Дмитрий 
Георгиевич Титов, военный инженер, мать — Мария Михайловна, помощ-
ник врача. 1938 после окончания средней школы поступила на русское 
отделение каф. этнографии филол. ф-та ЛГУ. 1941–1942 санитарка в го-
спитале, 1942–1945 красноармеец отряда МПВО Ленинграда. 1945–1946 
студентка финно-угорского отделения каф. этнографии Восточ. ф-та ЛГУ. 
С августа 1946 сотрудник, 1947–1950 аспирант, 1950–1954 зав. залом соц.-
эконом. литературы, 1954–1967 зав. объединенным журнальным фондом, 
гл. библиотекарь, 1967–1982 с.н.с. отдела библиографии и книговедения, 
с 1982 библиотекарь отдела комплектования ГПБ (РНБ). 20.04.1954 в ЛГУ 

Титова
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защитила канд. дис. на тему «Этнография в деятельности РГО 1845–1917 гг. 
(из истории этнографии в России)» (науч. рук. А.А. Попов), в 1990 докт. 
дис. в ЛО Института истории АН СССР на тему «Источники XVIII в. на 
западноевропейских языках по изучению коренных народов Сибири и Се-
веро-востока». Участник конференции «Немцы в России».

Соч.: Этнография. Библиография русских библиографий по этногра-
фии народов СССР (1851–1969). М., 1970. 142 с.; (пер., подготовка текста 
к печати) Этнографические материалы Северо-Восточной географической 
экспедиции. 1785–1795 гг. Магадан, 1978. 176 с.; Линданау Я.И. Описание 
народов Сибири. Магадан, 1983. 176 с.; (пер., подготовка рукописей к пе-
чати, коммент.) Историко-этнографические описания народов Камчатки 
XVIII в. в трудах Г.В. Стеллера. Петропавловск-Камчатский, 1999. 87 с.; 
Обзор этнографических материалов XVII–XIX вв. о народах Сибири от-
дела рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина // 
СЭ. 1972. № 2. С. 74–84; Барабинские татары (историко-этнограф. очерк) // 
Из истории Сибири. Томск, 1976. Вып. 19. С.108–147; Сообщения племен-
ных иностранцев о народах Сибири (XVIII в.). Ч. 1. // Из истории шаманства. 
Томск, 1976. С. 172–185; Материалы И.Г. Гмелина о тунгусах XVIII в. // 
СЭ. 1978. № 1. С. 59–71; К истории этнографического изучения хантов, 
манси и кетов в XVIII в. // История, археология и этнография Сибири. 
Томск, 1979. С. 131–143; Источники XVIII в. на западноевропейских язы-
ках о тюркских группах Южной Сибири // Материальная культура народов 
России. Новосибирск, 1995. С. 30–43; Неопубликованные библиографиче-
ские материалы Д.К. Зеленина // КЭТ. 1995. Вып. 8. С. 97–104; Г.В. Стел-
лер — исследователь народов Сибири и Дальнего Востока // Немцы в Рос-
сии. Три века научного сотрудничества. СПб., 2003. С. 68–73; Материалы 
члена географического бюро АН Т. Кенигсфельда — источник о народах 
Западной Сибири первой пол. XVIII в. // Немцы в Санкт-Петербурге. Нау-
ка, культура, образование. СПб., 2005. С. 219–224. 

ТИХОМИРОВА Марианна Николаевна (24.06.1977, г. Омск), из 
семьи служащих. 1994–1999 студентка, 1999–2002 аспирантка истор. ф-та 
ОмскГУ. С 2002 н.с. сектора истор. музееведения в Омск. филиале Объеди-
ненного ин-та истории, филологии и философии СО РАН. 2005 в Ново-
сибирске защитила канд. дис. на тему «Традиционная пища татар Средне-
го Прииртышья во второй половине XIX — первой трети XX в.» (науч. рук. 
Н.А. Томилов). Сфера научных интересов: материальная и духовная куль-
тура татар Западной Сибири, этнографическое музееведение народов За-
падной Сибири. 

Тихомирова
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 Соч.: Изделия из теста в традиционной пище татар Среднего При-
иртышья: этнокультурные и этногенетические связи // Вестник Омского 
ун-та. Омск, 2002. Вып. 3. С. 69–73; Использования мяса в традиционной 
пище татар Среднего Прииртышья: к вопросу о бытовании традиций // 
Тюркские народы: Материалы V симпозиума «Культурное наследие на-
родов Западной Сибири» (9–11 декабря 2002 г., г. Тобольск). Тобольск; 
Омск, 2002. С. 484–487; Среднеазиатские параллели в традиционной кух-
не татар Среднего Прииртышья // Интеграция археолог. и этнограф. ис-
следований: Сб. науч. тр. Алматы; Омск, 2004. С. 269–271; Домашние 
животные и птицы в пищевых приношениях татар Западной Сибири // 
Интеграция археолог. и этнограф. исследований: Сб. науч. тр. Омск, 2005. 
С. 210–214.

ТИХОНОВ Дмитрий Иванович (31.10.1906, д. Россия-Молотово 
Тобольск. губ. — 28.01.1987, Ленинград), из крестьян. семьи. 1924–1926 
зав. избой-читальней, чл. ВКП(б)/КПСС (1926), 1926–1927 учащийся 
Свердлов. обл. совпартшколы, 1927–1928 делопроизводитель Варгаш. РК 
ВКП(б), 1928–1930 секретарь комсомол. организации 18 отд. конвойн. 
Батальона, 1930–1931 студент Саратов. комвуза, 1931–1932 студент ленин-
град. Горного ин-та, 1932–1936 студент, 1937–1938 аспирант ЛВИ, 1936–
1938 м.н.с. ИВ АН СССР, 1938–1941 аспирант АН СССР, 1940–1950 уч. 
секретарь, с 1943 с.н.с., 1950–1957 зав. сектором вост. рукописей, 1957–1960 
с.н.с. ИВ АН СССР, 1960–1983 с.н.с., 1967–1970 зав. сектором Вост. и Юго-
Вост. Азии, 1970–1975 зав. сектором Зарубеж. Азии ЛЧ ИЭ АН СССР. 
17.03.1941 защитил канд. дис. на тему «Восстание 1864 г. в Вост. Турке-
стане» (науч. рук. П.П. Иванов), 02.04.1968 докт. дис. на тему «Хозяйство 
и обществ. строй уйгур. государства X–XIV вв.». Сфера науч. интересов: 
история и этнография уйгуров.

Соч.: Характер народно-освободит. движений в Синьцзяне в XIX в. 
и перв. трети XX в. // СВ. 1949. Т. 6. С. 336–337; Вост. рукописи Ин-та вос-
токоведения АН СССР // Уч. зап. ИВ АН СССР. 1953. Т. 6. С. 3–33; Рус. 
китаевед перв. пол. XIX в. Иакинф Бичурин // Уч. зап. ЛГУ. 1954. № 179. 
Сер. востоковед. наук. Вып. 4. С. 28–306; Уйгур. истор. рукописи кон. XIX 
и нач. XX в. // Уч. зап. ИВ АН СССР. 1954. Т. 9. С. 146–174; Из истории 
Азиат. музея // Очерки по истории рус. востоковедения. М., 1956. Вып. 2. 
С. 449–468; Жилища и типы сельск. поселений на Филиппинах // Культура 
и быт народов стран Тих. и Инд. океанов. Л., 1966. С. 222–233 (Сб. МАЭ. 
Т. 23); Хозяйство и обществ. строй Уйгур. государства X–XIV вв. М.; Л., 
1966. 287 с.; Земледел. орудия и культура земледелия у горн. народов Лу-

Тихонов
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сона // Культура народов Зарубеж. Азии и Океании. Л., 1969. С. 304–316 
(Сб. МАЭ. Т. 25); Сокровища Азиат. музея и собиратели (истор. очерк) // 
Сб. МАЭ. 1973. Т. 29. С. 4–33; Война и сов. востоковеды в Ленинграде // 
Оружием слова. 1941–1945. М., 1985. С. 39–63.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 488; Решетов А.М. Д.И. Тихонов — 
востоковед и организатор науки (к 100-летию со дня рождения) // 
XXIV Науч. конф. «Источниковедение и историография стран Азии и Аф-
рики»: Тез. доклв. СПб., 2007. С. 132–133.

.
ТИШКОВ Валерий Александрович (06.11.1941, г. Нижние Серги, 

Свердлов. обл.). 1959–1964 студент истор. ф-та МГУ. 1969–1972 декан ист.-
филол. ф-та Магадан. ГПИ, 1972–1976 м.н.с., с.н.с. Ин-та Всеобщей истории 
АН СССР, 1976–1981 уч. секретарь отд. истории АН СССР, 1981–1988 зав. 
сектором этнографии народов Америки, 1988–1989 зам. дир. ИЭ АН СССР. 
С 1989 дир. ИЭА РАН. 02.10.1992 предс. Гос. комитета по делам националь-
ностей министр РФ. Член коллегии Министерства по регион. и нац. полити-
ке, Совета при министре иностр. дел РФ, Правительст. комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, Президиума нац. комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, Обществ. палаты при Президенте РФ. 1969 в Москов. ГПИ 
им. В.И. Ленина защитил канд. дис. на тему «Истор. предпосылки Канад. 
революции 1837 г.», 1978 в Институте всеобщ. истории докт. дис. на тему 
«Освобод. движение в колониальной Канаде». Член-корр. РАН (2003). Д.чл. 
РАН (2008). Совершил св. 40 поездок к аборигенам Америки и народам РФ. 
Участник многих междунар. и рос. конгрессов и конф. 

Соч.: Страна кленового листа: начало истории. М., 1977. 175 с.; История 
и историки в США. М., 1985. 352 с.; (совм. с Л.В. Кошелевым) История 
Канады. М., 1982. 268 с.; Коренное население Север. Америки в соврем. 
мире. М., 1990. 396 с.; Ethnicity, Nationalism and Confl ict in and after the Soviet 
Union. The mind Afl ame. L., 1997; (совм. с В.Г. Стельмах, С.В. Чешко) Тропою 
слез и надежд (книга о соврем. индейцах США и Канады). М., 1990. 317 с.; 
(совм. с В.П. Алексеевым, В.А. Шнирельманом и др.) Общество в вооружен-
ном конфликте (этнография чеченской войны). М., 2001. 552 с.; Освобод. 
движение в колониальной Канаде. М., 1978. 384 с.; Очерки теории и поли-
тики этничности в России. М., 1997. 532 с.; Реквием по этносу: исследования 
по социально-культурной антропологии. М., 2003. 544 с.

О нем: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 
1995.

Тишков
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ТОЛСТАЯ Светлана Михайловна (14.12.1938, Москва), из семьи 
служащих. 1956–1961 студентка каф. рус. яз. филол. ф-та МГУ, 1965–1967 
аспирантка, 1961–1967 с.н.-т.с., 1968–1986 м.н.с., с 1986 с.н.с., с 1993 зав. 
отд. этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения АН СССР/РАН; 
1998–2003 проф. каф. рус. яз. филол. ф-та МГУ. 1968 защитила канд. дис. 
на тему «Начал. и конеч. сочетания согласных в славян. языках» (науч. рук. 
В.Н. Топоров), 1993 докт. дис. на тему «Славян. морфонология: основ. по-
нятия, аспекты и методы». 2001 иностран. чл.-корр. Серб. АН и искусств. 
Сфера науч. интересов: этнолингвистика, этнография, духов. культура 
славян. народов. Опыт. полевой исследователь. Участник многих междунар. 
и всесоюз. конгрессов и конф.

Соч.: (совм. с Н.И. Толстым) Заметки по слав. язычеству: 1–5 // Славян 
и балкан фольклор. М., 1978. С. 95–130; (совм. с Н.И. Толстым) Рус. фольк-
лор. 1981. Т. XXI. C. 87–98; (совм. с Н.И. Толстым) Славян и балкан. фольк-
лор. Обряд. Текст. М., 1981. С. 44–120; (совм. с Н.И. Толстым) Обряды 
и обряд. фольклор. М., 1982. С. 49–83; Акционал. код символич. языка 
культуры: движение в ритуале // Концепт движения в языке и культуре. М., 
1996. С. 89–103. Морфонология в структуре славян. языков. М., 1998. 319 с.; 
(отв. ред. и автор более 100 ст.) Славян. древности: Этнолингвист. словарь: 
В 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 1995–2004. Т. 1–3; Магич. способы 
распознавания ведьмы // Studia mythologica slavica. Ljubljana, 1998. Knj. 1. 
S. 141–152; Славян. мифолог. представления о душе // Славян. и балкан. 
фольклор. Народ. демонология. М., 2000. С. 52–95; Полес. поверья о ходяч. 
покойниках // Восточнославян. этнолингвист. сб. М., 2001. С. 151–205; 
Полес. народ. календарь. М., 2005. 599 с.; Постулаты москов. этнолингви-
стики // Etnolingwistyka. Lublin, 2006. No 18. S. 7–27; «Повесть чисел» 
в южнославян. уст. и письмен. традиции // Восток и Запад в балкан. моде-
ли мира. Памяти В.Н. Топорова. М., 2007. С. 214–226; К понятию культур. 
кодов // АБ–60: Сб. к 60-лет. А.К. Байбурина. СПб., 2007. С. 23–31. 

О ней: К юбилею С.М. Толстой // ЖС. 1998. № 4. С. 53; Славян. этно-
лингвистика: Библиография. М., 2004. С. 13–42; Толстая С.М. // Юдакин 
А.П. Славян. энциклопедия. Теоретич., приклад. и славян. языкознание. 
М., 2005. Кн. 3. С. 278–284. 

ТОЛСТОЙ Никита Ильич (15.04.1923, Вршац, Югославия — 
27.06.1996, Москва), из семьи рус. эмигрантов. 1945–1950 студент, 1950–
1953 аспирант каф. славян. филол. МГУ. 1952–1956 ст. преп. МГИМО, 
1954–1962 м.н.с., с 1962 с.н.с., 1977–1981 рук. группы этнолингвистики 
и славян. древностей, 1981–1992 зав. сектором этнолингвистики и фольк-

Толстая
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лора, 1992–1996 гл.н.с. Ин-та славяноведения АН СССР/РАН, 1968–1976 
преп., ст. преп., доц., 1976–1996 проф. каф. рус. яз. МГУ. 1954 защитил 
канд. дис. на тему «Крат. и полн. прилагательные в старославян. языке» 
(науч. рук. С.Б. Бернштейн), 1972 докт. дис. на тему «Опыт семантич. ана-
лиза славян. географ. терминологии». 1987 д.чл. АН СССР/РАН, иностран. 
чл. 1979 Австрийск., Македон., 1985 Серб., Белорус. 1986 Югославян. (За-
греб), 1987 Словен. АН, 1991 Польск. АН и искусств (Краков), 1996 Европ. 
АН и искусств (Зальцбург). 1992–1996 Чл. Президиума РАН, 1985–1996 
чл. бюро Отд. литературы и яз., 1988–1996 зам. Ак.-секр. Отд. литературы 
и яз. РАН, 1955–1996 чл. и 1987–1996 вице-президент Международ. коми-
тета славистов, 1955–1992 чл., затем 1992–1996 предс. Рос. комитета сла-
вистов. 1993–1996 гл. ред. ж. «ЖС», 1954–1971 чл. редкол., отв. ред., 
1987–1993 зам. гл. ред., 1993–1996 гл. ред. ж. «ВЯ». Основатель и рук. 
Москов. этнолингвист. школы. Опыт. полевой исследователь. Участник 
многих междунар. конгрессов.

Соч.: Славян. географ. терминология. М., 1969. 262 с.; М., 2006. 354 с.; 
История и структура славян. литератур. языков. М., 1988. 239 с.; Избр. тр.: 
Т. 1. Славян. лексикология и семасиология. М., 1997. 520 с.; Т. 2. Славян. 
литературно-язык. ситуация. М., 1997. 512 с.; Т. 3. Очерки по славян. язы-
кознанию. М., 1999. 462 с.; Язык и народ. культура. Очерки по славян. 
мифологии и этнолингвистике. М., 1995. 510 с.; Очерки славян. язычества. 
М., 2003. 624 с.; (отв. ред. и автор ок. 20 статей) Славян. древности: Этно-
лингвистич. словарь: В 5 т. М., 1995. Т. 1.

О нем: Толстой Никита Ильич / Сост. Л.В. Шутько; вступ. ст. А.Д. Ду-
личенко. М., 1993. 104 с. (Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. лит. 
и яз. Вып. 23); Никита Ильич Толстой (Доп.) // Славян. этнолингвистика: 
Библиография. М., 2004. С. 9–13; Памяти ак. Н.И. Толстого // Вест. Москов. 
ун-та. Сер. 9. Филология. М., 1996. № 4. С. 202–206; Памяти Н.И. Толсто-
го (1923–1996) // Славяноведение. М., 1996. № 2. С. 117–119; Путилов Б.Н. 
Н.И. Толстой // ЖС. 1997. № 2 (14). С. 2–6; Слово и культура. Памяти 
Н.И. Толстого. М., 1998. Т. 1 446 с.; т. 2. 406 с; Трубачев О.Н. Мои воспо-
минания о Н.И. Толстом // Вопросы языкознания. 1997. № 2. С. 5–15; Биб-
лиография печат. трудов Н.И. Толстого // Толстой Н.И. Избр. труды. М., 
1999. Т. III. С. 390–440.

ТОМАНОВСКАЯ Ольга Сергеевна (07.01.1925, Ленинград — 
13.04.1986, Ленинград), из семьи служащего. 1943–1947 курсант военно-
морск. ф-та Воен. Ин-та иностр. яз. (Москва). 1947–1950 инженер-карто-

Томановская
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граф, нач. отд. указателей географ. названий Гл. ред. Морского атласа ВМФ, 
1950–1956 ред., ст. ред. Центр. картограф.-справоч. и транскрипцион. бюро 
Гидрограф. управления ВМФ, 1963–1968 н.-т.с., 1968–1972 с.н.-т.с., 
12.10.1972 — 13.04.1986 м.н.с. отд. Африки ЛЧ ИЭ АН СССР. 30.11.1976 
защитила канд. дис. на тему «Соц.-политич. структура Лоанго, Каконго 
и Нгойо в XVII–XVIII вв.» (науч. рук. Д.А. Ольдерогге). Сфера науч. ин-
тересов: испаноязыч. источники по этнографии Африки; соц. организация 
народов Африки.

Соч.: Когда и с какой целью начались плавания португальцев в Зап. 
Африку // ТИЭ. Н.с. 1972. Т. 100. С. 65–83; Изучение проблемы генезиса 
государства на африкан. материале // Основ. проблемы африканистики. М., 
1973. С. 273–283; О древ. обществ. структурах у народов Нижн. Конго 
(опыт реконструкции) // Этнич. история Африки. М., 1977. С. 91–137; Ос-
нов. черты соц.-полит. структуры Лоанго в XVII–XVIII вв. // ТИЭ. Н.с. 1978. 
Т. 105. С. 103–133; Лоанго, Каконго и Нгойо: историко-этнограф. очерк. 
М., 1980. 216 с.; Заметки об истории создания первых европ. источников 
по Нижн. Гвинее (конец XVI — нач. XVII в.) // ТИЭ. Н.с. 1982. Т. 111. 
С. 197–233; Этнос и этноним в предклас. обществе: част. аспекты их соот-
ношения // Этнос в доклас. и раннеклас. обществе. М., 1982. С. 180–207; 
Проблема происхождения яка-жага // ТИЭ. Н.с. 1984. Т. 113. С. 62–85.

 
ТОМИЛОВА (ДЕНИСЕНКО) Валентина Сергеевна (29.04.1941, 

пос. Самусь Томск. р-на). 1963–1968 студентка истор. ф-та ТомскГУ. 
1974–1977 декан ф-та общественных профессий и одновременно ст. лабо-
рант Проблемной науч.-исслед. лаборатории ОмскГУ, 1977–1998 преп. англ. 
яз. в сред. шк. № 94 г. Омска. С сент. 1998 с.н.с. сектора научной информа-
ции Сибирского филиала Российского института культурологии Мин-ва 
культуры и массовых коммуникаций РФ, отв. секретарь редкол. ж. «Куль-
турологические исследования в Сибири». Сфера науч. интересов: пропа-
ганда научных знаний по российской истории, культурологии, музееведе-
нию, этнографии. 

Соч.: (совм. с Н.А. Томиловым) Фоат Тач-Ахметович Валеев — иссле-
дователь Сибири (к 80-летию со дня рождения) // Сибирские татары. Омск, 
1998. С. 213–215; (совм. с Н.А. Томиловым) Илья Самуилович Гурвич и его 
вклад в этническую историю // Интеграция археологических и этнографи-
ческих исследований. М.; Омск, 1999. С. 11–17; Третья всерос. науч.-практ. 
конф. «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 
развития» // Вестник гуманитарной науки. М., 2000. № 4. С. 3–7; Традици-

Томилова (Денисенко)
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онно-бытовая культура в тематике журнала «Культурологические исследо-
вания в Сибири» // Немцы Сибири: история и культура. Новосибирск, 2003. 
С. 132–133; Журнал «Культурологические исследования в Сибири» и его 
информационная роль в гуманитарных науках // Культурологические ис-
следования в Сибири. 2003. № 3. С. 77–81; Рецензируемый журнал «Культу-
рологические исследования в Сибири» и традиционная культура русских // 
Русский вопрос: история и современность. Омск, 2005. С. 176–179; (совм. с 
Н.А. Томиловым) Конференция в Томске о проблемах культурогенеза на-
родов Сибири // Исторический ежегодник — 2005. Омск, 2006. С. 120–123. 

ТОМИНА (СМЕШКО) Татьяна Николаевна (25.10.1935, г. Орен-
бург), из семьи служащих. 1953–1958 студентка каф. этнографии истор. 
ф-та МГУ. 1958–2005 лаборант, м.н.с. сектора Сред. Азии и Казахстана, 
с 2005 сотрудник при дирекции ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. Сфера науч. ин-
тересов: хозяйство и материал. культура народов Среднеазиат. Региона. 
Автор разделов «Хозяйство», «Одежда» и «Жилище» для Среднеазиат. 
этнограф. атласа. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Характер животоновод. хозяйства у туркмен Хорезма // СЭ. 1971. 
№ 6. С. 45–53; Ткани в одежде киргизов Ош. обл. в XIX–XX вв. // Итоги 
полев. работ ИЭ в 1971 г. Ч. 1. М., 1972. С. 44–49; Ткани домаш. произ-
водства в одежде туркмен северо-зап. Хорезма в кон. XIX — XX в. // Ито-
ги полев. работ ИЭ в 1972 г. Ч. 1, М., 1974. С. 107–116; Ткани в одежде Юж. 
Туркмении в кон. XIX — XX в. // Полев. исследования ИЭ в 1974 г. М., 
1975. С. 107–115; Ткани в одежде киргизов в кон. XIX — XX в. // Костюм 
народов Сред. Азии. М., 1979. С. 211–228; Материалы по одежде узбеков 
Джизак. обл. УзССР // Полев. исследования ИЭ в 1977–1978 гг. М., 1979. 
С. 162–170; Ткани домаш. производства в одежде каракалпаков в кон. 
XIX — XX в. // Этнография каракалпаков (XIX–XX вв.): Материалы и ис-
следования. Ташкент, 1980. С. 102–111; Ткани в одежде кочев. и полукочев. 
народов Сред. Азии в кон. XIX — XX в. // Традиц. одежда народов Сред. 
Азии и Казахстана. М., 1989. С. 228–252; Форма, конструкция и материал 
покрытия крыши в жилище народов Сред. Азии кон. XIX — XX в. // (совм. 
с А.Н. Жилиной) Традиц. жилище народов Сред. Азии XIX–XX в. (оседло-
земледел. р-ны). М., 1993. С. 143–273.

ТОПОРКОВ Андрей Львович (15.03.1958, Ленинград), из семьи 
служащих. 1976–1980 студент ф-та рус. яз. и лит-ры ЛГПИ им. А.И. Гер-

Топорков
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цена, 1980–1983, учитель рус. яз. и лит-ры, 1983–1984 библиотекарь БАН 
СССР, 1985–1989 библиотекарь, н.с. Дирекции объединения музеев Ленин-
град. обл. С 1990 м.н.с., н.с., с.н.с., гл.н.с. отд. фольклора ИМЛИ РАН. 
С 1993 по совместительству ст. преп., проф. Рос.-франц. центра истор. 
антропологии им. М. Блока (РГГУ). 21.10.1986 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитил 
канд. дис. на тему «Домашняя утварь в повериях и обрядах Полесья» (науч. 
рук. Т.В. Станюкович), 27.11.1998 в ИМЛИ РАН докт. дис. на тему «Теория 
мифа в русской филологической науке ХIХ века». 2006 проф., чл.-корр. 
РАН. Учителя в науке: Ю.М. Лотман, Н.И. Толстой, Б.Н. Путилов. Участник 
многих экспедиций. Сфера науч. интересов: слав. и рус. фольклористика, 
история гуманитар. науки, слав. и общая этнография, история рус. лит-ры, 
сравнительное изучение вербальной магии европ. народов, фольклоризм 
рус. писателей-символистов.

Соч.: (совм. с А.К. Байбуриным) У истоков этикета: Этнографические 
очерки. Л., 1990. 166 с. (пер. на франц.: 2004); Теория мифа в русской 
филологической науке XIX в. М., 1997. 456 с.; Эпитеты в Олонецком сбор-
нике заговоров XVII в. // Признаковое пространство культуры. М., 2002. 
С. 338–376; Заговорно-заклинательная поэзия в рукописных традициях 
восточных и южных славян // Литература, культура и фольклор славянских 
народов: XIII Междунар. съезд славистов (Любляна, август 2003): Докл. 
рос. делегации. М., 2002. С. 351–361; Фольклорные источники в «Повести 
о Светомире царевиче» В.И. Иванова // Europa Orientalis. 2002. № 2. 
C. 213–260; Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв.: История, 
символика, поэтика. М., 2005. 478 с.; (совм. с Т.А. Агапкиной) Указатели 
заговоров: проблемы и перспективы // Традиционная культура. 2007. № 2. 
С. 59–73; Любовные заговоры славянских народов в компаративном от-
ношении // Письменность, литература и фольклор славянских народов: 
XIV Междунар. съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г.: Докл. рос. 
делегации. М., 2008. С. 484–502.

О нем: Иванова Т.Г. Новое прочтение фольклористической классики // 
Рус. лит-ра. 1998. № 1. С. 188–191; Костюхин Е.А. Миф и русская фило-
логическая классика // ЖС. 1998. № 3 (19). С. 55–56; Чернецов А.В. К изу-
чению пограничной зоны между устной и рукописной традициями // ЖС. 
2007. № 3. С. 48–50.

ТОРГОЕВ Асан Исакбекович (02.10.1977, г. Фрунзе КиргССР). 
Отец — Торгоев Исакбек Асангалиевич (1950), геофизик; мать — Токто-
сунова Лариса Асановна (1956), врач. 1994–1999 студент каф. истории 

Торгоев
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и культурологии Кыргызско-Российского славянского ун-та. Учителями 
в науке считает В.Д. Горячеву, Г.Л. Семенова, Б.И. Маршака, Н.Г. Горбуно-
ву, Э.Б. Вадецкую и В.П. Мокрынина. С 2005 н.с. отдела Востока ГЭ, в МАЭ 
РАН с 2003, с 2005 совместитель. 

Соч.: Редкий бронзовый кувшин из Чуйской долины // ЗВОРАО. 
Вып. 1 (26). СПб., 2002; К интерпретации могильника Уч-Ат // Археоло-
гические Вести. Вып. 10. СПб., 2003. С. 104–107; О хронологии наременных 
украшений Семиречья // Степи Евразии в древности и средневековье. СПб., 
2003. Т. 2. С. 285–289; Некоторые основания к датировке нижних слоев 
городищ Чуйской долины // Вестник Кыргыз. нац. ун-ета. Вып. 1 (4). Биш-
кек, 2004; Этносоц.е процессы в Южной и Юго-Восточной Туве // Сибирь 
на рубеже тысячелетий. СПб., 2005. С. 109–128.

ТОРЭН Мария Давыдовна (04(16).10.1898, Санкт-Петербург — 
20.01.1974, Ленинград), из семьи рабочего. 1915–1919 конторщица, 1919–
1921 счетовод на заводе, 1921–1925 студентка араб. отд. ПИЖВЯ, 1925–1929 
студентка этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ. Учитель в науке — Д.К. Зеле-
нин. 1928–1930 н.с. ЛО общества краеведения, 1930–1933 м.н.с. ИПИН АН 
СССР, 1933–1963 м.н.с. восточнослав. сектора ЛЧ ИЭ АН СССР. 21.12.1954 
защитила канд. дис. на тему «Рус. народ. медицина XIX — нач. XX в.». 
Сфера науч. интересов: восточнослав. этнография, народ. медицина.

Соч.: Работа колхоз. группы ИПИН за 1931–1932 гг. // СЭ. 1932. № 2. 
С. 139–141; Об образе лихорадки // СЭ. 1935. № 1. С. 107–113; Использо-
вание дикорастущ. растений в рус. народ. медицине. М., 1964. 8 с.; (совм. 
с Л.М. Сабуровой) Системы земледелия и с/х культуры у рус. крестьян 
в сер. XIX — нач. XX в. // Русские. Истор.-этнограф. атлас. М., 1967. 
С. 17–32; Способы уборки хлебов // Там же. С. 60–84; Рус. народ. медици-
на. Л., 1982. 435 с.; Рус. народ. медицина и психотерапия. СПб., 1996. 496 с. 

ТРЕНОГОВ Илья Яковлевич (02.08.1903, д. Ревполье Пинеж. у. 
Архангельск. губ. — 16.12.1987, Ленинград). 1923–1927 студент рабфака, 
1927–1931 студент этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ, 1931–1933 музейн. 
работник МАЭ, 1933–1966 н.с. ИЭ АН СССР. Чл. ВКП(б) (1940), 1941–1945 
уч. ВОВ, 1945–1946 служба в Примор. воен. округе. Уч. секретарь МАЭ; 
хранитель музейн. фондов, архива МАЭ и ИЭ АН СССР. Сфера науч. ин-
тересов: музееведение.

Треногов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



498

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 3. С. 8–9; Кисляков 
В.Н. Скром. труженики музейн. дела (памяти И.Я. Треногова и С.Б. Фарад-
жева) // Радлов. сб. Науч. исследования и музейн. проекты МАЭ РАН 
в 2007 г. СПб., 2007. С. 393–396.

ТРЕТЬЯКОВ Петр Николаевич (12.11.1909, г. Кострома — 
12.06.1976, Ленинград), из семьи преп. гимназии. 1926–1930 студент Ям-
фака ЛГУ. 1928–1930 н.-т.с., 1930–1932 м.н.с., 1932–1941 с.н.с., 1945–1946 
зав. ЛО ИИМК, 1945–1950 зам. дир., 1946–1950 зав. сектором этногенеза 
народов Вост. Европы ИИМК АН СССР, 1946–1950 консультант отдела 
науки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 1947–1950 проф. 
каф. истории АОН при ЦК ВКП(б), 1950–1953 гл. ред. ж. «ВИ», 1951–1959 
дир. Ин-та славяноведения АН СССР, 1959–1976 с.н.с. ЛО ИА АН СССР. 
1941–1945 участник ВОВ. 1938 присуждена уч. ст. к.и.н. без защиты, 1945 
защитил докт. дис. по монографии «К истории племен Верхнего Поволжья 
в период I тыс. н.э.». 1934–1941 доц., 1966–1970 проф. истор. ф-та ЛГУ, 
1958 чл.-корр. АН СССР. 1952 лауреат Сталин. премии. 1961–1974 чл. 
Уч. Совета ГМЭ народов СССР. Сфера науч. интересов: происхождение 
и ранние этапы этнич. истории вост. славян и др. народов Вост. Европы, 
их соц.-экономич. строй и возникновение государственности. Опыт. по-
левой исследователь.

Соч.: Костром. курганы // Изв. ГАИМК. 1931. Т. 10. Вып. 6–7. 38 с.; 
Подсеч. земледелие в Вост. Европе // Изв. ГАИМК. 1932. Т. 14. Вып. 1. 39 с.; 
Расселение древнерус. племен по археологич. данным // СА. 1937. № 4. 
С. 33–51; К истории племен Верхнего Поволжья в первом тыс. н.э. М.; Л., 
1941. 150 с. (МИА. № 5); Анты и Русь // СЭ. 1947. № 4. С. 71–83; Восточ-
нославян. племена. М.; Л., 1948. 184 с.; 2-е изд., перераб. и расшир. М., 
1953. 312 с.; О происхождении славян // ВИ. 1953. № 11. С. 69–82; Этноге-
нетич. процесс и археология // СА. 1962. № 4. С. 3–16; Финно-угры, балты 
и славяне на Днепре и Волге. М., Л., 1966. 308 с.; Вост. славяне и балт. 
субстрат // СЭ. 1967. № 4. С. 110–118; Археолог. культуры и этнич. общ-
ности // Теоретич. основы сов. археологии. Л., 1969. С. 28–33; У истоков 
древнерус. народности. Л., 1970. 156 с.; Некоторые данные об обществен. 
отношениях в восточнославян. среде в I тыс. н.э. // СА. 1974. № 2. С. 73–84; 
По следам древ. славян. племен. Л., 1982. 143 с.

О нем: П.Н.Третьяков // СА. 1977. № 1. С. 323–324; П.Н. Третьяков. 
Материалы к биобиблиографии ученых СССР. М., 1983. 63 с. (Сер. «Исто-
рия». Вып. 15).

Третьяков
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ТРОИЦКАЯ Анна Леонидовна (22.05.1899, г. Ташкент — 23.09.1980, 
Ленинград), из семьи акцизного чиновника. После окончания в 1915 Таш-
кент. женской гимназии училась в Петроград. женском мединституте и на 
медицинском ф-те Саратовского ун-та. 1919–1923 студентка иранского 
цикла Туркестанского вост. ин-та. 1921–1923 н.с. этнограф. отдела Средне-
азиатского гос. музея. 1923–1925 библиотекарь Среднеазиат. публич. биб-
лиотеки. 1925–1931 н.с. II разряда КИПС АН СССР в Ленинграде, 1931–
1933 Совета по изучению производит. сил СССР, одновременно 
сверхштатный ассист. ЛВИ, 1932–1938 н.с. ГПБ, 1938–1942 с.н.с. ИЭ АН 
СССР, 1942–1950 с.н.с. ИВ АН СССР, 1950–1958 гл. библиотекарь ГПБ, 
1958–1963 с.н.с. ЛО ИВ АН СССР, с 1963 на пенсии. 28.07.1938 Ученый 
Совет ЛГУ по совокупности работ без защиты присудил ей уч. ст. к.и.н., 
12.06.1948 защитила докт. дис. на тему «Народный театр в Узбекистане». 
Опытный полевой этнограф, принимала участие во многих экспедициях 
к народам Средней Азии. С 1947 г. с.н.с. по специальности «востоковеде-
ние». Сфера науч. интересов: история и этнография народов Средней Азии. 
Автор около 40 научных работ. Награждена медалями. Участница 
XXV Междунар. конгресса востоковедов (Москва, 1960).

Соч.: Лечение больных изгнанием злых духов (кучурук) среди осед-
лого населения Туркестана // Бюллетень САГУ. Ташкент, 1925. № 10. 
С. 145–156; Женский зикр в старом Ташкенте // Сб. МАЭ. 1928. Т. 7. 
С. 173–199; Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины 
Зеравшана (по материалам Среднеазиатской экспедиции 1926–1927 гг.) // 
СЭ. 1935. № 6. С. 109–135; Из отчета о командировке 1936 г. в националь-
ные районы среднеазиатских республик // СЭ. 1937. № 4. С. 137–149; Из 
истории народного театра и цирка в Узбекистане // СЭ. 1948. № 3. С. 71–89; 
Abdol tili — арго цеха артистов и музыкантов Средней Азии // Советское 
востоковедение. 1948. Т. 5. С. 252–274; Каталог архива кокандских ханов 
XIX в. М., 1968. 582 с.; Некоторые старинные обычаи, обряды и поверья 
таджиков долины Верхнего Зеравшана // Занятия и быт народов Средней 
Азии: Среднеазиат. этнограф. сб. Л., 1971. Вып. 3. С. 224–254 (ТИЭ. Н.с. 
Т. 97); Из прошлого каландаров и маддахов в Узбекистане // Домусульман. 
верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 191–223; Народный театр 
в Узбекистане // Восточный сборник. Л., 1990. Вып. 4. С. 144–151; Омове-
ние покойника // Там же. С. 151–155.

О ней: Чехович О.Д. Анна Леонидовна Троицкая (к 70-летию со дня 
рождения) // Народы Азии и Африки. М., 1969. № 4. С. 228–229; Очерки 
о деятелях общественных наук в Узбекистане / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 
1977. Т. 2. С. 172–174; Федосеева Е.П. А.Л. Троицкая и ее архив // СЭ. 1984. 
№ 2. С. 67–70; Башурова О.А., Сагидова Э.К. Троицкая Анна Леонидовна // 

Троицкая
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Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и куль-
туры: Биограф. словарь. СПб., 2003. Т. 3 (1931–1945). С. 552–554. 

ТРОФИМОВА Татьяна Алексеевна (4/17.01.1905, Москва — 
5.04.1986, Москва), из семьи учителей начальной городской школы. 1930 
окончила МГУ по специальности антропология, 1934 аспирантура МГУ, 
25 июня 1939 г. там же защитила дис. По теме «Антропологический состав 
татар Поволжья» (рук. В.В. Бунак) с присвоение уч. ст. канд. биол. наук. 
В Институте этнографии АН СССР 22 октября 1963 г. защитила докт. дис. 
на тему «Древнее население Хорезма и сопредельных областей по данным 
палеоантропологии» в форме доклада по опубликованным работам. В мае 
1964 г. решение ВАК о присвоении ученой степени доктор исторических 
наук. 

1928–1931 м.н.с. Центрального бюро краеведения Москвы, 1931–1934 
аспирантура в Гос. Институте антропологии Московского ун-та, 1935–1941 
с.н.с. Музея антропологии МГУ, 1941–1943 преподаватель сельской школы 
в Татарской авт. республике (село Монастырское Тетюшского р-на ТАССР), 
1943–1963 с.н.с. Ин-та этнографии АН СССР, 1963–1964 и.о. зав. отделом 
антропологии ИЭ АН СССР (с октября 1964 г. по апрель 1968 г. и.о., потом 
зав. отделом был Г.Ф. Дебец), 1964–1968 с.н.с. Ин-та этнографии АН СССР, 
1969–1976 зав. лтделом антропологии ИЭ АН СССР, в мае 1976 переведена 
в с.н.с.-консультанты ИЭ АН СССР, 2 апреля 1979 г. уволена из ИЭ АН СССР

Соч.: Краниологический очерк татар Золотой Орды // Антропологи-
ческий журнал. 1936. № 2. С. 166–192; 2. Черепа из Луговского могильни-
ка ананьинской культуры // Уч. записки МГУ. 1941. Вып. 63. Антропология. 
С. 175–195; Черепа из Никольского кладбища (к вопросу об изменчивости 
типа во времени) // Там же. С. 197–235; Кривичи, вятичи и славянские 
племена Поднепровья по данным антропологии // СЭ. 1946. № 1. С. 91–136; 
Тобольские и барабинские татары // ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 1. С. 194–215; Эт-
ногенез татар Поволжья в свете данных антропологии. М.; Л., 1949. 264 с. 
(ТИЭ. Н.с. Т. VII); К вопросу об антропологических связях в эпоху фатья-
новской культуры // СЭ. 1949. № 3. С. 37–73; (соавт. Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин) 
Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза // 
СЭ. 1952. № 1. С. 22–35; Антропологический состав населения г. Болгары 
в X–XV вв. // Антропологический сборник. М., 1956. Т. 1. С. 73–145 (ТИЭ. 
Н.с. Т. XXXIII); Краниологические материалы из античных крепостей 
Калала-Гыр 1 и 2 // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспе-
диции. М., 1958. Т. 2. С. 543–630; Древнее население Хорезма по данным 
палеоантропологии. М., 1959. 175 с. (Материалы Хорезмской экспедиции. 

Трофимова
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Вып. 2); Черепа из могильника тазабагьябской культуры Кокча 3 // Могиль-
ник бронзового века Кокча 3. М., 1961. С. 97-146. (Материалы Хорезмской 
экспедиции. Вып. 5); Население южной Туркмении и его переднеазиатские 
и южно-индийские связи в первобытную эпоху по данным палеоантропо-
логии. М., 1964. 13 с. (VII МКАЭН. Москва, август 1964 г. / Доклады); То 
же // Труды VII МКАЭН. М., 1968. С. 172–179 (англ. яз.); (соавт. В.В. Гинз-
бург) Палеоантропология Средней Азии. М., 1972. 371 с.; Черепа из под-
бойных и катакомбных захоронений могильника Туз-Гыр (Юго-Западное 
Приаралье) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974. 
С. 154–178; Краниология кочевников античного периода с территории За-
падной Туркмении // Проблемы этнической антропологии и морфологии 
человека. Л., 1974. С. 44–68; Неолитические черепа кельтеминарской куль-
туры из могильника Тумек-Кичиджик в Северной Туркмении // Этнография 
и антропология Средней Азии. М., 1979. С. 10–15.

ТУЛЬЦЕВА Людмила Александровна (24.12.1941, с. Староселье, 
Кимр. р-на, Калинин. обл.), из рабоче-крестьянской семьи. 1961–1966 сту-
дентка истор. ф-та МГУ. Своим учителем в науке считает С.А. Токарева. 
1966–1969 аспирантка, 1970–1986 м.н.с., 1986–1989 н.с., 1989–2002 с.н.с., 
с 2002 вед.н.с. ИЭА РАН. 24.11.1970 в ИЭ защитила канд. дис. на тему: 
«Религиозно-бытовые пережитки русского сельского населения Рязанской 
области». Сфера науч. интересов: этнография русского народа, традици-
онная духовная культура народов Европейской России, православная эт-
нография, этнические календари, народная астрономия. Участник ряда 
междунар., всесоюз. и рос. конгрессов, конф. и симпозиумов. 

Соч.: Современные праздники и обряды народов СССР. М., 1985. 
191 с.; Современные формы ритуальной культуры // Русские: Этносоцио-
логические очерки. М., 1992. С. 312–368; Престольный праздник в карти-
не мира (мироколице) православного крестьянина // Расы и народы. Вып. 25. 
М., 1999. С. 157–210. То же // Православная жизнь русских крестьян ХIХ–
ХХ веков. М., 2001. С. 124–167; Рязанский месяцеслов: Круглый год празд-
ников, обрядов и обычаев рязанских крестьян. Рязань, 2001. 284 с.; На-
родные названия Млечного Пути в среднерусской полосе России // 
Астрономия древних обществ. М., 2002. С. 280–284; К истокам толерант-
ности: о сравнительно-типологическом единообразии некоторых праздни-
ков и обрядов // Толерантность и культурная традиция. М., 2002. С. 176–212; 
Народное почитание старца Серафима в Нижегородской и Рязанской 
 областях // Наследие Серафима Саровского и судьбы России. Нижний 
Новгород, 2005. С. 414–423.

Тульцева
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ТУМАРКИН Даниил Давыдович (21.09.1928, Ленинград), из семьи 
врачей. 1950 окончил истор. ф-т ЛГУ. 1950–1957 преп. сред. спец. учеб. 
заведений, 1957–1964 н.с. ЛЧ ИЭ АН СССР. 26.11.1962 защитил канд. дис. 
на тему «Вторжение колонизаторов на Гавайск. острова и борьба гавайцев 
за сохранение независимости в 1778–1820 гг.». 1964–1969 н.с., 23.01.1969 
с.н.с. ИЭ АН СССР (с 1991 — с.н.с. ИЭА РАН, Москва). 1964–1990 зам. 
гл. ред. ж. «СЭ». 04.05.1969 защитил докт. дис. по монографии. Начальник 
этнографических отрядов экспедиций на Нов. Гвинею, Самоа, Фиджи и др. 
острова Океании (1971, 1977). 12.10.1972 премия им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 
22.12.1999 з.д.н. РФ. Участник многих междунар., всесоюз. и рос. конгрес-
сов и конф. 

Соч.: К вопросу о формах семьи гавайцев // СЭ. 1954. № 4. С. 106–116; 
Из истории гавайцев в конце XVIII — начале XIX в. // СЭ. 1958. № 6. 
С. 38–53; Вторжение колонизаторов в «край великой весны»: Гавайск. на-
род в борьбе против чужезем. захватчиков в конце XVIII — начале XIX в. 
М., 1964. 192 с.; К вопросу о сущности рода // СЭ. 1970. № 5. С. 93–101; 
Тур Хейердал и проблема заселения Полинезии // Австралия и Океания 
(история и современность). М., 1970. С. 151–173; Гавайск. народ и амери-
канские колонизаторы. 1820–1865 гг. М., 1971. 444 с.; По следам «тамо 
русс» (Сов. ученые в Бонгу) // На Берегу Маклая: (Этнографич. очерки). 
М. 1975. С. 26–49; Хозяйство папуасов бонгу // Там же. С. 87–109; В Со-
вете мест. управления залива Астролябия // Там же. С. 283–302; Папуасск. 
Союз (из истории борьбы Н.Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Нов. 
Гвинеи) // Расы и народы. Вып. 7. М., 1977. С. 103–128; Миклухо-Маклай 
и его наследие (к 100-летию со дня смерти) // СЭ. 1988. № 2. С. 3–14; «Вто-
рая жизнь» Н.Н. Миклухо-Маклая: мифы и предания о русском ученом 
в Папуа-Новой Гвинее // ЭО. 1997. № 1. С. 158–169; (председ. редкол., один 
из сост. и отв. ред. всех томов, авт. больш-ва коммент.) Миклухо-Маклай 
Н.Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990–1999; Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
(биограф. очерк) // Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 6. 
Ч. 1. С. 553–673.

О нем: Список работ доктора ист. наук Даниила Давыдовича Тумар-
кина (к 60-летию со дня рождения) // СЭ. 1988. № 6. С. 148–151; Список 
основ. работ доктора ист. наук Д.Д. Тумаркина (к 70-летию со дня рождения 
и 50-летию науч. деятельности) // ЭО. 1998. № 6. С. 146–147. 

ТУРАЕВ Вадим Анатольевич (31.03.1938, с. Крапивен. Смоленск. 
обл.), из семьи служащих. 1961–1967 студент ист.-филол. ф-та ТомскГУ. 

Тумаркин
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С 1981 с.н.с., зав. отд. этнологии; зам. директора ин-та по науке, вед.н.с. 
ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 18.10.1974 защитил канд. дис. на тему «Соц. 
строительство у малых народов Таймыра (1917–1941 гг.)» (науч. рук. 
Ю.А. Сем). Сфера науч. интересов: этнография современности, этнополи-
тич. процессы на ДВ России. 

Соч.: Народы ДВ СССР в ХVII–ХХ вв. Ист.-этнограф. очерки. М., 
1985. 239 с.; История и культура чукчей. Ист.-этнограф. очерки. Л., 1987. 
256 с.; И на той Улье реке... Землепроходец И.Ю. Москвитин: правда, за-
блуждения, догадки. Хабаровск, 1990. 217 с.; История и культура ительме-
нов. Ист.-этнограф. очерки. Л., 1990. 204 с.; История и культура коряков. 
Л., 1993. 235 с.; (отв. ред.). История и культура эвенов. Ист.-этнограф. 
очерки. СПб., 1997. 179 с.; (ред.) История и культура нанайцев. Ист.-
этнограф. очерки. СПб., 2003. 325 с.; Глобальные вызовы человечеству. М., 
2003; Этнополитология. М., 2004. 400 с.; (совм. с Р.В. Суляндзига, П.В. Су-
ляндзига) Энциклопедия корен. малочислен. народов Севера, Сибири и ДВ 
Российской Федерации. М., 2005. 464 с.

ТУРОВ Михаил Григорьевич (24.07.1947, пос. Тайшет Иркутск. 
обл.), из семьи служащих. 1969–1974 студент каф. всеобщ. истории истор. 
ф-та ИркутГУ. Своими учителями в науке считает Г.И. Медведева, М.П. Ак-
сенова, Р.Ф. Итса, Д.Г. Савинова, Г.Н. Грачеву, Е.А. Алексеенко. 1974–1990 
инженер, с 1990 с.н.с., с 2000 доц. каф. археологии, этнологии, истории 
древ. мира Научно-исследоват. центра ИркутГУ «Байкальский регион». 
18.03.1986 в ЛЧ ИЭ защитил канд. дис. на тему «Хозяйство эвенков Сред. 
Сибири в кон. XIX — нач. XX в. (принципы освоения таеж. угодий)» (науч. 
рук. Р.Ф. Итс). Сфера науч. интересов: этногенез, этнокультур. и этнич. 
история корен. населения Север. Азии. 

Соч.: Хозяйство эвенков Сред. Сибири в кон. XIX — нач. XX в. (прин-
ципы освоения угодий). Иркутск, 1990. 174 с.; Крат. этнич. история (XVII — 
нач. XX в.) // Эвенки бассейна Енисея. Новосибирск, 1992. С. 20–34; (совм. 
с К. Иноуэ) Эвенки Сред. Сибири: выживание в ретроспективе этнич. 
истории. Взгляды на Сибирь // Ethnological Study of Herders in Siberia. 
Nagoya, 1996. P. 12–97; Эвенки: экологич. сознание этноса в традициях 
охотничье-оленевод. хозяйства // Народы Сибири: права и возможности. 
Новосибирск, 1997. С. 129–147; К проблеме этногенеза и этнич. истории 
эвенков // ЭО. 1998. № 3. С. 12–25; Культ медведя в фольклоре и обряд. 
практике эвенков // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древ. 
и соврем. культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 475–485; Основ. проб-

Туров
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лемы сохранения этнич. идентичности и культур. автономии корен. народов 
РФ // Этнос и культура в условиях обществ. трансформаций. Владивосток, 
2004. С. 86–92; Эвенки. Основ. проблемы этногенеза и этнич. истории. 
Иркутск, 2008. 228 с.

ТЮХТЕНЕВА Светлана Петровна (21.07.1963, с. Улита Онгудай. 
р-на Алтайского края). 1984–1989 студентка каф. археологии, этнографии 
и источниковедения истор. ф-та Алтайск. ГУ (г. Барнаул). 1990–1991 м.н.с. 
сектора истории Горно-Алтайск. НИИ, 1991–1995 аспирантка, 1995–2004 
с.н.с. сектора этнографии Ин-та алтаистики им. С.С. Суразакова Республи-
ки Алтай (г. Горно-Алтайск), с 2004 докторант ИЭА РАН. 23.01.1996 в ИЭА 
защитила канд. дис. по теме «Архаические элементы в современном миро-
воззрении алтайцев». Сфера науч. интересов: традиционное и современное 
мировоззрение, религиозные верования и культы, шаманизм, календарь 
и календарная обрядность, обычное право, культура алтайцев. Участник 
экспедиций в России, КНР, Монголии, междунар. и рос. конгрессов. 

Соч.: Календарь 12-летнего цикла у алтайцев // Проблемы изучения 
древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. 
С. 243–256; О культе гор на Алтае // Шаманизм и иные ранние религиозные 
верования и практики. М., 1995. С. 173–179; Современное состояние этни-
ческого самосознания алтайцев (1987–1997 гг.) // «Кан Алтай». Горно-Ал-
тайск, 1997. С. 7–10; История изучения обычного права алтайцев // Homo 
Juridicus: Материалы конф. по юрид. антропологии. М., 1997. С. 236–244; 
Традиционный календарь алтайцев в контексте понятий Время и Судьба // 
Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-Алтая. Горно-Алтайск, 
1998. Вып. 2. С. 73–82; Женщина и право (обычное право алтайцев и пра-
ва человека) // Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая пре-
емственность (к 350-летию ойротской письменности). Горно-Алтайск, 1999. 
С. 238–245; «Неошаманство» на Алтае в 1980–1990-х гг.: ясновидение 
и сновидение в практике шаманствующих // Шаманизм и иные ранние 
верования и практики. М., 1999. С. 92–98; Этнографические сведения в экс-
педиционных материалах Т.С. Тюхтенева // Труд и вдохновенье. Горно-
Алтайск, 2001. С. 283–290; «Японский след» в алтайском бурханизме: 
вымысел или реальность? // ЭО. 2005. № 4. С. 65–69.

Тюхтенева

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



У

УАРЗИАТИ Вилен Савельевич (06.11.1952, г. Владикавказ — 
22.10.1995, г. Владикавказ). 1970–1975 студент истор. ф-та Северо-Осетин-
ГУ, 1975–1978 аспирант ИЭ АН СССР, 1979–1988 с.н.с. СОНИИ, 1988–1995 
доц., проф. Северо-ОсетинГУ, 1991–1995 с.н.с. СОИГСИ (по совмест.). 
1980 защитил канд. дис. на тему «Традиционное в матер. культуре осетин» 
(науч. рук. Б.А. Калоев). Сфера науч. интересов: этнография осетин, традиц. 
культура, фольклор.

Соч.: (совм. с В.Х. Тменовым) К вопросу о происхождении и датиров-
ке осетинских святилищ Рыныбардуаг и Аларды // Вопросы археологии 
и этнографии Север. Осетии. Орджоникидзе, 1980. Вып. 1. С. 110–123; 
Махарбек Туганов как этнограф // Литератур. Осетия. 1981. № 58. С. 118–
123; К ист. интерпретации осетин. преданий о Хетаге // Вопросы кавказ. 
филологии и истории (к 80-летию Г.Ф. Турчанинова). Нальчик, 1982. 
С. 85–91; Дзвгисы-дзуар // Вопросы археологии и этнографии Север. Осе-
тии. Орджоникидзе, 1984. С. 139–160; Народ. игры и развлечения осетин. 
Орджоникидзе, 1987. 160 с.; Флаг в семейной обрядности осетин // Проб-
лемы ист. этнографии осетин. Орджоникидзе, 1987. С. 114–134; Названия 
флага в осетинском языке // Проблемы осетин. языкознания. Орджоникид-
зе, 1987. Вып. 2. С. 146–150; Из истории осетино-балкар. отношений // 
Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе, 1989. С. 79–112; Ист. ин-
терпретация песни о Есе Канукти // Проблемы этнографии осетин. Орджо-
никидзе, 1989. С. 77–94; Культура осетин: связи с народами Кавказа. Ор-
джоникидзе, 1990. 190 с.; Празднич. мир осетин. Владикавказ, 1995. 233 с.; 
Между веч. и преходящим // Дарьял. 1995. № 2. С. 102–108; Средневек. 
герб алан-осетин // Осетия ХХ век. Владикавказ, 1996. Вып. 1. С. 11–25; 
Осетиновед. штудии ак. А.Й. Шегрена // Осетия ХХ век. Владикавказ, 1997. 
Вып. 2. С. 6–29; Ист. интерпретация песни о Мазуке Кантемурти // Осетин. 
филология: история и современность. Владикавказ, 1999. Вып. 3. С. 338–
367; Избранные труды. Кн. 1. Владикавказ, 2007. 551 с.

О нем: Газданова В. Арифметика перехода // Осетия ХХ век. Влади-
кавказ, 1996. Вып. 1. С. 7–9; В.С. Уарзиати // СЭ. 1996. № 5. С. 165–167; 
Чибиров Л.А. Имя в истории народа. К 50-летию В. Уарзиати // Северная 
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Осетия. 2002. 12 ноября; Чибиров Л.А. К выходу в свет первой книги из-
бранных работ В.С. Уарзиати // Северная Осетия. 2007. 16 августа.

УДАЛЬЦОВ Александр Дмитриевич (02(14).05.1883, Москва — 
25.09.1959, Москва). 1904–1908 студент естествен. отд. физ.-мат. ф-та, 
1910–1914 истор. отд. ист.-филол. ф-та Москов. ун-та. 1919–1941 проф. 
МГУ, 1938–1946 зав. сектором истории сред. веков Ин-та истории АН СССР, 
1942–1946 зав. группой этногенеза ИЭ АН СССР, 1946–1956 дир., 1956–1959 
с.н.с. сектора славяно-рус. археологии ИИМК. 1936 решением ВАК без 
защиты присуждена уч. ст. д.и.н. Сфера науч. интересов: аграр. история 
средневековья, этногенез, древ. история германцев и славян. 1939 чл.-корр. 
АН СССР. 1949–1950 гл. ред. ж. «ВИ».

Соч.: Родов. строй древ. германцев // Изв. ГАИМК. 1934. Вып. 107; Из 
аграр. истории королев. Фландрии // Изв. ГАИМК. 1935. Вып. 140; Начал. 
период восточнослав. этногенеза // Истор. журнал. 1943. № 11–12; К во-
просу о происхождении индоевропейцев // КСИЭ. 1946. Вып 1. С. 14–18; 
Племена Европ. Сарматии II в. н.э. // СЭ. 1946. № 2. С. 41–50; Основ. во-
просы этногенеза славян // СЭ. 1947. № 6–7. С. 3–13; Теорет. основы этно-
генет. исследований // Там же. С. 301–303; Проблемы происхождения 
славян в свете современ. археологии // ВИ. 1949. № 2. С. 14–25.

О нем: Удальцов А.Д. // СИЭ. 1973. Т. 14. Стб. 653; Удальцов А.Д. 
(1883–1959) // Ин-т археологии: история и современность. М., 2000. С. 242. 

УХАНОВА Ирина Николаевна (06.10.1927, Ленинград), из семьи 
служащих. 1949–1950 студентка ф-та теории и истории искусства Ин-та 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. 1949–1950 н.-т.с., 
1950–1955 м.н.с., 1955–1975 с.н.с., с 1975 зав. сектором приклад. искусства 
отдела истории рус. культуры ГЭ. 1963 защитила канд. дис. на тему «Худож. 
резьба по кости северно-рус. мастеров XVIII — нач. XIX в.», 1985 докт. 
дис. на тему «Народ. декоратив.-прикладное искусство северо-рус. городов 
кон. XVII — сер. XIX в.». Д.чл. отд. этнографии ВГО (1959); 1992 чл.-корр., 
1998 д.чл. РАЕН. Сфера науч. интересов: история рус. культуры, декорат.-
приклад. и народ. искусства. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Лаков. живопись в России XVIII–XIX вв. СПб., 1995. 206 с.; Рез. 
деревян. иконы Рус. Севера // Народ. искусство. Исследования и материа-

Удальцов
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лы. К 100-летию ГРМ. СПб., 1995. С. 54–66; Народ. декорат.-приклад. ис-
кусство городов и посадов Рус. Севера кон. XVII — XIX в. СПб., 2001. 
308 с.; Изделия старообрядцев — мастеров народ. искусства // Старооб-
рядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 311–336; Деревян. 
утварь — памятник худож. культуры рус. народа (по материалам собрания 
Эрмитажа) // Труды Гос. Эрмитажа. СПб., 2005. Вып. XXX. С. 45–55; Се-
верорус. резн. кость XVII–XIX в.: Каталог коллекции ГЭ. СПб., 2005. 179 с.; 
Рус. гребни // Антиквариат. М., 2007. № 4. С. 4–13. 

Уханова
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ФАДЕЕВА Елена Викторовна (01.01.1973, с. Еловка Примор. края), 
из семьи служащих. 1990–1995 студентка истор. ф-та ДВГУ, 1998–2001 
аспирантка, с 1995 м.н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 26.12.2006 защи-
тила канд. дис. на тему «Женщина в традиц. обществе и семье корен. на-
родов нижнего Амура: втор. пол. ХIХ — нач. ХХ в.» (науч. рук. Ю.В. Ар-
гудяева). Сфера науч. интересов: фольклор и традиц. верования, гендер. 
проблемы, соц.-демограф. процессы у корен. народов ДВ.

Соч.: Имущественно-правовое положение женщины в традиц. семье 
корен. народов Нижнего Амура и Сахалина // Историко-культурные связи 
между корен. населением Тихоокеан. побережья Северо-Зап. Америки 
и Северо-Вост. Азии. Владивосток, 1998. С. 285–291; Статус женщины 
в системе межличност. отношений в семье и обществе народов Нижнего 
Амура и Сахалина // Мужчина и женщина в современном мире: меняющи-
еся роли и образы. М., 1999. Т. 1. С. 309–317; Семья и формы брака // 
История и культура нанайцев. Ист.-этнограф. очерки. СПб., 2003. С. 49–62, 
303–304; Современ. соц.-демограф. процессы у эвенков Хабаров. края // 
Этнос и культура в условиях обществ. трансформаций. Владивосток, 2004. 
С. 56–69; Соврем. соц.-демограф. процессы у нанайцев Хабаров. края // 
Ист. демография: Материалылы Всерос. науч. конф. (Сыктывкар, 28–
30 сент. 2005) и Всерос. симпозиума (Сыктывкар, 15–16 июня 2006) по ист. 
демографии. М.; Сыктывкар, 2007. С. 184–188.

ФАЛЕЕВА Валерия Александровна (09.11.1906, Санкт-Петербург — 
08.02.1998, Санкт-Петербург) 1924–1928 студентка Высших курсов искус-
ствознания при ГИИИ, 1928–1931 н.с. Третьяковской галереи, 1931–1937 
методист, экскурсовод в Ленинграде, 1937–1939 м.н.с., 1939–1941 с.н.с. 
ГРМ, 1941–1945 в эвакуации, 1945–1962 с.н.с., 1962–1963 зав. отд. народ. 
искусства ГРМ. 1956 защитила дис. на соискание уч. ст. канд. искусство-
ведения на тему «Русское плетеное кружево». Участник многих экспедиций, 
опытный собиратель коллекций. Сфера науч. интересов: народное искус-
ство, преимущественно кружево и вышивка. 
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Соч.: Русская народная вышивка. Вып. 1. Древнейший тип. Л., 1949. 
34 с.; Вышивка. Кружево // Рус. декорат. искусство. XVIII в. М., 1963. Т. 2; 
Художеств. развитие вологод. кружева // Рус. народ. искусство Севера. Л., 
1968. С. 122–133; Бисерные украшения русских крестьянок // Сообщения 
ГРМ. Вып. 11. Л., 1976. С. 104–110; Русское плетеное кружево. Л., 1983. 
326 с.; Russian Bobbin Lace. Л., 1986; (совм. с Е.Ю. Моисеенко) Бисер 
и стеклярус в России. XVIII — начало XX в. Л., 1990. 255 с.

О ней: Русское народное искусство и его собиратели: Каталог выстав-
ки из собрания ГРМ к 55-летию отд. народ. искусства. СПб, 1993. 197 с..

ФАРАДЖЕВ Сабир Багирович (28.05.1928, г. Тбилиси — 14.12.1996, 
Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1942–1944 студент Тбилис. гос. 
учит. ин-та, 1944–1946 преп. сельск. школы ГрузССР, 1946–1947 студент 
восточ. ф-та БакинГУ, 1947–1952 студент каф. этнографии Восточ., с 1949 
истор. ф-та ЛГУ. 1952–1953 м.н.с. Ин-та истории и философии АН 
АзербССР, 1955–1978 м.н.с., хранитель фондов МАЭ, 1978–1996 гл. хра-
нитель, зав. отд. учета и хранения МАЭ РАН. Сфера науч. деятельности: 
музейная работа.

Соч.: Всесоюз. семинар-совещание работников музеев // СЭ. 1972. 
№ 3. С. 169–171; Проблемы музейн. хранения, консервации и реставрации 
произведений декорат.-приклад. искусства // СЭ. 1973. № 5. С. 148–151; 
(совм. с В.П. Курылевым) Источники формирования фондов МАЭ АН 
СССР // СЭ. 1986. № 6. С. 70–77. 

О нем: Кисляков В.Н. Скромные труженики музейного дела (памяти 
И.Я. Треногова и С.Б. Фараджева) // Радлов. сб. Науч. исследования и му-
зейн. проекты МАЭ РАН в 2007 г. СПб., 2008. С. 393–396.

ФЕДОРОВА Елена Геннадьевна (27.06.1951, г. Луга Ленинград. обл.), 
из семьи служащих. 1969–1975 студентка истор. ф-та ЛГУ, 1968–1978 ре-
ставратор, м.н.с. отдела этнографии народов Сибири и ДВ ГМЭ народов 
СССР, 1978–1988 м.н.с., н.с. отдела учета и хранения, с 1988 н.с., с.н.с. от-
дела этнографии Сибири ЛЧ ИЭ АН СССР (с 1991 — МАЭ РАН). Учителя-
ми в науке считает Е.А. Алексеенко, И.С. Вдовина, Г.Н. Грачеву, В.П. Дья-
конову, Р.Ф. Итса, Т.А. Крюкову, Д.Г. Савинова. 02.1987 в ЛЧ ИЭ защитила 
канд. дис. на тему «Современная материальная культура сосьвинско-ляпин-

Федорова
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ских манси». Сфера науч. интересов: этнография обских угров, одежда на-
родов Сибири. Участник ряда междунар. и всерос. конгрессов. 

Соч.: Украшения верхней плечевой одежды народов Сибири (ханты, 
манси, ненцы, энцы, нганасаны, кеты, эвенки, эвены, чукчи, коряки) // Сб. 
МАЭ. 1988. Т. 42. С. 86–104; Берестяная утварь народов Сибири. Конец 
XIX — первая половина ХХ в. // Памятники материальной культуры на-
родов Сибири. СПб., 1994. С. 76–119; Историко-этнографические очерки 
материальной культуры манси. СПб., 1994. 286 с.; Экологический аспект 
изучения одежды населения тундровой зоны Сибири // Экология этнических 
культур накануне XXI в. СПб., 1995. С. 119–165; Обские угры: вехи этни-
ческой истории // Народы Сибири в составе Государства Российского 
(очерки этнической истории). СПб., 1999. С. 5–68; Рыболовы и охотники 
бассейна Оби: проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб., 
2000. 368 с.; Раздел «Манси»: Гл. 1 «Общие сведения» (совм. с Г.А. Акся-
новой, З.П. Соколовой); Гл. 3 «Хозяйство»; Гл. 4 «Материальная культура»; 
Гл. 8 «Духовная культура»: «Фольклор», «Декоративно-прикладное ис-
кусство» // Народы Западной Сибири. Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. 
Энцы. Нганасаны. Кеты. М., 2005. С. 199–210, 220–232, 233–258, 289–291, 
298–303; Культура манси: образы животных в играх и развлечениях // Игра 
и игровое начало в культуре народов мира. СПб., 2005. С. 93–115.

О ней: Решетов А.М. Федорова Елена Геннадьевна // Югория. 2000. 
Т. III. С. 255.

ФЕДОРОВА Светлана Григорьевна (19.03.1929, Москва), из семьи 
рабочего. 1947–1952 студентка каф. истории и теории искусства истор. ф-та 
МГУ. 1952–1965 м.н.с. ГИМ, 1965–1968 аспирантка, 1968–1969 с.н.-т.с., 
1969–1982 м.н.с., 1982–30.04.1998 с.н.с. сектора народов Америки ИЭ АН 
СССР/ИЭА РАН. 24.06.1969 защитила канд. дис. на тему «Население Аля-
ски и Калифорнии, кон. XVIII в. — 1867 г. (опыт историко-этнограф. ха-
рактеристики)» (науч. рук. А.В. Ефимов). Сфера науч. интересов: история 
и этнография Рус. Америки, публикация источников. Участник многих 
междунар. конгрессов и симпозиумов.

Соч.: Письмо на моржов. клыке // Ежегодник ГИМ за 1958 г. М., 1960; 
К вопросу о ран. рус. поселениях на Аляске // Летопись Севера. М., 1964. 
Вып. 4; Рус. население Аляски и Калифорнии. Кон. XVIII в. — 1867 г. М., 
1971. 275 с.; Этнич. процессы в Рус. Америке // Нац. процессы в США. 
М., 1973. С. 158–180; The Russian Population in Alaska and California. Late 

Федорова
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18th Century — 1867. Kingston; Ontario, 1973; Captain Cook and the 
Russians // Pacifi c Studies. Laie, Hawaii, 1978. Vol. 2. No 1; Штурманы 
Иваны Васильевы и их роль в изучении Аляски (перв. пол. XIX в.) // 
Летопись Севера. М., 1979. Т. 9. С. 167–210; 1982. Т. 10.; Рус. наследие 
в судьбах корен. населения Аляски // Традиц. культуры Сев. Сибири и Сев. 
Америки. М., 1981. С. 244–266; Семья у рус. староверов Аляски // Семья 
у народов Америки. М., 1991. С. 297–310; Корен. американцы и рус. 
православ. церковь в Рус. Америке (1794–1994) // Науч. мосты между 
Север. Америкой и Рос. ДВ: прошлое, настоящее, будущее: Тез. докл. 
Междунар. конф. Владивосток, 1994. 

ФЕДОРОВ Василий Васильевич (20.07.1892, г. Уфа — 20.10.1976, 
Ленинград), из семьи служащих. 1918–1922 лаборант ПермГУ. 1923–1930 
студент археолог. отд. Географ. ин-та/географ. ф-та ЛГУ. 1925–1963 м.н.с. 
отд. археологии МАЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: археология, му-
зееведение. 

Соч.: Рыболов. снаряды неолитич. эпохи из долины р. Оки // СА. 1937. 
№ 2. С. 61–70; Некоторые орудия рыболовства неолит. времени // СА. 1937. 
№ 3. С. 101–112; Рогов. рукоять кремнев. орудия из Мезин. палеолит. сто-
янки // ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 1. С. 135–138; К вопросу о «кремнев. складах» 
неолит. времени // МИА. 1952. Т. 39. С. 286–292; Плеханов. неолит. стоян-
ка (по материалам МАЭ АН СССР) // Там же. С. 293–331; Светильник-
лампа из стоянки Балин-Кош в Крыму (по материалам археолог. отд. МАЭ 
АН СССР) // КСИЭ. 1953. Вып. 18. С. 50–54.

ФЕДОРОВ Яков Александрович (29.03.1903, с. Изжбина Севск. у. 
Орлов. губ. — 18.02.1982, Москва), из семьи офицера ВМФ. 1925–1930 
студент Воронеж. пед. ин-та, 1933–1941 ВГИКа. Во время ВОВ сотрудник 
Всеславян. антифашист. комитета. 1945–1962 преп. межфакультет. каф. 
кино МГУ, 1962–1982 с.н.с. каф. этнографии МГУ. 1962 в МГУ защитил 
канд. дис. на тему «Этногенез кумыков». Сфера науч. интересов: этногра-
фия Север. Кавказа. Прием. сын Я.А. Федорова Гаджи Саидович Федоров-
Гусейнов — проф. ДагГУ. 

Соч.: (совм. с Г.С. Федоровым-Гусейновым) Ран. тюрки на Север. 
Кавказе. Истор.-этнограф. очерки. М., 1978. 296 с.; Истор. этнография 
Север. Кавказа: Учеб. пос. для студентов вузов. М., 1983. 125 с.

Федоров
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О нем: Зверева Ю.И., Данилова Е.Н. Федоров Яков Александрович // 
Энциклопед. словарь Москов. ун-та. Истор. ф-т. М., 2004.

ФЕДЯНОВИЧ Тамара Павловна (06.03.1933, г. Тверь). 1951–1956 
студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. С окт. 1957 м.н.с., с.н.с., 
сектора Поволжья ИЭ АН СССР (с марта 2003 г. по договору). 15.01.1975 
в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Традиционные семейные обряды 
мордвы». Участник 14 экспедиций в Мордовскую и Марийскую респуб-
лики, а также в различные области Среднего Поволжья, 27 всесоюзных, 
региональных и 6 международных конгрессов, конф. и симпозиумов. 
Сфера науч. интересов: семья и семейные обряды, ономастика и историо-
графия.

Соч.: Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Урало-
Поволжья (конец XIX в. — 1980-е годы). М., 1997. 183 с.; (в соавт.) 
Семья и семейные обряды // Мордва. Историко-этнографические очер-
ки. Саранск, 1981. С. 174–194; (при участии Б.В. Каховского) Семейные 
обряды чувашей // Чуваши: современные этнокультурные процессы. М., 
1988. С. 121–139; Общие сведения о народах региона // Семейный быт 
народов СССР. М., 1990. С. 194–199; (в соавт.) Марийцы // Там же. 
С. 211–221; Мордва // Там же. С. 222–234; Общее и особенное в раз-
витии семьи народов Среднего Поволжья и Приуралья // Там же. 
С. 267–268; (в соавт.) глава 4 «Семья» // Этнокультурные процессы в 
Поволжье и Приуралье в советскую эпоху (до середины 1980-х годов). 
Чебоксары, 1991. С. 52–65; (в соавт.) глава 10 «Семейные обряды: со-
временные тенденции // Там же. С. 193–215; (в соавт.) Семейные об-
ряды // Мордва. Историко-культурные очерки. Саранск, 1995. С. 235–276; 
Veranderungen in Familienbrauchen der Mordwinen in den Jahren der 
Sowjetmacht // Der Wandel der Dorfer und Stadte und die Ggenseittige 
Beeinflussung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. II Finnisch — 
Sowjetisches ethnographisches Simposium in Moskau 18–22.4.1983. 
Helsinki, 1985. Р. 145–156; Обычаи и обряды: их место и роль в жизни 
этноса (по материалам народов Урало-Поволжья) // Расы и народы. М., 
2003. С. 81–93; Неофициальные фамилии и прозвища мордвы // Оно-
мастика Поволжья. Вып. 3. Уфа, 1973. С. 162–167; Peoples of the Volga 
region (mari, mordvins, udmurts) // Problems of Uralistics. Vol. II. 
Contributions to the 7th International Congress of Finnougrists. Debrecen, 
August 27 — September 2, 1990. Analytical Reviews in two volumes. 
Moscow, 1990. Р. 63–112; Исследования В.Н. Белицер финно-язычных 
народов Поволжья и Приуралья // ЭО. 2004. № 5. С. 112–125.

Федянович
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ФЕТИСОВА Лидия Евгеньевна (12.09.1944, г. Владивосток), из 
семьи служащих. 1964–1967 студентка филол. ф-та ДВГУ. С 1967 м.н.с., 
н.с., с.н.с., зав. сектором культуры ИИАЭ народов ДВ ДВО РАН. 10.04.1982 
в Киеве защитила канд. дис. на тему «Дальневосточ. частушка и некото-
рые проблемы истории и поэтики жанра» (науч. рук. Б.Н. Путилов). 
Сфера науч. интересов: рус. фольклористика, фольклор и культура корен. 
народов ДВ. 

Соч.: Восточнославян. фольклор на юге ДВ России. Владивосток, 1994. 
219 с.; (совм. с Н.Б. Киле) Нанай. фольклор: нингман, сиохор, тэлунгу. 
Новосибирск, 1996 (Памятники фольклора народов Сибири и ДВ). 478 с.; 
Белорус. традиции в народ.-быт. культуре Приморья. Владивосток, 2002. 
419 с.; (совм. с Г.Г. Ермак и М.Б. Сердюк) Традиц. восточнославян. фольклор 
на юге ДВ России: адаптационные аспекты. Владивосток, 2004. 192 с.

ФИЛИМОНОВА Тамара Дмитриевна (27.05.1924, Москва), из семьи 
служащих. 1943–1948 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1948–
1954 сотрудник Управления Делами СМ СССР. 1954–1957 аспирантка, 
1957–1958 с.н.-т.с., 1958–1980 м.н.с., 1980–1986 с.н.с., 1986–1989 н.с. ИЭ 
АН СССР. Секретарь комиссии по этнограф. атласам, отв. секретарь ж. 
«Demos», 1962–1965 уч. секретарь по междунар. связям ИЭ АН СССР. 
Сфера науч. интересов: этнография немцев, малых народов Германии, брак 
и семья, родил., календар. обряды, пахот. орудия. Опыт. полевой исследо-
ватель.

Соч.: (совм. с Н.М. Листовой, С.А. Токаревым) Немцы // Народы За-
рубеж. Европы. М., 1964. Т. 1. С. 743–852; Австрийцы // Там же. С. 853–899; 
Пахот. орудия немец. крестьянства втор. пол. XVIII — XIX в. // Культура и 
быт народов Зарубеж. Европы. М., 1967. С. 134–168; (совм. с М.Ф. Шин) 
К вопросу об этнокультур. развитии немцев Закарпатья // Карпат. сб. М., 
1972. С. 116–138; Немцы // Календар. обряды и обычаи в странах Зарубеж-
ной Европы кон. XIX — нач. XX в. Зим. праздники. М., 1973. С. 139–161; 
Немцы // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы кон. 
XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 139–162; Немцы // Ка-
лендар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы кон. XIX — нач. XX в. 
Летне-осен. праздники. М., 1978. С. 123–142; (совм. с М.Ю. Мартыновой) 
Хорваты Истрии // Расы и народы. М., 1981. № 11. С. 176–194; Вода в ка-
лендар. обрядах // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Европы: 
истор. корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 130–144; (совм. с С.А. Тока-
ревым) Обряды и обычаи, связан. с растительностью // Календар. обычаи 

Филимонова
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и обряды в странах Зарубеж. Европы: истор. корни и развитие обычаев. М., 
1983. С. 145–160; Лужичане // Брак у народов Центр. и Юго-Вост. Европы. 
М., 1988. С. 66–82; Немцы // Брак у народов Зап. и Южн. Европы. М., 1989. 
С. 5–44;  Австрийцы // Там же. С. 44–66; Тенденции этнич. развития немцев 
СССР // Этнокультур. процессы в нац.-смеш. среде. М., 1989. С. 7–30; 
Лужичане // Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубеж. 
Европы. М., 1997. С. 49–59; Немцы // Там же. С. 164–185; Евреи Германии. 
К истории вопроса // Меняющаяся Европа: проблемы этнокультур. взаи-
модействия. М., 2006. С. 183–217.

ФИНДЕЙЗЕН Николай Федорович (11(23).07.1868, Санкт-Петер-
бург — 20.09.1928, Ленинград). Как музыковед был близок В.В. Стасову, 
кругу Н.А. Римского-Корсакова. 1894–1918 основатель и редактор «Рус. 
музык. газеты», один из основателей «Общества друзей музыки» в Петер-
бурге (1909), Муз.-истор. музея Петербург. филармонии, зав. Муз.-истор. 
музеем (1920), 1919–1925 читал лекции по муз. археологии в Археолог. 
ин-те. С 1925 организатор и предс. Комиссии по изучению народ. музыки 
при отд. этнографии РГО. 1926 удостоен малой золотой медали РГО за 
труды по изучению народ. музыки. Д.чл. ЛОИК ФУН (1926).

Соч.: Рус. худож. песня (романс). М.; Лейпциг, 1905. 77 с.; (ред.) Муз. 
этнография: Сб. ст. Л., 1926. 51 с.; Сборники рос. песен XVIII в. // Изв. отд. 
рус. яз. и словесности АН СССР, 1926. Т. 31. С. 285–302; Очерки по истории 
музыки в России с древнейш. времен до конца XVIII в. М.; Л., 1928–1929. 
Вып. 1. С. 1–103; Вып. 2. С. 104–236; О фин. народ. музыке // Сб. ЛОИК 
ФУН. Л., 1929. Вып. 1. С. 3–18.

О нем: Симони П. Проф. Н.Ф. Финдейзен (1868–1928) // Сб. ЛОИК 
ФУН. Л., 1929. Вып. 1. С. 178–181; Соловьева Т.Н. Н.Ф. Финдейзен // Муз. 
энциклопедия. М., 1981. Т. 5. С. 819–820.

ФИРШТЕЙН Берта Владимировна (Вульфовна) (06.04.1906, г. 
Рославль Смолен. губ. — 14.10.1985, Ленинград), из мещан. семьи. 1924–
1930 студентка этнограф. отд. географ. ф-та ЛГУ. 1931–1933 н.-т.с. ИПИН 
АН СССР; 1933–1937 экскурсовод МАЭ, 1937–1941 м.н.с. отд. Индии, 
1942–1945 м.н.с. ленгруппы сотрудников ИЭ АН СССР, 1945–1973 м.н.с. 
сектора антропологии ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: музееве-
дение, краниолог. коллекции МАЭ.

Финдейзен
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Соч.: Материалы к краниологии узбеков Ташкента // КСИЭ. 1951. Вып. 
13. С. 47–55; (совм. с В.В. Гинзбургом) Материалы к антропологии древ. 
населения Зап. Казахстана // Сб. МАЭ. 1958. Т. 18. С. 390–427; Савроматы 
Ниж. Поволжья (по антрополог. материалам из раскопок в низовьях р. Ерус-
лан) // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 71. С. 53–81; Краниолог. коллекции МАЭ // 
Сб. МАЭ. 1964. Т. 22. С. 169–190; Черепа из Александропол. скиф. курга-
на // Вопросы антропологии. 1966. Вып. 22. С. 62–76; (совм. с Т.А. Тотом) 
Антрополог. данные к вопросу о велик. переселении народов. Авары и сар-
маты. Л., 1970. 202 с. 

ФИРШТЕЙН Лариса Абрамовна (12.02.1929, Ленинград), из семьи 
служащих, дочь Б.В. Фирштейн. 1948–1955 студентка истор. ф-та ЛГУ. 
1956 лаборантка ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1958–1972 с.н.-т.с., 1972–1977 
м.н.с. сектора Сред. Азии и Казахстана ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. ин-
тересов: музееведение, материал. культура народов Сред. Азии.

Соч.: (совм. с Э.Г. Гафферберг, В.П. Курылевым, Ф.Д. Люшкевич) 
Ближ. и Сред. Восток: Путеводитель по экспозиции МАЭ. Л., 1964. 28 с.; 
Земледельческ. орудия таджиков и узбеков по материалам МАЭ // Сб. МАЭ. 
1970. Т. 26. С. 143–200; (совм. с В.П. Курылевым, Г.Н. Симаковым, Б.А. Ана-
ньевым) О некоторых изменениях в быту и культуре народов Сред. Азии 
и Казахстана (по наблюдениям 1971 г.) // Крат. содержание докладов годич. 
науч. сессии ИЭ АН СССР — 1971. Л., 1972. С. 31–33; Материалы по пище 
узбеков Южн. Хорезма // Итоги полев. работ ИЭ 1971 г. М., 1972. Ч. 1. 
С. 50–59; (совм. с С.М. Абрамзоном, Г.Н. Симаковым) Новь киргиз. села // 
СЭ. 1974. № 5. С. 29–45; Материалы по пище киргизов Иссык-Кульск. обл. // 
Новое в этнографии и антропологии. Итоги полев. работ ИЭ в 1973 г. М., 
1975. С. 55–67.

ФОРМОЗОВ Александр Александрович (31.12.1928, Москва — 
31.01.2009, Москва), из семьи ученого. 1946–1951 студент каф. археологии 
истор. ф-та МГУ. 1951–1954 аспирант, с 1954 м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИИМК/
ИА АН СССР/РАН. 1954 защитил канд. дис. на тему «Локал. варианты 
культуры эпохи мезолита Европ. части СССР». Сфера науч. интересов: 
первобыт. археология, первобыт. Искусство, история науки. 

Соч.: Наскал. изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их 
семантика // СЭ. 1950. № 3. С. 170–176; Из истории передвижений групп 

Формозов
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первобыт. человека в эпоху мезолита // СЭ. 1953. № 1. С. 168–172; Нов. 
данные о палеолит. человеке из Староселья // СЭ. 1957. № 2. С. 124–130; 
Древ. истор.-этнограф. области Европ. части СССР (мезолит, неолит, эне-
олит) // СЭ. 1958. № 5. С. 17–30; О «капсийск. характере» палеолита Кав-
каза (к вопросу о локал. вариантах культуры позднепалеолит. человека) // 
КСИЭ. 1958. Вып. 30. С. 159–165; Этнокультур. области на территории 
Европ. части СССР. М., 1959. 126 с.; Камен. век и неолит Прикубанья. М., 
1965. 160 с.; Очерки по первобыт. искусству. Наскал. изображения и камен. 
изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. М., 1969. 233 с.; 
Проб лемы этнокультур. истории камен. века на территории Европ. части 
СССР. М., 1977. 143 с.; Наскал. изображения и их изучение. М., 1987. 107 с.; 
Страницы истории рус. археологии. М., 1986. 240 с.; Рус. археологи до 
и после революции. М., 1995.  114 с.

О нем: Ин-т археологии сегодня. М., 2000. С. 157.

ФРОЛОВ Борис Алексеевич (21.08.1939, Москва — 13.01.2005, 
Москва), из семьи служащих. 1956–1961 студент ф-та журналистики МГУ. 
1961–1963 сотрудник еженедельника СО АН СССР «За науку в Сибири». 
1963–1966 аспирант, 1966–1967 м.н.с. Ин-та экономики СО АН СССР, 
1967–1980 м.н.с., с.н.с. ИИЕТ им. С.И. Вавилова АН СССР, 1980–2005 
с.н.с., в.н.с. сначала сектора истории первобыт. общества, затем отдела 
Сибири и Крайн. Севера ИЭ АН СССР / ИЭА РАН. 1966 защитил канд. дис. 
на тему «Рационал. содержание искусства в палеолите (по материалам 
орнамента)» (науч. рук. А.П. Окладников), 1975 докт. дис. на тему «Проб-
лемы первобыт. творчества (по материалам историографии палеолит. ис-
кусства Евразии)». Сфера науч. интересов: проблемы первобыт. творчества. 
Участник археолог. экспедиций, междунар. конгрессов, ряда коллектив. 
науч. работ.

Соч.: Числа в графике палеолита. М., 1974. 240 с.; О чем рассказала 
сибир. мадонна. М., 1981. 111 с.; Первобыт. графика Европы. М., 1992. 201 
с.; Эколог. ориентация в генезисе символики // Материалы Междунар. 
интердисциплинар. науч.-практ. симпозиума «Экология и традиц. религи-
озно-магич. знания». М., 2001. С. 261–273; Наскал. искусство Вост. Сиби-
ри. Сакрал. традиции и творч. мотивации // Материалы Междунар. интер-
дисциплинар. науч.-практ. конгресса «Сакральное глазами «профанов» 
и «посвященных». М., 2004. С. 214–228.

О нем: Батьянова Е.П., Вайнштейн С.И. Памяти Б.А. Фролова // ЭО. 
2007. № 2. С. 69–71.

Фролов
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ФРОЯНОВ Игорь Яковлевич (22.06.1936, г. Армавир Краснодарско-
го края). Отец — Яков Петрович Фроянов, командир Красной Армии, ре-
прессирован в 1937; мать — Лидия Игнатьевна Фроянова, домохозяйка. 1954 
окончил среднюю шк. в г. Ставрополе. 1955–1958 служба в Советской Армии. 
1958–1963 студент истор. ф-та Ставропольского ГПИ. 1963–1966 аспирант 
каф. истории СССР истор. ф-та ЛГУ. С 1966 ассист., доц., с 1979 проф., 
1982–2001 декан истор. ф-та, 1983–2003 зав. каф. истории СССР, с 2003 проф. 
каф. истории России с древнейших времен до XX в. ЛГУ/СПбГУ. 1966 за-
щитил канд. дис. на тему «Зависимое население на Руси X–XII вв. (челядь, 
холопы, данники, смерды)» (науч. рук. В.В. Мавродин), 1973 докт. дис. на 
тему «Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя». 
Основной вывод его состоял в признании древнерус. общ-ва домонгольской 
поры обществом переходного типа от изжившего себя архаического родо-
племенного строя, но в новом состоянии не приобретшего еще классового 
характера. Это положение является важным для этнографии при исследова-
нии обществ переходного типа от первобытности к более развитому этапу. 
1970–1980-е член Диссертационного Совета при ЛЧ ИЭ АН СССР. 1980 
и 1996 его работы удостоены Университетской премии 1-й ст. 

Соч.: Мятежный Новгород. СПб., 1992. 280 с.; Древняя Русь. М.; СПб., 
1995. 701 с.; Рабство и данничество у восточных славян (VI–IX вв.) СПб., 
1996. 512 с.; (совм. с Ю.И. Юдиным) Былинная история. СПб., 1997. 591 с.; 
Начала русской истории. Избранное. М., 2001. 650 с.

О нем: Панченко А.М., Дегтярев А.Я., Алексеев Ю.Г., Воробьев В.М., 
Дворниченко А.Ю. Игорь Яковлевич Фроянов: страницы жизни и творчества 
русского ученого // Средневековая и новая Россия: Сб. науч. ст. к 60-летию 
проф. И.Я. Фроянова. СПб., 1996; Чернобаев А.А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиограф. словарь. М., 
1998; Профессора Санкт-Петербургского гос. ун-та. СПб., 2004. С. 650. 

ФУНК Дмитрий Анатольевич (21.06.1962, г. Кемерово) 1979–1984 
студент каф. археологии истор. ф-та Кемеров. ГУ; 1984–1985 стажер-ис-
следователь, 1987–1990 аспирант каф. этнографии и антропологии истор. 
ф-та ЛГУ, 1990–1991 ст. библиотекарь-библиограф Библиотеки АН СССР 
(филиал при МАЭ), 1991 н.с. Омск. филиала ИИФФ СО РАН, с 1993 с.н.с., 
зав. отделом Севера и Сибири ИЭА РАН (Москва). 30.10.1991 в ЛЧ ИЭ 
защитил канд. дис. на тему «Бачатские телеуты в XVIII — начале XX в. 
Историко-этнографическое исследование», 20.06.2003 в ИЭА докт. дис. на 
тему «Шаманская и эпическая традиция тюрков юга Западной Сибири 

Функ
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(ист.-этнограф. исслед. телеутских и шорских материалов второй половины 
XIX — начала XXI в.)». Сфера науч. интересов: современные социальные 
и экономические изменения; социальная эволюция, меняющиеся иден-
тичности, этническая история, традиционная культура народов Южной 
Сибири. 

Соч.: Техника плетения из кожи у телеутов. СПб., 1992. 34 с.; Бачатские 
телеуты в XVIII — первой четверти ХХ в.: ист.-этнограф. исслед. М., 1993. 
325 с.; Телеутское шаманство: традиц. этнограф. интерпретации и новые 
исследовательские возможности. М., 1997. 268 с. (Этнологические иссле-
дования по шаманству и иным ранним верованиям и практикам. Т. 2); (сост., 
вступ. ст, запись, пер. на рус. яз. и коммент.) Телеутский фольклор. М., 
2004. 183 с., ил.; Миры шаманов и сказителей (комплексное исследование 
телеутских и шорских материалов). М., 2005. 398 с.

ФУРСОВА Лидия Николаевна (16.10.1928, г. Данилов Ярослав. 
обл. — 15.03.2005, Москва), из семьи служащих. 1946–1951 студентка ис-
тор. ф-та МГУ. 1951–1955 преп. Москов. техникума пищев. Промышлен-
ности, 1954–1957 аспирантка каф. истории КПСС, 1958–1960 преп. Москов. 
экон.-статист. ин-та, 1960–1966 с.н.-т.с., с 1966 м.н.с. сектора Америки ИЭ 
АН СССР. 23.02.1971 защитила канд. дис. на тему «Послевоен. иммиграция 
и нац. развитие Канады (1945–1965)». Сфера науч. интересов: этнич. про-
цессы и нац. развитие Канады.

Соч.: О расов. дискриминации в соврем. Канаде (аборигены, негры) // 
Наука против расизма. М., 1966. С. 217–252; Обострение франко-канад. 
вопроса // От Аляски до Огненной земли. История и этнография стран 
Америки. М., 1967. С. 186–201; Расизм в иммиграц. политике Канады // 
Народы против расизма. М., 1970. С. 188–202; Этнич. состав и расселение 
послевоен. иммигрантов в Канаде // Расы и народы. М., 1971. Вып. 1. 
С. 172–187; Иммиграция в Канаду после II миров. войны, 1946–1965 // Нац. 
проблемы Канады. М., 1972. С. 172–220; Иммиграция и нац. развитие Ка-
нады. 1946–1970 гг. М., 1975. 439 с.; (совм. с В.И. Козловым, Э.Л. Нито-
бургом, Ш.А. Богиной) Нац. процессы и нац. отношения в странах Зап. 
Европы и Сев. Америки // СЭ. 1975. № 5. С. 3–16; Л.Н. Толстой и канад. 
духоборы // Отчизна. 1978. № 1; Американ. революция и формирование 
населения Канады // Проблемы истории и этнографии Америки. М., 1979. 
С. 89–100; Формирование метис. населения Канады // СЭ. 1982. № 5. 
С. 51–64; Канада // Африканцы в странах Америки: негритян. компонент 
в формировании наций Зап. полушария. М., 1987. С. 64–74. 

Фурсова

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



Х

ХАБЕКИРОВА Хабиба Адамеевна (31.01.1949, аул Бесленей Черкес. 
АО), из семьи служащего. 1968–1972 студентка Пятигор. гос. ин-та ин. яз. 
по специальности «учитель французского и английского языков». 1976–1990 
н.с., с.н.с., зав. отделом истории советского периода Карачаево-Черкес. обл. 
музея. С 1990 с.н.с. отдела этнографии Карачаево-Черкес. НИИ ИФЭ (с 1993 
ИГИ при Правительстве КЧР). В 1999 в КБГУ защитила канд. дис. на тему 
«Культ дерева в традиционной культуре адыгов».

Соч.: К вопросу о магических обрядах и действиях в народной медици-
не адыгов // Из традиционной этнографии народов Карачаево-Черкесии. 
Черкесск, 1993; Дерево как символ жизни в представлениях адыгов // Нравы, 
традиции и обычаи народов Кавказа. Пятигорск 1997; О лечебной пище 
адыгов // Вест. Карачаево-Черкес. ин-та гуманитарных исследований. Чер-
кесск; Ставрополь, 1999; (совм. с А.И. Мусакаевым) Мир дерева в культуре 
адыгов. Нальчик, 2001; О близости функций женщины и природы в древнем 
мировосприятии адыгов // Этнические проблемы современности. Ставрополь, 
2004. Вып. 8, 9; Природа и характер некоторых мифологических персонажей 
в эпосе и бытовой культуре черкесов // ЭО. 2005. № 5. С. 85–95.

ХАДИКОВА Алина Хазметовна (30.06.1964, г. Владикавказ), из 
семьи служащих. 1981–1986 студентка истор. ф-та Северо-ОсетинГУ. 
1987–1991 аспирантка каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. 
1991–1996 преп., с 1996 доц. каф. истории древ. мира и сред. веков Северо-
Осетин. ГУ. 1992 защитила канд. дис. на тему «Традиц. этикет осетин» 
(науч. рук. А.В. Гадло). Сфера науч. интересов: этнография народов Кав-
каза, этнич. стереотипы общения.

Соч.: К некоторым особен. осетин. традиц. этикета // Ист. этнография. 
Проблемы археологии и этнографии. СПб., 1993. Вып. IV. С. 69–73; Этика 
традиц. воспитания осетин // Педагогика сегодня. Владикавказ, 1994. 
С. 70–79; Проксемика в нац. культуре осетин // История и философия куль-
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туры: актуал. проблемы. Владикавказ, 1996. Вып. 2. С. 77–90; Маскулин-
ность и фемининность в традиц. культуре осетин // Гендер: язык, культура, 
коммуникация. М., 1999. С. 105–106; Социокультур. сущность и традиц. 
нормы нихаса // Вопросы политологии, социологии и истории. Владикавказ, 
2000. Вып. 3. С. 52–64; «Кавказцы» в новейш. истории России: формиро-
вание негатив. образа // История Север. Кавказа с древнейш. времен по 
настоящее время. Пятигорск, 2000. С. 247–251; Традиц. этикет в системе 
потестар. отношений осетин // Север. Осетия: история и современность. 
Владикавказ, 2003. Вып. 3–4. С. 23–30; Особенности формирования по-
веден. культуры осетин // Ритмы истории. Владикавказ, 2003. Вып. 1. 
С. 127–132; Традиц. этикет осетин. СПб., 2003. 227 с.

ХАЛДЕЕВА Наталия Ивановна (29.09.1940). 1961–1965 студентка 
каф. антропологии биол.-почвен. ф-та МГУ, 1965–1968 аспирант, 1969–1978 
м.н.с., 1979–2004 с.н.с., с 2004 в.н.с. отдела антропологии ИЭА РАН. 1969 
в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Динамика одонтологических признаков 
в некоторых древних и современных популяциях на территории СССР», 
2004 в ИЭА докт. дис. на тему «Проблема взаимосвязи антропологическо-
го разнообразия и антропоэстетических моделей восприятия вариантов 
внешности в группах современного населения». Сфера науч. интересов: 
этническая одонтология; антропоэстетика. Участник ряда экспедиций. 

Соч.: (совм. с А.А. Зубовым) Одонтология в современной антрополо-
гии. М., 1989. 231 с.; (с А.А. Зубовым) Одонтология в антропофенетике. 
М., 1993. 223 с.; Антропологическая идентификация русских Вологодской 
области (сравнительный аспект изучения эстетического предпочтения 
морфотипов внешности) // ЭО. 1995. № 2, С. 97–104; Антропоэстетические 
исследования в теории и практике // Мужчина и женщина в современном 
мире: меняющиеся роли и образы. М., 1999. С. 199–207; Эстетические 
предпочтения типов внешности у венгров // Acta Ethnjgraphica Hungarica. 
Budapest, 1999. No 44(3–4). Р. 389–400; Возрастные особенности антропо-
эстетического предпочтения типа внешности // На путях биологической 
истории человечества. М., 2002. Т. 2. С. 199–212; Методологические аспек-
ты антропоэстетики // Вестник антропологии. 2003. № 10. С. 114–120; 
Антропоэстетика о биологическом разнообразии современного населения // 
Расы и народы. Вып. 30. М., 2004. С. 326–360; Антропоэстетические 
 исследования коми // Антропология коми. М., 2005. С. 177–193; (в соавт. 
с А.А. Зубовым) Anthropoaesthetics as an aspect of Anthropoecology // J. of 
Physiological Anthropology. Kyoto. Nо 24. P. 351–355; Антропоэстетика. 
Опыт антропологических исследований. М., 2004. 344 с.

Халдеева
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ХАЛИКОВ Альфред Хасанович (30.05.1929, д. Курманаево Нурлат-
Октябрьского р-на ТАССР — 24.07.1994, г. Казань). Отец — Хасан Сиб-
гатович, преп. математики; мать — Газиза Гиляевна, преп. биологии. 
1947–1952 студент ист..-филол. ф-та КазанГУ. С 1951 с.н.-т.с., м.н.с., с.н.с. 
ИЯЛИ им Г. Ибрагимова АН СССР. Совместительство: проф. каф. истории 
СССР (отечественной истории) КазанГУ. Своим учителем считал 
Н.Ф. Калинина (1888–1959). 1955 в Казани защитил канд. дис. на тему 
«История населения Казанского Поволжья в эпоху бронзы», в 1965 
в Москве в ИА АН СССР докт. дис. на тему «Среднее Поволжье в эпоху 
камня и бронзы». 

Соч.: Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969. 395 с.; Волго-
Камье в начале эпохи раннего железа (VIII–VI вв. до н. э.). М., 1977. 264 с.; 
Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978. 160 с.; При-
казанская культура // САИ. 1980. Вып. 1–24. 128 с.; (совм. с В.С. Патру-
шевым) Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М., 
1982. 277 с.; Татарский народ и его предки. Казань, 1989. 220 с.; Буртасы 
и их историко-археологическое определение // Вопросы этнической 
 истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема буртасов. Пенза, 
1990. С. 88–97; Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Казань, 1994. 
164 с. 

О нем: Петренко А.Г., Старостин П.Н., Хузин Ф.Ш. Памяти Альфре-
да Хасановича Халикова (1929–1994) // Рос. Археология. 1995. № 4. 
С. 234–235. 

ХАРИТОНОВ Виталий Михайлович (16.05.1946). 1964–1969 сту-
дент, 1969–1972 аспирант каф. антропологии биол.-почвен. ф-та МГУ, по 
совместительству преп. филос. и географ. ф-тов МГУ. 1973–1980 м.н.с., 
1980–1999 с.н.с., с 1999 вед.н.с. НИИ и Музея антропологии МГУ. 1975 за-
щитил в МГУ канд. дис. на тему «Сравнение масштабов отличия между 
черепами ископаемых гоминид и современных млекопитающих» (науч. 
рук. Я.Я. Рогинский). Сфера науч. интересов: эволюционная морфология 
гоминид, таксономия гоминоидов, анализ подлинных костных остатков 
гоминид с территории бывш. СССР. Участник ряда экспедиций. Предс. 
секции антропологии Москов. общества естествоиспытателей природы. 
Заслуж науч. сотрудник МГУ. 

Соч.: О сравнительно-систематическом изучении ископаемых гоми-
нид // Вопросы антропологии. 1971. Вып. 39. С. 95–100; Палеоантропы 
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и палеогеография времени их обитания (гл. 5) // Природа и древний чело-
век. М., 1981. С. 146–181; Роль онтогенетических перестроек в антропоге-
незе // Биологическая эволюция и человек. М., 1989. С. 125–155; (совм. 
с А.А. Зубовым, Г.П. Романовой) Антрополог. анализ нижней челюсти 
ребенка-неандертальца из Баракаевской пещеры // Неандертальцы Гупс-
ского ущелья. Майкоп, 1994. С. 83–99; (совм. с В.А. Бацевичем) Находки 
ископаемых гоминид на территории Восточной Европы и сопредельных 
регионов Азии // Вестник антропологии. 1997. № 3. С. 48–73; Введение 
в теорию антропогенеза и археологию палеолита. М., 1998. 210 с.; Эволю-
ционная антропология // Антропология: Учебник. М., 2003. С. 4–49; Гоми-
ниды на планете Земля (к проблеме становления специфических особен-
ностей человека) // Там же; (совм. с В.Е. Дерябиным) Объективная 
классификация Рода Homo на основе многомерного биометрического 
анализа признаков черепа гоминид // Вопросы антропологии. 2003. Вып. 90. 
С. 22–34. 

ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна (06.05.1956, с. Павлодар Ува-
ровск. р-на Тамбов. обл.). 1974–1979 студентка, 1979–1982 аспирантка каф. 
уст. народ. поэтич. творчества филол. ф-та МГУ. 1983–1988 ассистент, 
1988–1993 доц. каф. русской литературы ЛьвовГУ им. И. Франко. 1993–1994 
с.н.с., 1994–1995 рук. сектора отдела координации научных исследований 
Всерос. науч.-исслед. центра традиционной народной медицины «ЭНИОМ» 
(Москва); 1996–1998 науч. консультант-редактор науч.-популяр. ж. «VITA. 
Традиции. Медицина. Здоровье» (Москва), 1998–2000 с.н.с. Центра по из-
учению религий и этноконфессиональному картографированию (2001–2005 
сектор религиоведения), руководитель научно-исследовательской группы 
«Центр по изучению шаманизма и иных традиционных верований и прак-
тик», с окт. 2005 руководитель научно-исследовательской группы медицин-
ская антропологии ИЭА РАН. 11.03.1983 в МГУ защитила канд. дис. на 
тему «Восточнославянская причеть (проблемы поэтики, типологии и гене-
зиса жанра)», 13.06.2000 в ИЭА докт. (в виде науч. докл.) на тему «Народ-
ные магико-медицинские практики: традиция и современность. Опыт 
комплексного системно-феноменологического исследования.» Сфера науч. 
интересов: фольклор (восточнославянский) и фольклористика (заговорно-
заклинательная традиция, причетно-плачевая традиция, несказочная проза, 
анекдоты, фольклор и мифология в литературе), этнография и этнология 
(обрядовые традиции и обрядово-ритуальная практика восточных славян, 
шаманство и шаманизм сибирских народов, традиционная народная меди-
цина), культурология (специфика традиционной культуры, трансформации 
традиций), религиоведение (религиозно-мистические и магико-мистиче-
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ские практики, преимущественно знахарско-колдовская (славянская), 
шаманская), современные духовные практики и неорелигиозные явления, 
антропология (медицинская антропология, антропология сознания: изме-
ненные состояния сознания и деятельность человека в ИСС (проблемы 
порождения мистического знания, формирования фольклорно-мифологи-
ческих текстов, восприятия действительности, суперсенситивные и экс-
трасенсорные проявления). С 1999 член Научного совета по фольклору 
РАН. Опыт. полевой исследователь. Участник международных и российских 
конгрессов и симпозиумов. 

Соч.: Черная и белая магия славян. М., 1990, 64 с.; Практическая магия. 
Заговоры, заклинания. М., 1991. 64 с.; Заговорно-заклинательная поэзия 
восточных славян: Конспекты лекций. Львов, 1992. 100 с.; Портреты народ-
ных целителей России. М., 1994, 233 с.; Традиционная магико-медицинская 
практика и современное народное целительство: Статьи и материалы. М., 
1995, 204 с. (Российский этнограф. Вып. 23); Заговорно-заклинательное ис-
кусство восточных славян: проблемы традиционных исследований и воз-
можности новых интерпретаций. Ч. 1–2. М., 1999. 602 с. (Этнологические 
исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. 
Т. 3); Религиозный фактор в современной жизни народов Севера и Сибири. 
М., 2004. 39 с. (Исслед. по приклад. и неотлож. этнологии. № 167); Шаманы 
и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и иных 
традиционных верований и практик // ЭО. 2004. № 2. С. 99–118; Устами 
шамана глаголет... дух? К вопросу о шаманской психофизиологии и возмож-
ностях экспериментального изучения личности шамана) // Полевые иссле-
дования ИЭА РАН — 2002. М., 2004. С. 24–43; (совм. с Д.А. Функом) Ду-
ховная культура и религия // Современное положение и перспективы 
развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 
Независимый экспертный доклад М., 2004. С. 149–176; Феникс из пепла? 
Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М., 2006. 368 с.

ХАРУЗИНА Вера Николаевна (17(29).09.1866, Москва — 17.05.1931, 
Москва). Выпускница классич. гимназии Фишер, совершенствовала свои 
знания по истории, этнографии и археологии в Берлине и Париже. Работа-
ла в контакте со своими братьями, совершала поездки на Север и за грани-
цу. 1907–1923 проф. Москов. ун-та, Высш. женск. курсов, Археолог. ин-та. 
Д.чл. ОЛЕАЭ, РГО, Ин-та истории РАНИОН. 1914 получила большую 
золотую медаль отд. этнографии и статистики РГО за совокупность ученых 
трудов по этнографии. Сфера науч. интересов: этнография, духов. культу-
ра первобыт. народов.
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Соч.: Материалы для библиографии этнограф. литературы. СПб., 1904. 
295 с. (Приложение к кн. Н. Харузина «Этнография». Вып. 4. СПб., 2005); 
Этнография. Вып. 1. Введение. Верования малокультур. народов. М., 1909. 
592 с.; Вып. 2. Приемы изучения явлений материал. культуры (жилище, 
одежда, украшения, пища). М., 1914. 469 с.; Об участии детей в обрядово-
религиозн. жизни // ЭО. 1911. Кн. 88–89. 78 с.; Игрушки у малокультур. 
народов // Игрушка. Ее история и значение. М., 1912. С. 85–139; Отчет 
о лет. поездке в Германию (каталогизация, консервирование и размещение 
коллекций в этнограф. музеях) // Отчет Москов. археолог. ин-та за 1910–1911 
гг. М., 1912. 96 с.; Примитив. формы драматич. искусства // Этнография. 
1927. № 1. С. 57–85; № 2. С. 283–300; 1928. № 1. С. 22–43; № 2. С. 3–31; 
Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного шара. 
М., 1941. 171 с.; Прошлое. М., 1999. 558 с. 

О ней: Харузина В.Н. // Науч. работники Москвы. Л., 1930. С. 300; 
Елеонская Е.Н. В.Н. Харузина (1866–1931) // СЭ. 1931. № 1–2. С. 153–155.

ХАСАНОВА Марина Мансуровна (21.01.1948, г. Хабаровск — 
18.12.2006, Санкт-Петербург), из семьи военнослужащего. 1966–1971 
студентка гуманитар. ф-та Новосибирского ГУ, 1971–1974 аспирантка ЛО 
ИЯ АН СССР. 1975–1990 м.н.с., н.с. ИИАЭ народов ДВ ДВО АН СССР, 
1990–1996 с.н.с. Ин-та филологии СО РАН, 1997–2006 с.н.с. МАЭ РАН. 
08.06.1979 защитила канд. дис. на тему «Повелит. наклонение в эвенк. яз.» 
(науч. рук. В.А. Аврорин). Сфера науч. интересов: фольклор, языки, куль-
тура тунгусо-маньчжур. народов.

Соч.: Система руч. счета у негидальцев // Культура народов ДВ: 
традиции и современность. Владивосток, 1984. С. 165–171; Повелит. 
наклонение в эвенкийск. языке. Л., 1986. 104 с.; Путь В.К. Арсеньева — 
этнографа. Препринт. Владивосток, 1988. 24 с.; «Захоронения» китов. 
скелетов на о. Итуруп // Новое в дальневост. археологии. Южно-Саха-
линск, 1989. С. 52–59; Песни негидальцев // Гуманитар. науки в Сибири. 
Сер. филол. Новосибирск, 1996. № 4. С. 92–97; (сост. совм. с М.Д. Си-
моновым, В.Т. Кялундзюга) Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, ехэ. 
Новосибирск, 1998. 561 с. (Памятники фольклора народов Сибири и ДВ. 
Т. 18); Проблема контактов населения Ниж. Амура и Северо-Вост. Ки-
тая // Евразия. Этнос. Ландшафт. Культура. СПб., 2001. С. 280–325; 
(cовм. с А.М. Певновым) Мифы и сказки негидальцев. ELPR Publications 
Series A2–024. Osaka, 2003. 297 с.; Путь души в «мир мертвых» по пред-
ставлениям народов Амура // Мифология смерти: структура, функция 

Хасанова

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



525

и семантика погребал. обряда народов Сибири (этнограф. очерки). СПб., 
2007. С. 131–150; Река в мировоззрении народов Ниж. Амура (к проб-
леме культурогенеза) // Реки и народы Сибири. СПб., 2007. С. 183–216.

О ней: Решетов А.М. Марина Мансуровна Хасанова (21.01.1948 — 
18.12.2006) // Этнографическое обозрение. 2010. № 1. С.181–186.

ХАТУЕВ Рашид Тохтарович (03.01.1966, ст. Преградная Урупского 
р-на Карачаево-Черкес. АО), из семьи рабочего. 1981–1987 слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры в филиале Ленинградского з-да «Россия», 1984–
1986 служба в Советской армии. 1987–1991 студент истор. ф-та Ин-та 
молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР. С 1993 преп. Карачаево-Чер-
кес. ГПИ. С 1994 н.с., с.н.с. отдела этнографии Карачаево-Черкес. ин-та 
гуманитарных исследований (КЧИГИ). С 2001 уч. секретарь Карачаево-
Черкес. историко-культурного и природного музея-заповедника. По со-
вместительству 1998–1999 зам. министра, 1999–2000 министр КЧР по 
делам национальностей, печати и информации, 2004–2005 нач. упр. соц.-
полит. анализа и прогнозирования президента КЧР. В 2000 в Пятигор. гос. 
технологическом ун-те защитил канд. дис. на тему «Из потестарно-поли-
тической культуры карачаевцев и балкарцев: организация, идеология 
и символика власти». Сфера научных интересов: традиц. политич. антро-
пология карачаевцев и балкарцев. Участник междунар. (Архыз, 1997; 
Владикавказ, 2002; Москва, 2004), всерос. и межрегионал. науч. форумов. 
Д.чл. Российской муниципальной академии, чл.-корр. Всероссийского ге-
ральдического общества.

Соч.: Евреи в Карачае. Черкесск, 2005. 105 с.; Этнические истоки по-
литической антропологии карачаевцев и балкарцев // Этногенез карачаев-
цев и балкарцев. Карачаевск, 1997; Карачай и Балкария до второй полови-
ны XIX в.: власть и общество // Карачаевцы и балкарцы. М., 1999; 
К традиционной метрологии карачаевцев и балкарцев (денежно-весовые 
и денежно-счетные единицы) // Вестник КЧИГИ. Вып. 1. Черкесск, 1999; 
Шейх Абдуллах Дудов и «Слово Карт-Бабы» // Карачаевцы и балкарцы. М., 
1999; О потестарно-политической культуре карачаевцев и балкарцев // 
Культурно-этническая общность народов Северного Кавказа и проблемы 
гуманизации межнационал. отношений на современном этапе. Черкесск, 
1999; (совм. с Р.С. Тебуевым) Очерки истории карачаевцев и балкарцев. 
М.; Ставрополь, 2002. 223 с.; О соотнесении сословных лестниц // Вестник 
Карачаево-Черкесского ист.-культ. и природ. музея-заповедника. Вып. 1. 
Черкесск, 2003. 
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ХАХОВСКАЯ Людмила Николаевна (28.10.1964, г. Магадан), из 
семьи рабочих. 1990–1996 студентка истор. ф-та ДВГУ. 1995–1999 м.н.с., 
1999–2001 н.с., с 2001 с.н.с. СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан). 29.10.2004 
в ИИЭА ДВО РАН защитила канд. дис. на тему «Этнич. идентичность 
и культура камчадалов Магадан. обл. (XVIII–XX вв.)» (науч. рук. М.А. Ки-
рьяк-Дикова, В.А. Тураев). Сфера науч. интересов: история Рус. право-
славной церкви на Охот. побережье; традиц. и современ. этнография эвенов, 
коряков, чукчей, юкагиров, рус. старожилов, современ. соц.-эконом. про-
цессы у абориген. народов, трансформации этнич. идентичности и этнич. 
номенклатуры.

Соч.: Пояс эвенск. шамана // Вест. ДВО РАН. 1997. № 5. С. 131–137; 
Эвен. дет. игры и игрушки // История, археология и этнография Северо-
Востока России. Магадан, 1999. С. 99–112; Праздник «Хебдек» и счет 
времени у эвенов // Истор. исследования на Севере ДВ. Магадан, 2000. 
С. 170–182; (совм. с М. Куребито) An Analysis on Tradition and Change in 
Koryak Funerals // Bulletin of the Hokkaido Museum of Northern Peoples. 2003. 
Vol. 12. P. 1–13. (на яп. яз.); (совм. с И.Е. Воробьевым) Археолого-этнограф. 
аспекты изучения отдел. категорий инвентаря // Интеграция археолог. и эт-
нограф. исследований. Омск, 2003. С. 92–94; Проблемы традиц. природо-
пользования корен. народов Магадан. обл. // Регионал. политика. Истор. 
опыт и критерии оценки эффективности. Кемерово, 2003. С. 161–164; 
Камчадалы Магадан. обл. (история, культура, идентификация). Магадан, 
2003. 325 с.; Охот. церкви в XIX — нач. XX в. (Гижигин., Тауйск., Ямск. 
и Ольск.) // Материалы по истории Севера ДВ. Магадан, 2004. С. 5–25; 
Рыболов. промысел корен. народов Магадан. обл. в соврем. условиях // 
Вест. ДВО РАН. 2006. № 3. С. 122–130; Оленеводство Магадан. обл. в ры-
ноч. условиях // Вест. ДВО РАН. 2007. № 3. С. 77–86; Reindeer Breeding of 
Magadan Region in the Market Economy // Bulletin of the Hokkaido Museum 
of Northern Peoples. 2008. Vol. 17. P. 23–36. (на яп. яз); Огнев. приборы 
коряков-оленеводов полуострова Тайгонос // Вест. Новосибирского ГУ. 
Сер. «История. Филология». 2008. Т. 7. Вып. 3. Археология и этнография. 
С. 150–157.

ХИСАМУТДИНОВ Гумер Мухетдинович (1908, Бирский у. Уфим-
ской губ. — 1975, г. Казань), из семьи шахтера. 1930–1933 студент истор. 
ф-та Казан. пед. ин-та, 1933–1935 преп. истории, зав. уч. частью на рабфа-
ке, при институте Совправа, 1935–1941 преп. истории Кожевенно-обувно-
го техникума, 1944–1945 ст. методист кабинета истории Казан. ин-та усо-
вершенствования учителей, 1945–1947 лаборант, 1947–1959 м.н.с., 

Хаховская
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1960–1972 с.н.с. сектора истории Казан. филиала АН СССР, с 01.11.1972 
на пенсии. 1945 член ВКП(б). Учителя в науке: Н.И. Воробьев, Г.В. Юсупов. 
23.02.1955 в Казани защитил канд. дис. на тему «Борьба трудящихся Тата-
рии за завершение строительства социализма в довоенные годы (1935–
1941 гг.)». Сфера науч. интересов: булгаро-татарская эпиграфика, семейные 
и общественные отношения, духовная культура казанских татар. Уделял 
большое внимание современному быту колхозников и рабочих Татарии. 
Собирал ист.-этнограф. материалы. 

Соч.: (совм. с Г.В. Юсуповым) Булгарские эпиграфические памятники, 
найденные летом 1947 года // Эпиграфика Востока. Л., 1951. Т. IV. С. 67–75; 
(совм. с Н.И. Воробьевым) Исследования казанских ученых по этнографии 
народов Поволжья // Известия Казан. филиала АН СССР. 1957: Татария 
в годы вступления СССР в полосу строительства социалистического обще-
ства (1938 — июнь 1941 года); (совм. с Н.И. Воробьевым) Историко-этно-
графические наблюдения 1955 года в Татарской АССР // Казан. филиала 
АН СССР. Сер. гуманитар. наук. Казань, 1957. Вып. 2; Успехи ленинской 
национальной политики в Татарии // Известия Казан. филиала АН СССР: 
Вопросы истории Татарии. Казань, 1962; (совм. с Н.И. Воробьевым, 
Г.В. Юсуповым) Историко-этнографические исследования северо-западных 
районов Башкирии // СЭ. 1962. № 6. С. 124–130; Сабан-туй — праздник 
интернациональный // Сов. Татария. 1965. 10 июня; Общественные отно-
шения татар // Татары среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967. С. 312–
341; Народные знания татар // Там же. С. 312–341; Просвещение и куль-
турное обслуживание // Там же. С. 373–407 

ХИТЬ Генриетта Леонидовна (10.03.1930). 1948–1953 студентка, 
1953–1956 аспирантка, 1957–1961 с.н.-т. с. каф. антропологии биол.-почвен. 
ф-та МГУ. 1961–1964 с.н.-т.с., 1964–1978 м.н.с., 1979–1990 с.н.с., с 1991 
гл.н.с. ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 1963 в МГУ защитила канд. дис. на тему 
«Возрастная динамика основных расоводиагностических признаков у че-
ловека во взрослом состоянии», в 1984 в ИЭ докт. дис. на тему «Дермато-
глифика народов СССР». Сфера науч. интересов: изучение рас и популяций 
человека (дерматоглифика, группы крови, возрастная морфология расовых 
признаков). Участвовала в ок. 30 экспедициях. 

Соч.: Группы крови у таджиков Памира // Совет. антроп. 1958. № 2; 
О возрастной динамике расовых признаков у взрослых // Антропологиче-
ский сборник 1 / ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 50. С. 42–83; Дерматоглифика населения 
Западного Памира // СЭ. 1964. № 5. С. 31–47; Расовая диф. населения СССР 

Хить
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(соматолог. и дерматоглиф. аспекты) // Расы и народы. М., 1976. № 5. 
С. 69–94; (совм. с Б. Кейта) Дерматоглифическая дивергенция основных 
расовых ветвей человечества // Расы и народы. Вып. 11, М., 1981. С. 25–39; 
Дерматоглифика народов СССР. М., 1983. 280 с.; (совм. с Н.А. Долиновой) 
Расовая дифференциация человечества (дерматоглифические данные). М., 
1990. 204 с.; Дерматоглифика греков (к проблеме их происхождения) // 
Новое в этнографии. М., 1990. Вып. 1. С. 114–121; Саамы в дерматоглифи-
ческой систематике финноугров Евразии // Происхождение саамов (по 
данным антропологии и археологии). М, 1991. С. 59–82; (совм. с Н.А. До-
линовой) Биологические и исторические корреляции признаков дермато-
глифики // Вестник антропологии. Вып. 1. М, 1996; Дерматоглифика чело-
веческих рас и популяций: таксономический аспект // На путях 
биологической истории человечества. М., 2002. Т. 1; Дерматоглифика на-
родов Поволжья и Удмуртии // Вестник антропологии. 2004. Вып. 11. 
Дерматоглифика народов Памира // Вестник антропологии. 2005. Вып. 12.

 
ХОДЖАЙОВ Тельман Касимович (08.03.1938, с. Шурахан Ленина-

бад. р-на Каракалпак. АССР). 1957–1963 студент каф. антропологии биол.-
почвен. ф-та ТашкентГУ. 1964–1966 аспирант отдела антропологии ЛЧ ИЭ 
АН СССР, 1967–1969 м.н.с., 1969–1971 с.н.с. отдела археологии и этногра-
фии ИИЯЛ ККФ АН УзбССР, 1972–1982 с.н.с. отдела античной археологии, 
1982–1988 зав. отделом этнической антропологии ИА АН УзССР (г. Са-
марканд), 1988–1993 проф., 1993–1996 зав. каф. этнографии, истории 
древнего мира и средних веков истор. ф-та ТашкентГУ, 1998–1999 в.н.с. 
отдела Средней Азии и Казахстана, с 2000 в.н.с. отдела физической антро-
пологии ИЭА РАН. 1969 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Формирование 
антропологического типа населения Южного Приаралья (Миздахкан)», 
1982 в ИЭ защитил докт. дис. на тему «Палеоантропология Средней Азии 
и этногенетические проблемы». Сфера науч. интересов: антропология, 
краниология, этногенез и этническая история, остеология, палеодемография 
населения Средней Азии. 1985 лауреат Госпремии УзбССР им. Абу Райха-
на Беруни. Участник св. 100 экспедиций.

Соч.: (совм. с В.Н. Ягодиным) Некрополь древнего Миздахкана. Таш-
кент, 1970. 246 с.; Антропологический состав населения эпохи бронзы 
Сапаллитепа. Ташкент, 1977. 152 с.; К палеоантропологии древнего Узбе-
кистана. Ташкент, 1980. 167 с.; (совм. с М. Джуракуловым) Антропология 
Средней Азии. Самарканд, 1984. 96 с.; Этнические процессы в Средней 
Азии в эпоху средневековья (антропологические исследования). Ташкент, 
1987. 207 с.; (совм. с В.П. Алексеевым, Х.Х. Халиловым) Население вер-

Ходжайов
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ховьев Амударьи по данным антропологии. Ташкент, 1984. 390 с.; (совм. 
с В.П. Алексеевым, А.А. Аскаровым) Историческая антропология Средней 
Азии (палеолит — эпоха античности). Ташкент, 1990. 277 с.; (совм. 
с Г.К. Ходжайовой) Монголоидность у населения Средней Азии и ее эпо-
хальные изменения // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. IV. 
М., 2001. С. 35–46; (совм. с Г.К. Ходжайовой) Антропология и этническая 
история узбекского народа. Ташкент, 1995. 111 с.; К вопросу формирования 
антропологических особенностей узбеков // Вестник антропологии. М., 
2002. Вып. 9. С. 31–41; Население Согда по данным краниологии // Расы 
и народы. М., 2004. Вып. 30. С. 189–215; Обычай преднамеренной дефор-
мации головы в Средней Азии // Антрополог. и этнограф. сведения о на-
селении Средней Азии. М., 2004. С. 22–45.

ХОРОШАЕВА Ирина Федоровна (20.05.1929, Москва), из семьи 
служащих. 1947–1952 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Ее 
учителями были С.П. Толстов, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров. 1952–1955 
аспирантка, 1955–1974 м.н.с., 1974–1986 с.н.с. сектора Америки ИЭ АН 
СССР, 1987–1993 доц. каф. этнографии истор. ф-та МГУ, 1994–1997 доц. 
Международ. акад. туризма, 1980 чтение лекций в Центре Высш. исследо-
ваний при Нац. ин-те антропологии и этнографии Мексики. Апр. 1961 
защитила канд. дис. на тему «Современ. индейск. население Мексики» 
(науч. рук. С.А. Токарев). Сфера науч. интересов: этнография, история 
и картографирование народов Центр. Америки. 

Соч.: (совм. с Р.В. Кинжаловым, Ю.В. Кнорозовым) Население Мек-
сики и Центр. Америки до испан. завоевания // Народы Америки. М., 1959. 
Тт. 2. С. 55–100; (совм. с С.А. Токаревым) Население Мексики // Там же. 
С. 101–145; Население Центр. Америки. Гватемала // Там же. С. 146–157; 
Соврем. индейск. население Мексики // ТИЭ. Н.с. 1960. Т. 58. С. 156–202; 
Мексикан. выставка в Москве // СЭ. 1961. № 2. С. 124–131; Нации Центр. 
Америки в колониал. период // Нации Латин. Америки: формирование, 
развитие. М., 1964. С. 282–305; Мексиканцы в США // Нац. процессы 
в США. М., 1973. С. 250–277; Мексика. Этнич. история и нац. отношения // 
Нац. процессы в Центр. Америке и Мексике. М., 1974. С. 48–85; Основ. 
направления этнич. развития в колониал. и независим. Гватемале // Там же. 
С. 98–120; Основ. направления этнич. развития Бразилии // Этнич. про-
цессы в странах Юж. Америки. М., 1981. С. 434–462; Мексика // Страны 
и народы. М., 1981. Т. 9. С. 72–128; Мексика // Африканцы в странах Аме-
рики: негритян. компонент в формировании наций Зап. полушария. М., 
1987. С. 75–81. 

Хорошаева
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ХРИСТОФОРОВА Ольга Борисовна (23.05.1970, г. Луховицы Мо-
сков. обл.), из семьи инженеров. 1987–1992 студентка истор. ф-та МГУ. 
1993–1996 аспирантка, 2001–2004 докторант ИВГИ РГГУ, 1997–1999 вед. 
спец. Ин-та культур. антропологии РГГУ, 1999–2004 ст. преп., 2004–2007 
доц. Учебно-науч. Центра соц. антропологии РГГУ, с 2007 доц. Учебно-
науч. Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. 25.04.1997 защити-
ла канд. дис. на тему «Моделирование поведения в архаич. культурах (на 
материале жанров фольклора народов Сибири)» (науч. рук. Е.С. Новик). 
Сфера науч. интересов: соц. антропология, визуал. антропология, мед. 
антропология, формирование и функционирование несказоч. Прозы, на-
роды Сибири, русские.

Соч.: Некоторые подходы к исследованию «норматив. герменевтики» // 
Невербал. поле культуры. Тело. Вещь. Ритуал. М., 1996. С. 63–70; Логика 
толкований: фольклор и моделирование поведения в архаич. культурах. М., 
1998. 114 с.; К вопросу о структуре приметы // Arbor mundi. 1998. № 6. 
С. 30–47; Как избежать несчастья: актант. структура поведен. текстов // 
Вест. РГГУ. Вып. 4. Восток: Исследования. Переводы. М., 2000. Кн. II. 
С. 405–412; Гадание как моделирование событий (к вопросу о программи-
рующей функции ритуала) // Тр. по культур. антропологии: Памяти Г.А. Тка-
ченко. М., 2002. С. 346–356; Получение дара (рассказы о шаман. становле-
нии у нганасан) // Arbor mundi. 2003. Вып. 10. С. 87–105; Визуал. 
антропология: рос. действительность и зарубеж. опыт // I Всерос. конгресс 
фольклористов: Сб. материалов. М., 2006. Т. 2. С. 98–110; Символ. интер-
претация соц. дискурса (рассказы о деревен. колдунах) // Сны Богородицы. 
Исследования по антропологии религии. СПб., 2006. С. 184–202; «Дети 
природы», или Этнич. проекты регионал. киностудий // Ab Imperio. Ис-
следования по нов. имперск. истории и национализму в постсовет. про-
странстве. 2006. № 3. С. 437–462; Интерпретации молчания: речев. этикет 
народов Севера в заметках путешественников и по данным фольклора // 
Arbor mundi. 2006. Вып. 12. С. 82–194; Заметки о колдовстве и естествен. 
надобностях // АБ-60: Сб. ст. к 60-летию А.К. Байбурина. СПб., 2007. 
С. 168–176.

Христофорова
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ЦАЛКИН Вениамин Иосифович (1903, г. Нижний Новгород — 
10.03.1970, Москва), из семьи служащих. 1924–1928 студент естествен. 
отд. физ.-мат. ф-та МГУ. 1928–1946 н.с. Зоолог. музея МГУ. 1946–1970 зав. 
кабинетом палеозоологии ИИМК/ИА АН СССР. 1947 защитил докт. дис. 
на тему «Дикие бараны Вост. полушария». Сфера науч. интересов: история 
охоты и скотоводства.

Соч.: Сибир. гор. козел. М., 1950. 120 с.; Гор. бараны Европы и Азии. 
М., 1951. 344 с.; Фауна антич. и раннесредневек. Хорезма (по материалам 
раскопок С.П. Толстова) // Тр. ХАЭЭ. Вып. 1. М., 1952. С. 213–244; Мате-
риалы для истории скотоводства и охоты в Древ. Руси. М., 1956 (МИА. 
№ 51). 184 с.; Домаш. и дик. животные Север. Причерноморья в эпоху ран. 
железа // МИА. № 53. М., 1960. С. 7–109; К истории животноводства и охо-
ты в Вост. Европе. М., 1962 (МИА. № 107). 140 с.; Фауна Танаиса // Древ. 
животноводство племен Вост. Европы и Сред. Азии. М., 1970. С. 273–285 
(МИА. № 154). 

О нем: Насимович А.А., Монгайт А.Л. В.И. Цалкин // СА. 1970. № 4. 
С. 324–325; Ин-т археологии: история и современность. М., 2000. С. 255–
256. 

ЦАЛЛАГОВА Зарифа Борисовна (29.04.1954, г. Орджоникидзе Сев.-
Осет. АССР). 1971–1976 студентка филол. ф-та Сев.-Осет. ГУ, 1976–1980 
аспирантка ИМЛИ АН СССР, 1981–1983 с.н.с. отд. фольклора Сев.-Осет. 
НИИ гуманитар. исследований, 1983–1993 с.н.с. лаборатории этнопедаго-
гики Ин-та нац. проблем образования Мин-ва образования РФ, 1993–1994 
с.н.с. лаборатории этнопедагогики Ин-та развития личности РАО, 1995–1997 
докторант каф. педагогики высш. школы ф-та психологии и педагогики 
МГПУ им. В.И. Ленина, 1998–2000 в.н.с. лаборатории этнопедагогики Гос. 
НИИ семьи и воспитания РАО, с 2000 в.н.с. отд. Кавказа ИЭА РАН. 
27.01.1981 защитила канд. дис. на тему «Афористич. жанры осетин. фольк-
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лора (поэтика и истор.-этнолог. основы)», 13.05.1998 докт. дис. на тему 
«Теория и практика функционирования афористич. средств и форм традиц. 
воспитания у народов Север. Кавказа». 19.05.2002 проф. каф. педагогики 
и психологии. 2001 Больш. золот. медаль им. Я.А. Коменского Междунар. 
педагог. академии. Сфера науч. интересов: этнопедагогика, этнология, 
фольклористика, традиц. культура воспитания у народов Сев. Кавказа, 
межкультур. связи, использование этнопедагог. наследия в учебно-воспитат. 
работе современ. школы и вуза.

Соч.: Нравствен. воспитание учащихся 5–8 кл. на уроках родной ли-
тературы. Владикавказ, 1990. 94 с.; Афористич. жанры осетин. фольклора. 
Владикавказ, 1993. 198 с.; Воспитание совершен. личности средствами 
народ. педагогики. М., 1994. 135 с.; Воспитание граждан. сознания и нац. 
самосознания учащихся в процессе изучения родной литературы в 9–11 кл. 
Владикавказ, 1996. 112 с.; Теория и практика функционирования афористич. 
средств и форм традиц. воспитания у народов Сев. Кавказа. Владикавказ, 
1997. 151 с.; Этнопедагог. афористика. М., 1997. 222 с.; Этнопедагог. диалог 
культур. Владикавказ, 2001. 196 с.; (совм. с Г.Н. Волковым) Этнопедагоги-
ка как педагогика межнац. гармонии. М., 2002. 82 с.

ЦВЕТКОВА Надежда Николаевна (30.11.1946, Ленинград), из семьи 
рабочих. 1967–1971 студентка, 1971–1978 ассист., ст. преп., 1978–1992 доц. 
каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. 22.06.1976 защитила 
канд. дис. на тему «Антрополог. фотография как источник для исследования 
по этнич. антропологии» (науч. рук. И.И. Гохман). Сфера науч. интересов: 
антропология народов СССР. С 1984 г. живет в США.

Соч.: Антрополог. изучение человеч. популяций по фотоматериалам // 
Вестник ЛГУ. 1974. № 14; Об антропологии Север. Кавказа // Вестник ЛГУ. 
1975. № 14; (совм. с И.И. Гохманом) Способ измерения углов вертикал. 
профиля на фотопортрете // Соврем. проблемы и нов. методы в антропо-
логии. Л., 1980. С. 109–125.

Цветкова
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ЧВЫРЬ Людмила Анатольевна (13.11.1944, Москва), из семьи во-
енного и учительницы музыки. 1962–1967 студентка, 1967–1970 аспирант-
ка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1970–1972 преп. истории в шк. раб. 
молодежи, с 1972 м.н.с., с.н.с., гл.н.с. ИВ АН СССР/РАН. 02.06.1972 за-
щитила канд. дис. на тему «Таджик. жен. ювелир. украшения как этнограф. 
источник» (науч. рук. С.А. Токарев), 1992 докт. дис. на тему «Уйгуры Вост. 
Туркестана и сосед. народы». Сфера науч. интересов: этнография народов 
Центр. Азии, этнос и религия.

Соч.: Таджик. жен. ювелир. украшения. М., 1977. 141 с.; Опыт анали-
за одного соврем. обряда в свете древневосточ. аналогий // Сред. Азия, 
Кавказ и зарубеж. Восток. М., 1983. С. 124–138; Уйгуры Вост. Туркестана 
и сосед. народы в кон. XIX — нач. XX в. Очерки историко-культур. связей. 
М., 1991. 302 с.; Судьба одного обряда (о бактрийско-таджик. соответстви-
ях) // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М., 1991. 
С. 190–206; The Central Asia’s Tajiks: Self-Identifi cation and Ethnic Identity // 
State, Religion and Society in Central Asia. Ithaca Press Reading, 1993. P. 245–
261; Проблемы оседло-кочевнич. диалога в древ. Сред. Азии (мнения ар-
хеологов и комментарий этнографа) // Азия. Диалог цивилизаций. СПб., 
1996. С. 383–435; Культур. ареалы и этнонимы // МИФ. София, 2001. № 7. 
С. 309–323; Структура таджик. этноса // Расы и народы. М., 2001. Вып. 27. 
С. 9–21; Этноконфес. сознание у народов Туркестана // Вест. Евразии. М., 
2002. № 2. С. 136–147; Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв. Очерки 
народ. ислама в Туркестане. М., 2006. 288 с.

ЧЕБОКСАРОВ Николай Николаевич (06.05.1907, г. Симбирск — 
01.02.1980, Москва), из семьи служащих. 1926–1930 студент биол. ф-та 
МГУ. Среди его учителей В.В. Бунак, Б.С. Жуков, Б.А. Куфтин, С.С. Чет-
вериков, А.И. Ярхо. 1929–1932 н.с. ЦМН, 1932–1935 аспирант, 1935–1941 
с.н.с. НИИ антропологии МГУ, зав. отд. расоведения Музея антропологии, 
1941–1946 ст. преп., 1946–1951 доц., 1951–1966 проф., 1947–1956 зав. каф. 
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этнографии истор. ф-та МГУ, 1943–1957 зав. отд. Европы, 1958–1970 зав. 
отд. Вост. и Юго-Вост. Азии, 1970–1980 зав. отд. Зарубеж. Азии, Австралии 
и Океании ИЭ АН СССР, 1956–1958 проф. Центр. ин-та национальностей 
КНР (г. Пекин). 02.04.1943 в Свердловске на заседании объединен. Уч. 
Совета гуманитар. ф-тов МГУ защитил канд. дис. на тему «Происхождение 
коми по данным антропологии», 01.06.1947 докт. дис. на тему «Север. 
китайцы и их соседи». Сфера науч. интересов: антропология и этнография 
народов Азии и Европы; теоретич. проблемы этнографии и антропологии; 
музееведение. 1947, 1966 лауреат Премии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Пре-
зидиума АН СССР. Опыт. полевой исследователь. Участник многих между-
нар. и всесоюз. конгрессов и конф. 

Соч.: Постройки Волоколам. уезда // Москов. краевед. 1929. № 1–2. 
С. 3–80; Физич. тип китайцев различ. соц. групп // АЖ. 1935. № 1. С. 
75–104; Группы крови и дальтонизм у коми // АЖ. 1936. № 1. С. 396–413; 
Из истории светл. расов. типов Евразии // АЖ. 1936. № 2. С. 193–227; К 
вопросу о происхождении китайцев // СЭ. 1947. № 1. С. 30–70; Основ. 
принципы антрополог. классификаций // ТИЭ. Н.с. 1951. Т. 16. С. 291–322; 
Основ. направления расов. диф-ции в Вост. Азии // ТИЭ. Н.с. 1947. Т. 2. 
С. 24–83; (совм. с М.Г. Левиным) Хозяйств.-культур. типы и ист.-этнограф. 
области // СЭ. 1955. № 4. С. 3–17; (совм. с У. Жуканом) О непрерывности 
развития физич. типа, хозяйствен. деятельности и культуры людей древ. 
камен. века на территории Китая // СЭ. 1959. № 4. С. 3–25; (совм. 
с И.А. Чебоксаровой) Полев. этнограф. работы в КНР (1957–1958) // СЭ. 
1959. № 5. С. 123–139; (совм. с Линь Яохуа) Хозяйств.-культур. типы 
Китая // ТИЭ. Н.с. 1961. Т. 23. С. 5–46; (совм. с В.С. Стариковым) Основ. 
занятия и соц. состав // Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 169–239; 
(совм. с В.С. Стариковым) Материал. культура // Там же. С. 140–280; 
(совм. с И.А. Чебоксаровой) Народы, расы, культуры. М., 1971. 256 с., 
2-е изд., испр. и доп. М., 1985. 271 с.; (совм. с С.А. Арутюновым) Пере-
дачи информации как механизм сосуществования этносоц. и биол. групп 
человечества // Расы и народы. М., 1972. Вып. 2. С. 8–31; Этнич. антро-
пология Китая. М., 1982. 301 с. 

О нем: Зубов А.А., Крюков М.В. Н.Н. Чебоксаров (1907–1980) // СЭ. 
1980. № 4. С. 185–188; Чебоксарова И.А. Жизнь и деятельность Н.Н. Че-
боксарова // Истор. динамика расов. и этнич. дифференциации населения 
Азии. М., 1987. С. 4–13; Пименов В.В. Кафедра этнографии истфака МГУ 
в нач. 1950-х гг. // ЭО. 1994. № 2. С. 146–152; Чеснов Я.В. Н.Н. Чебоксаров 
в науке и в жизни // ЭО. 1997. № 3. С. 116–127; Решетов А.М. Н.Н. Чебок-
саров: портрет ученого в контексте его времени // Выдающ. отечествен. 
этнологи и антропологи XX в., М., 2004. С. 358–396. 

Чебоксаров
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ЧЕРЕДНИКОВА Маина Павловна (02.05.1940, г. Архангельск), из 
семьи служащих. 1957–1962 студентка филол. ф-та ЛГУ, 1967–1971 аспи-
рантка ИРЛИ АН СССР, 1974–1976 ст. преп., 1976–1996 доц., с 1999 проф. 
каф. литературы Ульянов. гос. пед. ун-та. 04.11.1974 в ИРЛИ защитила канд. 
дис. на тему «Поэтика повести Н.С. Лескова “Очарован. странник” и фоль-
клор» (науч. рук. В.Г. Базанов), 21.10.1996 докт. дис. на тему «Соврем. русс. 
детск. мифология в контексте фактов традиц. культуры и детск. пси-
хологии». Сфера науч. интересов: детск. субкультура, детск. психология 
и фольклор, соврем. город. фольклор, традиц. культура соврем. села.

Соч.: Смысл и «бессмыслица» считалок (к проблеме поэтики) // Рус. 
фольклор. СПб., 1996. Т. XXIX. С. 14–30; О некотор. традиц. формулах 
детск. считалок // Традиц. культура и мир детства: Материалы междунар. 
науч. конф. «XI Виноградов. чтения». Ульяновск, 1998. Ч. 11. С. 53–63; 
Троицк. обряд «шута хоронить» в Ульянов. области // ЖС. 2001. № 4. 
С. 9–12; Семик и Троица // Духов. культура русских Сред. Поволжья: Ма-
териалы полев. исследований. Ульяновск, 2001. Вып. 3. С. 53–68; Письмен. 
традиция обмираний // Сны и видения в народ. культуре. М., 2002. С. 227–
264; Автостоп в России: культура соврем. молодеж. странничества // Соврем. 
город. фольклор. М., 2003. С. 86–122; «Они вызывали Крюгера...» (о необыч. 
последствиях подростков. магич. ритуала) // Детск. фольклор и культура 
детства: Материалы науч. конф. «XIII Виноградов. чтения». СПб., 2006. 
С. 106–113; Праздник в соврем. селе: половозраст. и этнич. стратификация // 
Морфология праздника. СПб., 2006; Куклы в играх соврем. детей // ЖС. 
2007. № 1. С. 18–22.

ЧЕСНОВ Ян Вениаминович (16.10.1937, г. Грозный), из семьи слу-
жащего. 1956–1961 студент каф. этнографии истор. ф-та МГУ. Среди его 
учителей А.В. Арциховский, М.В. Витов, Н.Н. Чебоксаров. 1961–1964 аспи-
рант, 1964–1976 м.н.с., 1976–1999 с.н.с. сначала отд. Зарубеж. Азии, затем 
Кавказа ИЭ АН СССР, 1995–2000 проф. каф. философии Ун-та РАО, 2000–
2005 с.н.с. Ин-та человека РАН, с 2005 в.н.с. Ин-та философии РАН, с 2006 
по совмест. с.н.с. Ин-та искусствоведения Мин-ва культуры РФ. 1966 защи-
тил канд. дис. на тему «Хозяйство и материал. культура горн. кхмеров Вост. 
Индокитая» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров). Сфера науч. интересов: этнография 
народов Вост., Юго-Вост. и Южн. Азии, Кавказа, проблемы общ. этнографии, 
филос. аспекты этнографии. Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Концепция этнич. общности в работах Э. Лича // Этнолог. ис-
следования за рубежом. М., 1973. С. 126–142; Теория «культур. областей» 

Чеснов

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



536

в американ. этнографии // Концепции зарубеж. этнологии. М., 1976. 
С. 68–95; Истор. этнография стран Индокитая. М., 1976. 298 с.; О принци-
пах типологии традиц.-бытов. культуры // Проблемы типологии в этногра-
фии. М., 1979. С. 189–203; К этнограф. изучению жизнедеятельности че-
ловека // СЭ. 1987. № 1. С. 23–34; Шаг Майтреи: некоторые вопросы 
изучения кинесики // Этнограф. изучение знаковых средств культуры. Л., 
1989. С. 122–138; Представление о человеч. теле // Новое в этнографии. 
Полев. исследования. М., 1990. Вып. 1. С. 103–109; Женщина и этика жиз-
ни в менталитете чеченцев // ЭО. 1994. № 5. С. 34–44; Н.Н. Чебоксаров 
в науке и в жизни // ЭО. 1997. № 3. С. 116–127; По страницам работ С.А. То-
карева о происхождении и ран. формах религии // ЭО. 1999. № 5. С. 16–23; 
Быть чеченцем: личность и этнич. идентификации народа // Чечня и Россия: 
общества и государства. М., 1999. С. 63–102; Суфизм и этнич. менталитет 
у чеченцев // Расы и народы. 2001. Вып. 26. С. 47–67; IV конгресс этноло-
гов и антропологов России // Человек. 2002. № 1; Ландшафт и мышление // 
Тр. членов РФО. М., 2005. Вып. 10. С. 124–131; Культуроген. значение 
тела // Филос. науки. 2007. № 8. С. 47–61; Телесность человека: филос.-
антрополог. понимание. М., 2007. 213 с.

О нем: Список основ. работ Я.В. Чеснова // ЭО. 1998. № 3. С. 162–163; 
Бельская Г.П. Портрет ученого // Знание — сила. 2002. № 3. С. 14–25. 

ЧЕШКО Сергей Викторович (28.01.1954, г. Карл-Маркс-Штадт, ГДР), 
из семьи военного. 1975–1980 студент истор. ф-та МГУ. 1980–1984 зав. отд. 
студен. молодежи Ленин. РК ВЛКСМ (Москва). 1977–1989 уч. секретарь 
Межведомственного научного совета по изучению нац. процессов АН СССР. 
С 1985 м.н.с., с.н.с., с 1989 зам. дир. ИЭА РАН, зам. гл. ред. ж. «ЭО». 1986 
защитил канд. дис. на тему «Этнокультурные процессы в резервациях 
индейцев США в современный период», 1996 докт. дис. на тему «Распад 
Советского Союза: этнополитический анализ». Сфера науч. интересов: 
этнолог. теория и методология, этнополит. процессы, эволюция традиц. 
культур в соврем. мире, прикладная этнология.

Соч.: Национальные проблемы в СССР: состояние и перспективы из-
учения // СЭ. 1988. № 4. С. 62–71; Национальное государство или демо-
кратическое общество // Вест. АН СССР. 1990. № 1. С. 25–36; Средняя Азия 
и Казахстан: соврем. состояние и перспективы нац. Развития // Расы и на-
роды. М., 1990. Вып. 20. С. 106–127; Das Problem der deutschen Ethnie in 
der UdSSR // BIOS. 1990. No 1. S. 7–16; Философия и мистика националь-
ного вопроса // Общественные науки. 1990. № 3. С. 103–114; Ethnos in the 

Чешко
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system of social communities: Theoretical approach and political realities // 
Innovation. 1990. No 3. P. 365–380; (совм. с В.Г. Стельмахом, В.А. Тишковым) 
Тропою слез и надежд (книга о современных индейцах США и Канады). 
М., 1990. 316 с.; Современные мифологемы, или Национальный вопрос 
в СССР // Нац. процессы в СССР. М., 1991. С. 83–104; Идеология распада. 
М., 1993. 230 с.; Конституционная реформа и национальные проблемы 
в России // ЭО. 1993. № 6. С. 29–45; Человек и этничность // ЭО. 1994. № 6. 
С. 35–49; Распад Советского Союза: этнополитический анализ. М., 1996. 
309 с.; 2-е изд. М., 2000; Перепись населения: кого считать и как считать // 
ЭО. 2000. № 4. С. 82–90; Кризис доктрины самоопределения // ЭО. 2001. 
№ 2. С. 3–17; Роль этнонационализма в распаде СССР // Трагедия великой 
державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. 
С. 443–468. 

ЧИБИРОВ Людвиг Алексеевич (19.11.1932, г. Цхинвал, Республика 
Южная Осетия), из семьи служащих. 1952–1956 студент ист.-филол. ф-та 
Северо-Осетин. ГПИ. 1956–1959 преп. истории Цхинвал. худ. уч-ща, зав. 
отд. истории Гос. музея краеведения Юго-Осетии. 1959–1967 м.н.с., с.н.с. 
Юго-Осетин. НИИ АН ГССР. 1967–1974 декан заоч. отд., 1974–1989 декан. 
истор. ф-та, 1989–1993 ректор Юго-Осетин. ГПИ. 1993–1996 Председатель 
Верховного Совета, 1996–2001 Президент Республики Южная Осетия. 
С 2001 в.н.с., гл.н.с. СОИГСИ. 1964 защитил канд. дис. на тему «Поселения 
и жилища осетин» (науч. рук. Г.С. Читая), 1978 докт. дис. на тему «Народ. 
земледел. календарь осетин». Сфера науч интересов: этнография, история, 
фольклор, источниковедение, традиц. культура осетин. 1981 проф., 
1996 з.д.н. РСО-Алания, 1999 акад. РАЕН, 2008 з.д.н. РФ, лауреат премии 
им. А. Колиева, участник ряда междунар. конгрессов.

Соч.: Осетин. народ. жилище. Цхинвал, 1970. 200 с.; Народ. земледел. 
календарь осетин. Цхинвал, 1976. 280 с.; (ост, предисл., прим., и коммент.) 
Периодич. печать Кавказа об Осетии и осетинах. Цхинвал, 1981. Кн. 1. 
301 с.; 1982. Кн. 2. 366 с.; 1987. Кн. 3. 443 с.; 1989. Кн. 4. 413 с.; 1992. Кн. 5. 
410 с.; Кн. 6. Владикавказ, 2006. 480 с.; Аграр. истоки культа животных 
у осетин // СЭ. 1983.С. 94–112; Древнейшие пласты духов. культуры осетин. 
Цхинвал, 1984. 216 с.; Осетин. аул и его традиции. Владикавказ, 1995. 80 с.; 
Дорогами алан на запад // История и культура. Вып. III. Аланика. Влади-
кавказ, 1995. С. 419–435; Осетин. народ. праздники. Владикавказ, 1999. 
256 с. (на осет. яз.); Встречи с Васо Абаевым. Владикавказ, 2000. 134 с.; 
О времени, о людях, о себе. Записки первого Президента. Владикавказ, 
2004. 302 с.; В.И. Абаев и некоторые вопросы науч. осетиноведения // Вест. 
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Владикавказ. науч. центра. 2006. № 3.; Б.А. Калоев и его осетиновед. ис-
следования // Б.А. Калоев и проблемы соврем. кавказоведения. Владикав-
каз, 2006. С. 7–17; Фольклор.-этнограф. энциклопедия осетин. народа: от 
концепции к реализации. // Материалы научн. конф. «Кавказоведение — 
опыт исследования». Владикавказ, 2006. С. 363–371; Традиц. духовная 
культура осетин. М., 2008. 711 с.

О нем: Вместе с народом. Материалы к 70-летию проф. Л.А. Чибиро-
ва. Владикавказ, 2003. 56 с.; Библиография ученых Осетии. Л.А. Чибиров. 
Владикавказ, 2007. 172 с.

ЧИЖИКОВА Людмила Николаевна (06.07.1925, г. Молога Яро-
славской обл.). 1944–1949 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 
Своими учителями в науке считает Н.Н. Чебоксарова, Г.С. Маслову. 
1949–1953 аспирантка, 1953–1974 м.н.с., 1974–1992 с.н.с., с 1992 вед.н.с. 
ИЭ АН СССР. С 2003 на пенсии. В 1952 в ИЭ защитила канд. дис. на тему 
«Народное жилище Верхнего Поволжья», в 1990 докт. дис. «Русско-укра-
инское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры». 
Сфера науч. интересов: история и современное состояние жилища вос-
точных славян и русской народной одежды, этнокультурные особенности 
южнорусского населения, проблемы этнического и культурного развития 
русских и украинцев в районах этноконтактного расселения. 1992 лауреат 
Госпремии РФ в области науки и техники. Участник многих междунар., 
всесоюз. и рос. конгрессов, конф., симпозиумов. С 1995 член Диссертац. 
совета по археологии и этнографии МГУ. 

Соч.: Архитектурные украшения русского крестьянского жилища // 
Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1970. С. 7–61; Русско-укра-
инское пограничье: История и судьбы традиционно-бытовой культуры 
ХIХ–ХХ вв. М., 1988. 252 с.; Украинцы. Материалы к серии «Народы 
и культуры». Вып. IХ. Кн. 1. М., 1992. 170 с.; Введение // Кубанские ста-
ницы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. М., 1967. 
С. 3–17; История заселения Кубани и современный этнический состав 
населения // Там же. С. 17–37; Занятия населения // Там же. С. 55–103; По-
селения и жилища // Там же. С. 103–148; Семья и семейный быт // Там же. 
С. 188–233; Заключение // Там же. С. 349–355; Введение // Традиционное 
жилище народов России: ХIХ — начало ХХ в. М., 1997. С. 3–11; Жилище 
восточнославянских народов // Там же. С. 11–60; Заключение // Там же. 
С. 380–394; Русские поселения // Русские. М., 1997. С. 211–235 (Сер. «На-
роды и культуры»); Жилая, хозяйственная и общественная застройка // 
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Там же. С. 251–296; Особенности этнокультурного развития русских в райо-
нах их смешанного расселения с украинцами // Расы и народы. М., 1998. 
Вып. 25. С. 5–45; Этнокультурная история южнорусского населения // ЭО. 
1998. № 5. С. 27–44.

ЧИСТОВ Кирилл Васильевич (20.11.1919, Детское село — 
29.10.2007, Санкт-Петербург), из семьи служащих.1937–1941 студент каф. 
фольклора филол. ф-та ЛГУ. Учителя в науке: М.К. Азадовский, Д.К. Зе-
ленин, В.Я. Пропп. 1941–1945 участник ВОВ. 1946–1947 аспирант каф. 
фольклора ЛГУ. 1947–1961 м.н.с., с.н.с., зав. сектором литературы и на-
родного творчества Карел. фил. АН СССР. 1961–1990 зав. отделом этно-
графии восточных славян ИЭ АН СССР, с 1991 гл.н.с. МАЭ РАН. 1948–1955 
преп. филол. ф-та КарелГУ. 1965–1993 преп., проф. каф. этнографии 
и антропологии истор. ф-та ЛГУ/СПбГУ. 1951 защитил канд. дис. на тему 
«Народная поэтесса И.А. Федосова», 1967 в ИЭ докт. дис. на тему «Русские 
народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.». 1980–1991 отв. 
ред. ж. «СЭ». Лауреат Госпремии СССР за участие в коллективной моно-
графии «Современные этнические процессы в СССР» (1981). Чл.-корр. АН 
СССР/РАН (1981). Чл. СП СССР (1954).

Соч.: «Калевала» — великий эпос карело-финского народа. Петроза-
водск, 1949. 32 с.; О собирании народного творчества: Памятка. Петро-
заводск, 1949. 15 с.; О некоторых проблемах фольклористики // СЭ. 1954. 
№ 2. С. 105–111; Народная поэтесса И.А. Федосова. Очерк жизни и твор-
чества. Петрозаводск, 1955. 376 с.; Причитания // Русское народное поэти-
ческое творчество. М.; Л., 1956. Т. 2. Кн. 2. С. 152–192; Фольклористика 
и современность // СЭ. 1962. № 3. С. 3–17; Легенда о Беловодье // Тр. Карел. 
фил. АН СССР. 1962. Вып. 35. С. 116–181; К вопросу о принципах класси-
фикации жанров устной народной прозы. М., 1964. 10 с.; Русские народные 
социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. 341 с.; Фольклор 
и этнография // СЭ. 1968. № 5. С. 3–12; Национальные истоки социально-
утопических идей // Идеи социализма в русских классич. литературе. Л., 
1969. С. 23–55; О взаимоотношении фольклористики и этнографии // СЭ. 
1971. № 5. С. 17–24; Этническая общность, этническое сознание и некото-
рые проблемы духовной культуры // СЭ. 1972. № 3. С. 73–85; Специфика 
фольклора в сфере теории информации // ВФ. 1972. № 6. С. 108–118; Про-
блемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный 
обряд // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 
1974. С. 69–84; Выравнивание уровня культурного развития народов 
СССР // Соврем. этнич. процессы в СССР. М., 1975. С. 331–347; Духовная 
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культура и процесс этнической консолидации народов СССР // Там же. 
С. 347–362; Некоторые характерные черты процесса сближения духов. 
культуры народов СССР // Там же. С. 363–382; (совм. с Ю.В. Бромлеем) 
Основные направления развития совет. этнографии // Этнография в странах 
социализма. Очерки развития науки. М., 1975. С. 7–51; Фольклор и куль-
тура этноса // СЭ. 1979. № 4. С. 3–11; Русские сказители Карелии. Очерки 
и воспоминания Петрозаводск, 1980. 256 с.; Традиции и вариативность // 
1983. № 2. С. 14–22; Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 
1986. 304 с.; (в соавт.) Этнография вост. славян: Очерки традиц. культуры. 
М., 1987. 557 с.; Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный очерк. 
Петрозаводск, 1988. 335 с.: «Восточнославян. этнография» Д.К. Зеленина // 
Зеленин Д.К. Восточнославян. Этнография: Пер. с нем. М., 1991. С. 427–451; 
Из воспоминаний о М.К. Азадовском // Воспоминания о М.К. Азадовском. 
Иркутск, 1996. С. 59–78.

О нем: Решетов А.М., Окладникова Е.А. К 75-летию К.В. Чистова // 
КПК. 1995. Вып. 2–3. С. 268–273; Кирилл Васильевич Чистов: Материалы 
к биобиблиографии ученых. Сер. истории. Вып. 20 / Сост. Л.А. Калаш-
никова, М.Я. Мельц. Вступ. ст. Т.А. Бернштам, Е.М. Мелетинского. М., 
1995. 83 с.; Кирилл Васильевич Чистов: Библиограф. указ. / Вступ. ст. 
Т.Г. Ивановой. Сост. Ю.К. Чистов. СПб., 2001. 67 с.; Бернштам Т.А. 
 Мастер и традиция (к юбилею К.В. Чистова) // КПК. 2004. Вып. 10–11. 
С. 166–181.

ЧИСТОВ Юрий Кириллович (06.05.1954, г. Петрозаводск Карело-
Финской ССР). 1971–1976 студент каф. этнографии и антропологии истор. 
ф-та ЛГУ, 1976–1979 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР, 1979–2001 м.н.с., н.с., 
с.н.с., вед.н.с., с 2001 директор МАЭ РАН. Учителями в науке считает 
И.И. Гохмана, В.П. Алексеева. В 1983 в ИЭ защитил канд. дис. на тему 
«Дифференциация рас человека по строению медианно-сагиттального 
контура черепа», в 2000 в ИЭА докт. дис. по монографии «Антропология 
древнего и современного населения Южного Йемена». Чл. президиума 
Ассоциации этнографов и антропологов России (2003–2005 президент 
Ассоциации), чл.-учред. Международного совета антропологических ас-
социаций, чл. правления международного совета EUROBIO, чл. редкол. 
междунар. антрополог. ж. «HOMO — Journal of Comparative Human Biology» 
(Gustav Fisher Verlag, Stuttgart; Jena; New York), чл. редкол. ж. «Антропо-
логический форум / Forum for Anthropology and Culture», «Manuscripta 
Orientalia», предс. редкол. Сборника МАЭ. Сфера науч. интересов: антро-
пология и этническая история народов Ближ. и Перед. Востока, Централ. 
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Азии, методика антрополог. исслед., музееведение и история музеев. 
Участник многих междунар. конф. и конгрессов.

Соч.: Антропология древнего и современного населения Южного 
Йемена. Ч. 1. Палеоантропология, антропометрия, антропоскопия. СПб., 
1998. 274 с.; (совм. с Е.А. Резваном, Ю.А. Купиной, Е.А. Михайловой). 
Кунсткамера — 290 лет: История, коллекции, исследования. СПб., 2004. 
351 с.; Anthropometry of the South Yemen pop  ulation: between groups 
multivariate analysis // Homo. 1996. Vol. 47. No 1–2. P. 3–22; The use of 
multivariate statistical analysis in biological anthropology for studying inter -
group variation // Intensive Programme: Mathematics in Biological Sciences — 
Application in Anthropology. Komotini (Greece), 1996. Vol. 1. P. 87–129.; (совм. 
с E. Murphy, I. Gokhman, L. Barkova) Prehistoric Old World scalping: New 
cases from the Cemetery of Aymyrlyg, South Siberia // American Journal of 
Archaeology. 2002. Vol. 106. P. 1–10; (совм. с Yu.V. Osintsov, D.V. Gerasimov) 
The Computer catalogue of the Kunstkammer museum collections and 
perspectives of an Internet-shared anthropological database // Computer 
Applications and Quantative Metods in Archaeology Conference 2001, 
Proceedings Archaeopress / British Archaeological Reports (B.A.R.) Cambridge. 
Cambridge University Press, 2002. P. 475–490; Традиционные формы брака 
и их влияние на формирование антропологии населения Южной Аравии // 
ЭО. 2004. № 1. С. 32–36.

ЧИСТЯКОВ Антон Юрьевич (10.07.1973, Ленинград). Отец — 
 Чистяков Юрий Александрович (1939), физик; мать — Чистякова Марина 
Викторовна (1939), физик. 1990–1995 студент каф. этнографии и антропо-
логии истор. ф-та СПбГУ. Учителем в науке считает А.В. Гадло. В дек. 1998 
в СПбГУ защитил канд. дис. на тему «Ингерманландские финны: история 
и этническая культура (XVII — начало ХХ в.)». Участник ряда междунар. 
и рос. науч. конгрессов и конф. 1995–2004 ассист., с 2004 доц. каф. этно-
графии и антропологии истор. ф-та СПбГУ. С 2004 по совместительству 
доц. каф. регионал. экономики СПбГУ экономики и финансов. Сфера на-
учных интересов: этнография народов Северо-Запада России (ингерман-
ландские финны, ижора, водь, русские), устная история, проблемы этни-
ческой и региональной идентичности.

Соч.: (совм. с А.В. Гадло, А.Г. Новожиловым, С.Б. Егоровым) Study 
of the Ethnic Contacts on the territory of South Ingria and in the Zone of the 
Vepsian-Russian Boundary // Ingrians and Neighbors. Focus on the eastern Baltic 
Sea region. Studia Fennica Ethnologica 5. Helsinki, 1999. P. 122–152; Намо-
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гильные кресты в Ингерманландии: традиции и современность // Гераль-
дика: Материалы конференции «10 лет восстановления геральдической 
службы России». СПб., 2002. С. 131–140; (совм. с. А.В. Гадло, С.Б. Егоро-
вым, И.И. Верняевым) Этнография Северо-Запада России. Южные окрест-
ности Петербурга — Приладожье — центральные районы Псковщины. 
СПб., 2004. 252 с.; Лютеранская церковь и формирование этнической 
культуры ингерманландских финнов в XIX–ХХ вв. // Вестник СПбГУ. Сер. 
2. История. 2004. Вып. 3–4. С. 109–119; Истор. память и этнич. идентич-
ность населения западных районов Ленинград. области // Проблемы истор. 
регионоведения. СПб., 2005. С. 204–211; Современная культура и идентич-
ность ижоры и води: возрождение и конструирование // Вестник СПбГУ. 
Сер. 2. История. 2006. Вып. 2. С. 152–160.
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ШАБАЛИНА Любовь Петровна (06.10.1933, г. Нолинск Киров. обл.), 
из семьи служащих. 1952–1957 студентка географ. ф-та Казан. ГУ. 1957–1958 
преп. географии Краснобор. шк. Тереньгульск. р-на Ульянов. обл., 1958–1966 
г. Ульяновска; 1966–1973 ассист., 1974–1998 доц., с 1998 проф. каф. эконом. 
соц. географии Ульянов. ГПУ, 1972–1973 аспирантка КазанГУ. Защитила 
канд. дис. на тему «Хозяйство и матер. культура рус. сел. населения Ульянов. 
Поволжья» (науч. рук. Е.П. Бусыгин), 24.03.1998 докт. дис. на тему «Совре-
мен. семья народов Сред. Поволжья: традиции и новации, этнич. взаимо-
влияния». Сфера науч. интересов: этнография рус. населения Поволжья.

Соч.: Этнография в школ. краеведении: Учеб. пос. Ульяновск, 1981. 
56 с.; Хозяйство и материал. культура рус. населения Ульянов. Поволжья 
(в кон. XIX — XX в.). Казань, 1982. 85 с.; Этнич. особенности народов 
Ульянов. Поволжья: Учеб. пос. Ульяновск, 1993. 55 с.; Структура и быт 
семьи народов Сред. Поволжья. Ульяновск, 1997. 192 с.; Роль семьи, шко-
лы в формировании и сохранении знаний нац. культуры. Ульяновск, 1997. 
58 с.; Чуваши Симбир. Поволжья. Ульяновск, 1998. 167 с.; Семья Симбир. 
Поволжья кон. XIX — нач. XX в. Ульяновск, 2001. 116 с.; Соврем. семья 
народов Сред. Поволжья: традиции и новации, этнич. взаимовлияния. 
Ульяновск, 2002. 322 с.; Население Ульянов. обл.: география, демография, 
этнография. Ульяновск, 2005. 106 с. 

ШАМАНОВ Ибрагим Магомедович (01.01.1940, с. Учкулан Кара-
чаевской АО). 1959–1963 студент Карачаево-Черкес. гос. пед. ин-т (КЧГПИ), 
1966–1969 аспирант ИЭ АН СССР. 1971–1972 ст. преп. КЧГПИ. С 1972 
с.н.с., с 1983 зав. сектором археологии и этнографии, с 1986 зав. сектором 
этнографии Карачаево-Черкес. НИИ ИФЭ. С 1989 доцент, с 1992 и.о. про-
фессора каф. всеобщей истории, в 1996–1998 зав. каф. всеобщей истории 
Карачаево-Черкес. гос. пед. ун-та. С 2003 директор Карачаевского НИИ. 
Участник междунар., всесоюз., всерос. и регионал. науч. форумов, этнограф. 
полевых экспедиций. Действит. член Междунар. тюркской академии.
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Соч.: Народный календарь карачаевцев // СЭ. 1971. № 5. С. 108–115; 
Земледелие и земледельческий быт карачаевцев в XIX — нач. XX в. // Из 
истории сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1972; Ското-
водство и хозяйственный быт карачаевцев в в XIX — нач. XX в. // КЭС. 
1972. Вып. 5. С. 67–97; К истории домашних промыслов карачаевцев // 
Очерки истории хозяйства и хозяйственного быта горцев Кубанской об-
ласти (вторая половина XIX в.). Черкесск, 1972; Молочное хозяйство 
в Карачае // Там же; Пути и средства сообщения в Карачае // История гор-
ских и кочевых народов Северного Кавказа. Ставрополь, 1975; Брак и сва-
дебные обряды карачаевцев в XIX — нач. XX в. // Археология и этнография 
Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979; Обряды и поверия карачаевцев, 
связанные с рождением ребенка Карачаево-Черкесии в XIX — нач. XX в. // 
Проблемы этнической истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 
1980; Традиционное в хозяйственно-организационном ведении отгонного 
(альпийского) хозяйства в Карачае // Проблемы аграрной истории народов 
Сев. Кавказа в дореволюционный период. Ставрополь, 1981; Древнетюрк-
ское божество Тейри в Карачае и Балкарии // Проблемы археологии и эт-
нографии Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1982; На перекрестках древних 
путей // Теберда, Домбай, Архыз. М., 1989; Календарь и календарная об-
рядность карачаевцев и балкарцев // Календарь и календарная обрядность 
народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1989. С. 5–48.

О нем: Шаманов И.М. // Современное кавказоведение: Справ. персо-
налий. Ростов н/Д., 1999. С. 172.

ШАНТАЕВ Бемб Александрович (08.05.1977, Калмыцкая АССР), 
из семьи рабочих. 1993–1998 студент ф-та калмыц. филологии и культуры 
КалмыкГУ. 1998–1999 учитель Цаган-Нурской сельской школы. 1999 зав. 
выставочным залом Элистин. лицея ЦООД. 2001 м.н.с. отдела истории 
КИГИ РАН. 2001–2004 аспирант ИЭ РАН. 2004–2006 м.н.с., с 2006 н.с. 
сектора этнологии, КИГИ РАН. Сфера научных интересов: этнография 
и фольклор народов Сибири и Центральной Азии. 

Соч.: Родильные обряды бурят и калмыков // Вестник КИГИ РАН. 
Элиста, 2003. Вып. 18. С. 290–296; Обычай избегания и табу на личные 
имена у калмыков (XIX — нач. XX в.) // Ономастика Поволжья: Материа-
лы IX Междунар. конф. по ономастике Поволжья. (Волгоград, 9–12 сентяб-
ря 2002 г.). М., 2004. С. 120–124; Отношение к острым предметам в тради-
ционной культуре калмыков // Молодежь в науке: Сб. тр. молодых ученых. 
Элиста, 2004. Вып. 1. С. 198–205; Школа Карма Кагью у калмыков: этапы 

Шантаев
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истории, современное состояние // Буддийское духовенство и культура 
калмыцкого народа: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 405-летию 
со дня рождения выдающегося просветителя Зая-Пандиты Намхай Джам-
цо (г. Элиста, 20–21 октября 2004 г.). Элиста, 2004. С. 144–150; Этнография 
детства у калмыков // Гуманитарная культура и этноидентификация: Тр. мо-
лодых ученых. М., 2005. Вып. 2. С. 127–133; Традиционные методы лечения 
детей у калмыков // IV Востоковедные чтения БГУЭП: Материалы Между-
нар. науч. конф. (Иркутск, март 2005 г.) Иркутск, 2005. С. 188–193; Родиль-
ные обряды и методы лечения детей в традиц. культуре калмыков // Моло-
дежь в науке: проблемы, поиски, перспективы: Сб. науч. ст. Элиста, 2005. 
Вып. 2. С 147–153; Пояс в традиционной культуре калмыков // Молодежь 
и наука: третье тысячелетие: Материалы II республик. науч.-практ. конф. 
Элиста, 2006. С. 184–191.

ШАПОВАЛОВА Галина Григорьевна (04.06.1918, Петроград — 
22.10.1996, Санкт-Петербург), из семьи учителей. 1934–1939 студентка 
ф-та рус. яз. и литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1939–1941 экскурсовод 
Литерат. Музея, 1944–1947 н.-т.с., 1947–1956 м.н.с. отд. фольклора, 1956–
1968 м.н.с. РО, хранитель фольклор. фондов ИРЛИ АН СССР. 1941–1944 
преп. сельск. шк. на Урале. 1968–1982 м.н.с., 1982–1983 и.о. с.н.с. восточ-
нослав. сектора ЛЧ ИЭ АН СССР. Сфера науч. интересов: музееведение, 
архивоведение, традиц. и соврем. фольклор русских. Опыт. полевой ис-
следователь. Участник многих всесоюз. и регион. науч. конф. 

Соч.: Опыт создания перв. книг для народа («Матросские досуги» 
В.И. Даля) // ТИЭ. Н.с. 1963. Т. 85. С. 58–70; Изучение детск. фольклора 
О.И. Капицей // ТИЭ. Н.с. 1968. Т. 94. С. 149–164; Севернорус. легенда об 
олене // Фольклор и этнография Рус. Севера. Л., 1973. С. 209–223; Егорьев. 
цикл весен. календар. обрядов у славян. народов и связанный с ним фольк-
лор // Фольклор и этнография. Обряды и обрядов. фольклор. Л., 1974. 
С. 125–135; Деревен. частушка в городе // Этнограф. исследования Северо-
Запада СССР. Традиция и культура сел. населения. Этнография Петербур-
га. Л., 1977. С. 81–88; Майск. цикл весен. обрядов // Фольклор и этнография. 
Связи фольклора с древ. представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 104–111; 
Диалог в рус. свадеб. обряде // СЭ. 1978. № 1. С. 110–117; (совм. 
с Л.С. Гвоздиковой) «Девья красота» (картографирование свадеб. обряда 
на материалах Калинин., Ярослав. и Костром. обл.) // Обряды и обряд. 
фольклор. М., 1982. С. 264–277; Культ дерева в рус. свадеб. обряде и свадеб. 
лирике // Фольклор и этнография. У этнограф. источников фольклор. сю-
жетов и образов. Л., 1984. С. 179–186; (совм. с Л.С. Гвоздиковой, сост.) 
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Традиц. обряды и обряд. фольклор рус. Поволжья. Л., 1985. 342 С.; (совм. 
с Л.С. Лаврентьевой) Жили, были... Рус. обряд. поэзия. СПб., 1998. 290 с.; 
«Я не геройствовала, а жила...» // Из истории Кунсткамеры 1941–1945. 
СПб., 2003. С. 215–225.

О ней: Мельц М.Я. Г.Г. Шаповалова. Некролог // ЭО. 1997. № 5. 
С. 183–184; Пушкин. Дом. С. 544.

ШАТИЛОВ Михаил Бонифатьевич (02.06.1882, с. Смоленское 
Бийск. у. Томск. губ. — 8.12.1937), из мещанской семьи. В 1909 с дипломом 
второй степени окончил юрид. ф-т Императорского Томского ун-та. Буду-
чи студентом, ездил в экспедиции, опубликовал работу по кустарным про-
мыслам, установил контакты с видными деятелями сибирского областни-
чества А.В. Адриановым, Г.Н. Потаниным и др. С 1909 на госслужбе, в 1912 
выступал с предложением организовать этнограф. музей под открытым 
небом, сотрудничал в местной прессе. 1917–1919 чл. партии социалистов-
революционеров, принимал участие в обществ.-полит. жизни региона, 
в июне-сентябре 1918 министр туземных дел Временного Сибирского 
правительства. 1918–1919 уполномоченный Сибирского союза земель 
и городов. 1919–1922 н.с. каф. «Туземное право и быт» ФОН Томск. ун-та. 
С 1922 директор Томского краеведческого музея и заведующий культурно-
историческим отделом в нем. В 1924, 1926 и 1927–1928 совершил этнограф. 
экспедиции к народам Западной Сибири, собрал для музея уникальные 
коллекции. По материалам экспедиции 1926 написал монографию «Вахов-
ские остяки», сохраняющую свое значение для науки и в наше время. В апр. 
1933 арестован по обвинению в контрреволюц. деятельности. 05.08.1933 
осужден на 10 лет ИТЛ, срок отбывал на Соловках. 25.11.1937 Особой 
тройкой Управления НКВД Ленинградской области приговорен к ВМН. 
Расстрелян 08.12.1937. Место захоронения неизвестно. По первому аресту 
реабилитирован в июне 1959.

Соч.: Ваховские остяки // Труды Томского краевого музея. Томск, 1931. 
Т. IV. 175 с.; рис., фото; Драматическое искусство ваховских остяков // Из 
истории шаманства. Томск, 1976. С. 155–165.

О нем: Лукина Н.В. М.Б. Шатилов как этнограф // Тр. Томского гос. 
объедин. ист.-архитектур. музея. Томск, 1994. Т. 7. С. 56–58; Октябрь-
ская И.В., Асташкина Т.А. Из истории формирования этнографических 
фондов Томского краеведческого музея: коллекции и персоналии // Тр. 
Томского гос. объедин. ист.-архитектур. музея. Томск, 1995. Т. 8. С. 77–80; 

Шатилов
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Тучкова Н.А. Этнографические сборы М.Б. Шатилова 1924 г. в фондах 
Томского краеведческого музея // Там же. С. 104–120; Кулемзин В.М. Ми-
хаил Бонифатьевич Шатилов и сибиреведение // Тр. Томского краевед. 
музея. Томск, 2004. Т. 13. С. 5–7; Ханевич В.А. Михаил Бонифатьевич Ша-
тилов (материалы к биографии) // Там же; Крюков В.М. Областник Михаил 
Бонифатьевич Шатилов // Там же; Тучков А.Г. Материалы по истории эт-
нографической экспедиции М.Б. Шатилова на р. Вах (1926 г.) // Там же. 
С. 31–55; Осипова О.А. Значение трудов М.Б. Шатилова для лингвистики // 
Там же. С. 56–59.

ШАФРАНОВСКАЯ Тамара Константиновна (04.07.1926, Ленин-
град — 16.05.2007, Санкт-Петербург), из семьи служащих. 1948–1953 
студентка каф. кит. филологии Восточ. ф-та ЛГУ. 1953–1957 сотрудник 
горэкскурсбюро, 1957–1968 н.-т.с., 1968–1970 м.н.с. научно-просвет. отд. 
МАЭ, 1970–1974 м.н.с. группы информации и источников, 1974–
1984 м.н.с., 1984–2000 с.н.с. сектора Австралии и Океании ЛЧ ИЭ АН 
СССР/МАЭ РАН. 11.04.1972 защитила канд. дис. на тему «Дневники 
Лоренца Ланга как историко-этнограф. источник (из истории изучения 
народов Сибири, Монголии и Китая в перв. пол. XVIII в.)» (науч. рук. 
А.М. Решетов). Сфера науч. интересов: музееведение, история этнограф. 
науки.

Соч.: О поездках Лоренца Ланга в Пекин // Сов. китаеведение. 1958. 
№ 4. С. 155–159; Поездка лекаря Франца Елачича в 1753–1756 гг. в Пекин 
для пополнения кит. коллекций Кунсткамеры // Из истории науки и техни-
ки в странах Востока. М., 1961. Вып. 2. С. 126–131; Айны острова Хок-
кайдо // Доклады Вост. Комиссии. Л., 1965. Вып. 1 (2). С. 62–73; (совм. 
с Е.И. Лубо-Лесниченко) Китайцы. Изобразит. искусство и архитектура // 
Народы Вост. Азии. М.; Л., 1965. С. 354–377 (Сер. «Народы мира»); Чудес 
палата. Л., 1967. 113 с.; (совм. с Е.И. Лубо-Лесниченко) Мертв. город Хара-
Хото. М., 1968. 64 с.; Народы Камчатки и прилегающих островов (1770 г.) // 
Страны и народы Востока. М., 1968. Вып. IV. С. 61–68; Музей антрополо-
гии и этнографии АН СССР: Путеводитель без экскурсовода. Л., 1979. 
122 с.; Материалы по этнографии Полинезии в дневнике Е.Е. Левенштер-
на // СЭ. 1980. № 6. С. 99–106; Айны на страницах дневников Е.Е. Левен-
штерна // СЭ. 1985. № 1. С. 80–87; (совм. с А.И. Азаровым) Каталог кол-
лекций отдела Австралии и Океании МАЭ // Культура народов Индонезии 
и Океании. Л., 1984. С. 5–20 (Сб. МАЭ. Т. 39); Петербургская Кунсткамера: 
Путеводитель по музею. СПб., 1994. 157 с.; (совм. с Э.П. Карпеевым) 
Кунсткамера. СПб., 1996. 192 с.; (совм. с Ч.М. Таксами и Е.В. Ивановой) 

Шафрановская
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Приглашаем в Кунсткамеру. СПб., 2001. 127 с.; (пер. с нем.) Гильденштедт 
И.А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. СПб., 2002. 310 с.; (пер. 
с нем.) Левенштерн Е.Е. Вокруг света с Иваном Крузенштерном. СПб., 
2003. 600 с.; (совм. с Ч.М. Таксами и Е.В Ивановой) Образ народов мира 
в экспонатах МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН // Сокровища 
академич. собраний Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 99–146; Вокруг 
света с Крузенштерном: Альбом рисунков участников кругосвет. экспеди-
ции. СПб., 2005. 288 с.

О ней: Иванова Е.В., Решетов А.М., Ревуненкова Е.В. Т.К. Шафранов-
ская (к 80-летию со дня рождения) // Историко-культурные связи народов 
Тихоокеанского бассейна. Маклаевские чтения 2002–2006 гг. СПб., 2006. 
С. 23–34.

ШАХНОВИЧ Михаил Иосифович (23.02.1911, Санкт-Петербург — 
04.03.1992, Санкт-Петербург), из купеч. семьи. 1929–1932 студент ФОН, 
ЛИФЛИ. 1933–1936 аспирант АН СССР. Учителя в науке: В.Я. Пропп, 
М.К. Азадовский, И.Г. Франк-Каменецкий, Н.М. Маторин. 1932–1941 
с.н.с., 1944–1960 зам. дир. МИР. 1941–1944 участник ВОВ. 1946–1949, 
1953–1960 преп., 1960–1962 ст. преп., 1962–1965 доц., 1965–1991 проф. 
филос. ф-та ЛГУ. 1937 защитил канд. дис. на тему «Рус. пословицы и по-
говорки как истор. источник», 1963 докт. дис. на тему «В.И. Ленин и проб-
лемы атеизма. Критика религии в трудах В.И. Ленина». Сфера науч. ин-
тересов: музееведение, происхождение религии и философии, история 
религии и атеизма.

Соч.: Соц. сущность Талмуда. Л., 1929. 96 с.; Крат. история собирания 
и изучения рус. пословиц и поговорок // Совет. фольклор. 1936. № 4–5; 
(совм. с И.М. Пульнером) Евреи в царск. России и СССР: Путеводитель по 
выставке МИР. Л., 1939. 43 с.; Воен. пословицы рус. народа. Л., 1945. 148 с.; 
Приметы в свете науки. Л., 1956. 44 с.; 1963. 115 с.; 1969. 238 с.; Критика 
религии в трудах Ленина. В.И. Ленин и проблемы атеизма. М.; Л., 1961. 
671 с.; Закат иудейской религии. Л., 1965. 233 с.; Соврем. мистика в свете 
науки. Л., 1965. 207 с.; Гойя против папства и инквизиции. Л., 1965. 400 с.; 
Происхождение философии и атеизм. Л., 1973. 250 с.; Первобыт. мифоло-
гия и философия. Предыстория философии. Л., 1971. 240 с.; Приметы 
верные и суеверные. Очерки народ. знания и быт. суеверия. Л., 1984. 190 с.; 
Библия в соврем. борьбе идей. Л., 1988. 238 с.; Тайна бога. Глобал. проб-
лемы современности и модернизации идеи бога. Киев, 1990. 237 с.; Петер-
бург. мистики. СПб., 1996. 253 с.

Шахнович
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О нем: Типсина А.Н., Шахнович М.М. М.И. Шахнович (жизнен. и творч. 
путь) // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 1992. Вып. 3.  С. 4–8; Смыслы мифа: ми-
фология и история в культуре: Сб. в честь 90-летия проф. М.И. Шахнови-
ча. СПб., 2001 (Сер. «Мыслители». Вып. 8). 300 с.

ШЕВЧЕНКО Альберт Викторович (24.02.1937, г. Томск — 
06.12.2004, Санкт-Петербург), из семьи служащего. 1954–1959 студент 
истор. ф-та ЛГУ, 1959–1968 с.н.-т.с. сектора Сибири, 1968–1971 аспирант, 
1971–1986 м.н.с., 1986–1991 н.с., 1991–2004 с.н.с. отд. антропологии 
ЛЧ ИЭ АН СССР/МАЭ РАН. 27.05.1980 в ИЭ защитил канд. дис. на тему 
«Палеоантропология северо-зап. Прикаспия в эпоху бронзы» (науч. рук. 
И.И. Гохман). Сфера науч. интересов: источниковедение (подготовка к пе-
чати «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера), палеоантропология населения 
южнорус. степей и Север. Кавказа в эпоху бронзы.

Соч.: К антрополог. характеристике населения Ниж. Поволжья 
эпохи бронзы (по материалам Старицк. могильника) // СЭ. 1973. № 6. 
С. 100–108; Нов. материалы по палеоантропологии Ниж. Поволжья 
(эпоха бронзы) // Проблемы этнич. антропологии и морфологии че-
ловека. Л., 1974. С. 123–135; Антрополог. характеристика населения 
черкаскул. культуры и вопросы его расогенеза // Соврем. проблемы 
и методы в антропологии. Л., 1980. С. 163–183; Антрополог. характе-
ристика средневек. населения низовьев Волги (по краниолог. материалам 
из могильника Хан-Тюбе) // Сб. МАЭ. 1980. Т. 36. С. 139–162; Палео-
антрополог. данные к вопросу о происхождении населения сруб. куль-
тур.-истор. общности // Проблемы антропологии древ. и соврем. насе-
ления севера Евразии. Л., 1984. С. 55–73; Неск. слов о черепах из славян. 
могильника Днестровка // Археолог. сб. Л., 1985. Т. 26. С. 96–99; 
К краниологии населения предкавказ. Алании X–XII вв. н.э. (по мате-
риалам раскопок Змейск. могильника, 1981–1983 гг.) // Этнокультур. 
проблемы эпохи бронзы Север. Кавказа. Орджоникидзе, 1986. С. 100–
107; Антропология населения южнорус. степей в эпоху бронзы // 
 Антропология соврем. и древ. населения европ. части СССР. Л., 1986. 
С. 121–215; (совм. с Б.В. Фирштейн) Палеоантропология населения 
Кобякова городища I–III вв. н.э. (по материалам раскопок 1956–1962) // 
Сб. МАЭ. 1991. Т. 44. С. 5–41; Аланы Дзевгиза XIII–XIV вв. н.э. Вла-
дикавказ, 1994; Заметки с выставки // Радлов. чтения — 2002. СПб., 
2002. С. 136–141; Действительно ли древнеегипет. культура определяла 
когда-то духов. жизнь хакасо-минусин. аборигенов // Сб. МАЭ. 2004. 
Т. 49. С. 220–229.

Шевченко
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ШЕРВУД Евгения Андреевна (05.09.1944, Москва), из семьи служа-
щих. 1964–1970 студентка каф. истории сред. веков истор. ф-та МГУ. Учи-
тель в науке — А.Р. Корсунский. 1970–1980 референт дир., 1980–2005 м.н.с., 
с.н.с. сектора Зарубеж. Европы ИЭ АН СССР/ИЭА РАН, 1971–1991 преп., 
с 1991 доц. МГПИ/МГПУ. 1980 в ИЭ защитила канд. дис. на тему «Раз-
витие этнич. самосознания англосаксов (до XI в.)» (науч. рук. Ю.В. Бром-
лей). Сфера науч. интересов: латынь, этнология средневек. Англии, этно-
графия народов Зарубеж. Европы. 

Соч.: Некоторые особенности этнич. процессов у герман. племен 
в период разложения первобыт.-общин. отношений // Проблемы романи-
зации, этногенеза и город. устройства (от античности к средневековью). 
М., 1977; От англосаксов к англичанам (к проблеме формирования англ. 
народа). М., 1988. 237 с.; (совм. с С.А. Токаревым) Народы Швейцарии // 
Брак у народов Зап. и Юж. Европы. М., 1989. С. 89–106; Некоторые аспек-
ты соврем. семьи немцев // Соврем. семья у народов Зарубеж. Европы. М., 
1989. С. 147–166; Англичане // Брак у народов Север. и Северо-Зап. Евро-
пы. М., 1990. С. 97–119; Валлийцы и корнуолцы // Там же. С. 120–128; 
Англичане // Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубеж. 
Европы. М., 1990. С. 386–400; Меннониты Оренбургской области. М., 1991. 
24 с.; Законы лангобардов. К ран. этногенезу итальянцев. М., 1992. 286 с.; 
(совм. с И.А. Дворецкой, Г.Т. Залюбовиной) Кров. месть у древ. греков 
и германцев. М., 1995. 131 с.; Календарь у древ. кельтов и германцев // 
Календарь в культуре народов мира. М., 1993. С. 145–161; (совм. 
с И.Г. Остроух) Немцы в России // ЭО. 1993. № 3. С. 40–51; Ведьмы, обо-
ротни и другие. М., 1996. 186 с.; Ясновидящие и провидцы в Москве // 
Народы и религии. М., 1997; (совм. с И.Г. Остроух) Проблемы иммиграции 
в ФРГ // Этнич. проблемы и политика государств в Европе. М., 1998. 

ШЕРСТОВА Людмила Ивановна (02.03.1958, с. Березовка Красно-
щековского р-на Алтайск. края). 1976–1981 студентка Алтайск. ГУ, 1981–
1985 аспирантка каф. этнографии и антропологии истор. ф-та ЛГУ. Своими 
учителями в науке считает В.Д. Славнина, Е.М. Залкинда, Д.Г. Савинова 
и Р.Ф. Итса. 1986–2000 доц., с 2000 проф., зав. каф. истории и регионове-
дения Томск. политех. ун-та. 18.03.1986 в ЛЧ ИЭ АН СССР защитила канд. 
дис. на тему «Алтай-кижи в кон. XIX — нач. XX в. (история формирования 
этноконфес. общности» (науч. рук. Д.Г. Савинов), в 1999 в Томск. ГУ докт. 
дис. на тему «Этнополитич. история тюрков Юж. Сибири XVII — нач. 
XX в.». Сфера науч. интересов: теория этноса, этногенез, этнич. история, 
религия тюркоязыч. народов Юж. Сибири, русско-абориген. этнокультур. 

Шервуд
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контакты в истор. аспекте, государств. политика и аборигены Сибири, нац. 
идеологии и менталитет народов Юж. Сибири. 

Соч.: Этноконфес. общность: к проблеме эволюции субэтносов // Расы 
и народы. М., 1991. Вып. 21. С. 29–45; Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 
1997. 192 с.; Этнополит. история тюрков Юж. Сибири в XVII–XIX вв. Томск, 
1999. 433 с.; Русские и аборигены Юж. Сибири: евразийск. основа этно-
культур. контактов // Сибир. плавил. котел. Новосибирск, 2004. С. 61–71; 
Тюрки и русские в Юж. Сибири: этнополит. процессы и этнокультур. ди-
намика XVII — нач. XX в. Новосибирск, 2005. 315 с.; Бурханизм в Горном 
Алтае // ЭО. 2005. № 4. С. 22–37; Нов. идентичности в Юж. Сибири // 
Соврем. Россия и мир: альтернативы развития. Барнаул, 2005. С. 226–237; 
Русские в Сибири XVII века: ментал. и социокультур. трансформации // 
Проблемы соц.-эконом. и культур. развития Сибири XVII–XX вв. Ново-
сибирск, 2005. С. 16–28. 

ШИЛЛИНГ Евгений Михайлович (07.10.1892, Москва — 
04.12.1953, Москва). 1911–1916 студент ист.-филол. ф-та МГУ. 1920–1936 
н.с. Комитета по изучению языков и этнич. культур народностей Кавказа 
(НИИ этнич. и нац. культур народов Востока СССР). 1924–1942 н.с. ЦМН/
Музея народов СССР. 1938–1941 преп. каф. этнографии МГУ. 1943–1953 
с.н.с. сектора Кавказа ИЭ АН СССР. 1944 защитил в ИЭ канд. дис. на 
тему «Кубачи». Сфера науч. интересов: этнография народов Кавказа, 
музееведение.

Соч.: Дагестан. кустари. М., 1926; В Гудаут. Абхазии // Этнография. 
1926. № 1–2. С. 61–82; Ингуши и чеченцы // Религиоз. верования народов 
СССР. М.; Л., 1931. С. 9–40; Черкесы // Там же. С. 41–54; Абхазы // Там же. 
С. 55–78; Сваны // Там же. С. 79–102; Культ богини Тушоли у ингушей // 
Изв. Ингуш. НИИ краеведения. Орджоникидзе; Грозный, 1934–1935. Т. 4. 
Вып. 2; Ковроткачество Дагестана // СЭ. 1936. № 4–5. С. 163–177; Куба-
чинцы и их культура. Историко-этнограф. этюды. М., 1949. 221 с. (ТИЭ. 
Н.с. Т. 8); Изобразит. искусство народов гор. Дагестана // Доклады и со-
общения ист. ф-та МГУ. М., 1950. № 9. С. 46–86; (совм. с З.А. Никольской) 
Горное пахот. орудие терас. полей Дагестана // СЭ. 1952. № 4. С. 91–100; 
(совм с А. Алиевым, З.А. Никольской) Даргинцы // Народы Кавказа. М., 
1960. Т. 1. С. 467–486.

О нем: Никольская З.А. Е.М.Шиллинг // СЭ. 1954. № 2. С. 177–178. 
Страницы отечеств. кавказоведения. М., 1992. С. 164.

Шиллинг
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ШИНКАРЕВ Владимир Николаевич (02.07.1957, г. Сходня Москов. 
обл.), из семьи рабочего. 1974–1979 студент истор. ф-та МГУ. С 1982 м.н.с., 
с.н.с. ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 05.04.1983 защитил канд. дис. на тему «Соц. 
организация тибето-бирман. народов Зап. Индокитая и Сев.-Вост. Индии 
(по материалам втор. пол. XIX — пер. пол. XX в.)» (науч. рук. М.В. Крюков). 
Сфера науч. интересов: этнография народов Юго-Восточной и Южной 
Азии.

Соч.: Хозяйствен. освоение гор Нага и соц. организация: синхрон. 
и диахрон. аспекты исследования // Этнокультур. процессы и методы ист. 
и синхрон. изучения. М., 1982. С. 136–148; Сакрал. предводители общин 
у нага // СЭ. 1982. № 5. С. 97–107; Генеалог. имена у акха Индокитая и соц.
организация // Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft. 3. Section 2. Leipzig, 
1985. S. 256–268; Анимист. представления и проблемы соц. типологии 
личности у нага // Мифы, культ, обряды народов Зарубеж. Азии. М., 1986. 
С. 26–39; Человек в традиц. представлениях тибето-бирман. народов. М., 
1997. 224 с.; Кварц, кровь, одержимость: Очерки традиц. мировоззрения 
гор. народов Южн. Вьетнама. М., 2002. 197 с.

О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 652.

ШИТОВА Светлана Николаевна (12.02.1936, г. Сталинград). 1953–
1958 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1958 по заявке Пре-
зидиума АН СССР распределена в Башкирский филиал АН СССР (г. Уфа). 
С 1 августа 1958 г. лаборант сектора истории, с ноября 1959 г. м.н.с. секто-
ра археологии, этнографии и искусства (с 1963 сектора археологии и этно-
графии), с нояб. 1970 с.н.с. сектора археологии и этнографии ИИЯЛ БФ 
АН СССР, ныне Уфимского научного центра РАН. 17.05.1968 защитила 
в МГУ канд. дис. на тему «Формирование и развитие башкирского народ-
ного костюма». Вела активную полевую этнографическую работу, в т.ч. 
в 1966 в составе Среднеазиатской экспедиции ИЭ АН СССР в Узбекистане 
и Таджикистане, в 1967 в качестве этнографа-консультанта в Ямало-Не-
нецком национальном округе в составе бригады ЦК ВЛКСМ. 1976–1985 
участвовала в создании Музея археологии и этнографии (г. Уфа). 2001–2002 
по совместительству с.н.с. Центра этнологических исследований УНЦ РАН. 
1994–2000 чл. Специализированного совета по защите дис. на соискание 
уч. степ. канд. ист. наук при Центре этнологических наук. 1986 награжде-
на медалью «За трудовое отличие», 1990 медалью «Ветеран труда», в 1974 
и 1999 Почетными грамотами Президиума Академии наук. 25.04.2003 з.р.к. 
Республики Башкортостан. 

Шинкарев
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Соч.: (совм. с Р.Г. Кузеевым, Н.В. Бикбулатовым) Зауральские башки-
ры: этнографический очерк быта и культуры конца XIX — начала XX в. // 
Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962. Т. 1. С. 171–267; (совм. 
с Р.Г. Кузеевым) Башкиры: Ист.-этнограф. очерк. Уфа, 1963. 151 с.; (совм. 
с Р.Г. Кузеевым) Башкиры // Народы мира: Народы Европейской части 
СССР. М., 1964. Ч. 2.  С. 682–741; (совм. с В.Н. Белицер, Р.Г. Кузеевым) 
Башкиры // Очерки общей этнографии. Европейская часть СССР. М., 1968. 
С. 410–423; Материал. культура башкир: Программа для сбора этнографи-
ческого материала. Уфа, 1975. 85 с.; Материал. культура башкир: Програм-
ма для сбора этнографического материала. Уфа, 1975. 85 с.; (совм. 
с Н.В. Бикбулатовым, Р.Г. Кузеевым) Декоративное творчество башкирско-
го народа. Уфа, 1979; Традиционные поселения и жилища башкир. Вторая 
половина XIX — первая четверть XX в. М., 1984. 252 с.; Башкирская на-
родная одежда. Уфа, 1995. 240 с.; Резьба и роспись по дереву у башкир. 
Уфа, 2001. 164 с.; (совм. с Н.В. Бикбулатовым, Р.М. Юсуповым, Ф.Ф. Фа-
тыховой) Башкиры: этническая история и традиционная культура. Уфа, 
2002. 202 с.; Материальная культура // Курганские башкиры. Уфа, 2002. 
С. 104–152; История архитектурного декора в башкирских аулах. Уфа, 2004. 
218 с.

О ней: Шитова С.Н. // Башкортостан: Крат. энциклопедия. Уфа, 1996. 
С. 645; Янгузин Р.З. Изучение этнографии башкир в XX столетии. Уфа, 
2001. С. 81–95; Он же. Этнография башкир (история изучения). Уфа, 2002. 
С. 158–170; Зайнетдинов Ш.Р. Шитова С.Н. // Историки Урала. XVIII–
XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 422.

ШЛЫГИНА Наталья Васильевна (14.05.1926, Москва), из семьи 
служащих. 1945–1950 студентка каф. этнографии истор. ф-та МГУ. 1950–
1953 аспирантка, 1954–1996 м.н.с., с.н.с., с 1996 в.н.с. сектора Зарубеж. 
Европы ИЭ АН СССР/ИЭА РАН. 1953 защитила канд. дис. на тему «Эстон. 
народ. жилище в XIX–XX вв.» (науч. рук. Н.Н. Чебоксаров), 1996 докт. дис. 
по монографии «История фин. этнологии. 1880–1980 гг.» Сфера науч. ин-
тересов: этнография финно-угор. народов, история науки. Опыт. полевой 
исследователь. Участник междунар., всесоюз., рос. конгрессов и конф. 

Соч.: Эстон. крестьян. жилище в XIX — нач. XX в. // ТИЭ. Н.с. 1956. 
Т. 32. С. 48–94; Жилище эстон. крестьян в период буржуаз. республики // 
СЭ. 1956. № 3. С. 69–78; Финны // Календар. обычаи и обряды в странах 
Зарубеж. Европы XIX — нач. XX в. Летне-осен. праздники. М., 1972. 
С. 108–120; Финны // Календар. обычаи и обряды в странах Зарубеж. Ев-

Шлыгина
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ропы XIX — нач. XX в. Весен. праздники. М., 1977. С. 122–134; О функ-
ционал. взаимосвязи построек крестьян. двора в Вост. Прибалтике // СЭ. 
1983. № 2. С. 88–96; Архаич. формы женск. одежды води и ижоры // Древ. 
одежда народов Вост. Европы. М., 1986. С. 208–228; Свадеб. обрядность 
у прибалтийско-фин. народов. Стадиальность и этнич. специфика // СЭ. 
1991. № 2. С. 103–113; История фин. этнологии. М., 1995. 238 с.; Современ. 
фин. семья // Семья в европ. обществе. М., 1996. С. 6–56; Крестьян. жили-
ще народов Прибалтики // Традиц. жилище народов России. М., 1997. 
С. 126–162; Финлян. шведы // Этнограф. меньшинства в современ. Европе. 
М., 1997. С. 172–193; Водь // Прибалтийско-фин. народы России. М., 2003. 
С. 555–588; Ижора // Там же. С. 592–612; Религиоз. ситуация в Ингрии в 
конце XVIII в. (по материалам дневника Ю. Гузелиуса) // ЭО. 2005. № 5. 
С. 100–109; Финны-репатрианты: проблемы адаптации в Финляндии // 
Меняющ. Европа: проблемы этнич. взаимодействия. М., 2006. С. 136–170. 

ШНАКЕНБУРГ Николай Борисович (04.02.1907, г. Переславль За-
лес. Ярослав. губ. — пропал без вести в окт. 1942 под Ленинградом), из 
дворянской семьи. 1924–1926 рабочий в Туле, 1926–1929 студент этнограф. 
отд. географ. ф-та ЛГУ. Ученик В.Г. Богораза. 1933–1936 студент ЛИФЛИ, 
1929–1931 преп. сред. шк. на Камчатке и на Чукотке, 1931–1933 участник 
бригады по советизации кочевников тундры, 1936–1938 м.н.с. Музея Арк-
тики, 1937–1938 участник экспедиции на Камчатку, 1938–1939 м.н.с. Ка-
бинета Сибири ИЭ АН СССР, 1939–1941 аспирант АН СССР (науч. рук. 
Г.Н. Прокофьев), 1941–1942 участник ВОВ. Сфера науч. интересов: этно-
графия и языки коряков, чукчей, эскимосов.

Соч.: Пути сообщения Чукот. полуострова // Аrctica. Л., 1935. Кн. 3. 
С. 163–197; Нымыланы-кэрэки // Совет. Север. 1939. № 3. С. 96–116; Ме-
новщиков Г.А. (с использованием материалов Н.Б. Шнакенбурга) Эскимо-
сы // Народы Сибири. М.; Л., 1956. С. 934–949. Антропова В.В. (в основу 
описания дореволюц. быта положена статья С.Н. Стебницкого и Н.Б. Шна-
кенбурга) Коряки // Там же. С. 950–977.

О нем: Решетов А.М. Отдание долга // ЭО. 1995. № 4. С. 3–5, 21.

ШНЕЙДЕР Евгений Робертович (03(15).07.1897, г. Красноярск — 
08.01.1938, Ленинград). 1921–1922 участник экспедиций ТомскГУ в Ми-
нусин. край под рук. С.А. Теплоухова. 1922–1924 студент археолог. отд. 

Шнакенбург
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ФОН Петроград. ун-та, 1924–1932 н.с., пом. хранителя отдела Сибири ЭО 
ГРМ, ассист. каф. палеонтологии антрополог. отд. ЛГУ. 1932–1937 н.с. НИА 
ИНС, изучение языка удэ, создание удэйск. письменности. Арестован 
02.11.1937 как участник военно-офицер. организации «Рос. общевоинск. 
союз» и шпион в пользу Германии, 04.01.1938 приговорен к ВМН. Реаби-
литирован в 1957. Сфера науч. интересов: археология и этнография народов 
Юж. Сибири и Казахстана, тунгусо-маньчжур. народов ДВ.

Соч.: (совм. с М.П. Грязновым) Каменные изваяния Минусин. степей // 
Природа. 1926. № 11–12. С. 100–105; Казакск. орнаментика // Казаки. 
 Антрополог. очерки. Л., 1927. Т. 2. С. 135–171; (совм. с М.П. Грязновым) 
Древ. изваяния Минусинск. степей // МЭ. 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 63–93; Ис-
кусство народностей Сибири // Искусство народностей Сибири. Л., 1930. 
С. 57–100; Изобразит. искусство тузем. племен Сибири // ССЭ. 1931. Т. 2. 
С. 364–373; Minti onofi  (Наша грамота). Книга по обучению грамоте на яз. 
удэ. Л., 1932. 16 с.; Краткий удэйско-рус. словарь. М.; Л., 1936. 146 с.; Ма-
териалы по яз. анюйск. удэ. Л., 1937.

О нем: Этнография. 1927. № 2. С. 401; Орлова Е.П. Исследователь 
удэгейцев Е.Р. Шнейдер (1897–1937) // Страны и народы Востока. М., 1979. 
Вып. 20. С. 134–140; Васильков Я.В. Сорокина М.Ю. С. 424.

ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович (18.05.1949, Москва). 
1966–1971 студент каф. археологии истор. ф-та МГУ, 1972–1975 с.н.-т.с. 
сектора Хорезм. археологии, 1975–1977 с.н.-т.с., 1977–1986 м.н.с., 1986–1992 
с.н.с. сектора изучения истории первобыт. общ-ва, 1992–2004 вед.н.с., с 2004 
гл.н.с. ИЭА РАН. Д.чл. Academia Europaea (1998). 08.02.1977 в ИЭ защитил 
канд. дис. на тему «Происхождение скотоводства», 26.04.1990 в ИЭА докт. 
дис. на тему «Возникновение производящего хозяйства: первичные и вто-
ричные очаги». Сфера науч. интересов: общие вопросы,  проблемы истории 
первобытного общества, традиц. хозяйств. системы, история их возникно-
вения и развития, этно- и лингвоархеология, проблемы войны в традиц. 
обществах, национализм и этничность, этнич. конфликты, этногенез и по-
литика, полит. роль образов прошлого, социал. память, расизм, неоязычество. 
Участник археолог. и этнограф. экспедиций в стране и за рубежом, 120 меж-
дунар., общесоюз. и рос. конгрессов и конф., симпозиумов.

Соч.: Происхождение скотоводства. М., 1980. 333 с.; Позднепервобыт-
ная община земледельцев-скотоводов и высших охотников, рыболовов 
и собирателей // История первобытного общества. Эпоха первобытной 

Шнирельман
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родовой общины. М., 1986. С. 236–426; Демографические и этнокультурные 
процессы эпохи первобытной родовой общины // Там же. С. 427–489; Про-
изводственные предпосылки разложения первобытного общества // Исто-
рия первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. С. 5–139; 
Возникновение производящего хозяйства. М., 1989. 448 с.; (совм. 
с А.И. Першицем, Ю.И. Семеновым) У истоков войны и мира // Война и 
мир в ранней истории человечества. М., 1994; Who gets the past? Competition 
for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. Washington D.C., 
Baltimore; London, 1996. 98 p.; (ред.) Неоязычество на просторах Евразии. 
М., 2001. 177 с.; The Value of the Past. Myths, Identity and Politics in 
Transcaucasia. Osaka, 2001. 465 p. (Senri Ethnological Studies. № 57); The 
Myth of the Khazars and Intellectual Antisemitism in Russia, 1970–1990s. 
Jerusalem, 2002. 200 p.; Войны памяти: мифы, идентичность и политика 
в Закавказье. М., 2003. 592 с.; Интеллектуальные лабиринты. Очерки иде-
ологий в современной России. М., 2004. 480 с.; Быть аланами. Интеллек-
туалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М., 2006. 690 с.

 

ШТЫРКОВ Сергей Анатольевич (01.10.1968, Ленинград). 1993 за-
кончил каф. этнографии и антропологии истор. ф-та СПбГУ. Учителя 
в нау ке: Л.С. Клейн, С.В. Ошибкина, А.К. Байбурин. 2002 в РГГУ защитил 
канд. дис. на тему «Предания об иноземном нашествии: крестьянский 
нарратив и мифология ландшафта (на материалах северо-восточной Нов-
городчины)». Работает в МАЭ РАН. Совместительство: ЕУСПб. Сфера 
науч. интересов: этнография осетин, антропология религии.

Соч.: Исторические предания и перспективы изучения традиционных 
нарративных практик // Мифология и повседневность: Материалы науч. 
конф. 24–26 февраля 1999 г. СПб., 1999. Вып. 2. С. 22–35; «Святые без 
житий» и забудущие родители: церковная канонизация и народная тради-
ция // Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. М., 
2001. С. 130–155; Наказание святотатцев: фольклорный мотив и нарратив-
ная схема // Труды факультета этнологии. СПб., 2001. Вып. 1. С. 198–210; 
(совм. с Ж.В. Корминой) Мир живых и мир мертвых: способы контактов 
(два варианта северорусской традиции) // Восточнославянский этнолинг-
вистический сборник. М., 2001. С. 206–231; 

ШУЛЬГИНА Татьяна Сергеевна (21.02.1940, г. Владивосток), из 
семьи служащих. 1960–1965 студентка ДВГУ. 1969–1973 аспирантка ДВНЦ. 

Штырков
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27.09.1978 канд. дис. на тему «История дореволюционного развития этно-
графии народов ДВ (втор. пол. XIX в. — 1917 г.)» (науч. рук. Ю.А. Сем). 
1965–1995 ст. лаб., м.н.с., с.н.с. Ин-та истории, археологии и этнографии 
народов ДВ ДВО РАН. Сфера науч. интересов: история этнографии. 

Соч.: Рус. исследователи культуры и быта малых народов Амура и Са-
халина (конец XIX — нач. XX в.). Владивосток, 1989. 184 с.

Шульгина
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ЩЕРБАКОВА Татьяна Ивановна (17.07.1952, г. Коростень Житомир. 
обл. УССР), из семьи служащих. 1971–1976 студентка каф. археологии 
истор. ф-та ЛГУ. 1976–1982 м.н.с. ИИЯЛ БашФ АН СССР, 1982–1985 аспи-
рантка ЛО ИА АН СССР, 1988–1991 м.н.с., 1992–2001 н.с., с. 2001 с.н.с. 
ГМИР. 1986 защитила канд. дис. на тему «Палеолит Юж. и Сред. Урала 
(к вопросу о характере и связях урал. палеолита)» (науч. рук. З.А. Абрамо-
ва). Сфера науч. интересов: следы ритуал. практик в палеолите (проблемы 
реконструкции), история формирования фонда «Архаич. и традиц. верова-
ния» ГМИР.

Соч.: Палеолит. стоянка Талицкого (по раскопкам 1942 г.) // СА. № 3. 
1986. С. 105–120; Попытка сопоставления отдел. элементов археолог. 
и этнограф. культур // Сакральное в культуре: Материалы III Междунар. 
С.-Петербург. религиовед. чтений. СПб., 1995. С. 12–14; Модель описа-
ния «ритуал.» комплексов на палеолит. памятниках // Локал. различия 
в камен. веке: Материалы Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рождения С.Н. Замятина. СПб., 1999. С. 138–140; «Необыч. объекты» 
культур. слоя палеолит. поселений как предмет спец. изучения // Теория 
и методология архаики: Материалы теоретич. семинара. СПб., 2000. 
Вып. 2. С. 43–54; Ленинград. ин-т лингвистики и истории (ЛИЛИ) в си-
стеме реорганизации ЛГУ 1930-х гг. // Материалы XXX межвуз. науч.-
метод. конф. преп. и аспирантов. Секция истории филол. ф-та. СПб., 
2001. Вып. 9. С. 43–47; Фаунистич. композиции на местонахождении 
Анетовка–2 в Север. Причерноморье // STRATUM. 2001–2002. № 1. 
С. 513–522; Абиссин. коллекция Н.С. Леонтьева 1899 г. и соврем. про-
блемы музееведения // Музей. Традиции. Этничность XX–XXI вв.: Ма-
териалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию РЭМ. СПб.; Киши-
нев, 2002. С. 169–174; Архаика и время // Теория и методология архаики: 
Материалы теорет. семинара. СПб., 2003. Вып. 3. С. 117–122; И.П. Лав-
ров — собиратель чукот. коллекции, хранящейся в ГМИР // Тр. ГМИР. 
СПб., 2004. Вып. 4. С. 85–92. 
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ЩЕРБАТСКОЙ Федор Ипполитович (19.09.(01.10.)1866, г. Кельце, 
Польша — 18.03.1942, Боровое Акмолин. обл. КазахССР), из дворян. семьи. 
1885–1889 студент ист.-филол. ф-та Петербург. ун-та, оставлен для при-
готовления к проф. званию, совершенствовал свои знания в Австрии, 
Германии, Индии. 1901–1930 преп., доц., проф. Петербург./Петроград. ун-
та/ЛГУ, 1930–1937 проф. ЛИЛИ, ЛИФЛИ, 1937–1942 зав. каф. индо-тибет. 
филологии филол. ф-та ЛГУ, 1920–1938 проф. ЛИЖВЯ/ЛВИ, 1928–1930 
дир. Ин-та буддийск. культуры АН СССР, 1930–1942 зав. индо-тиб. каби-
нетом ИВ АН СССР. 29.12.1910 чл.-корр. АН, 02.11.1918 д.чл. РАН/АН 
СССР, 1900–1919 д.чл. ИРАО, с 16.05.1901 д.чл., 1901–1907 секретарь отд. 
этнографии ИРГО. 1919 один из организаторов первой буддийск. выставки. 
Почет. чл. ряда зарубеж. ученых обществ. Сфера науч. интересов: индоло-
гия, тибетология, буддизм. Публиковал свои работы в «Bibliotheca 
Buddhica».

Соч.: Учение о категорич. императиве у брахманов // Сб. МАЭ. 1918. 
Т. 5. Вып. 1. С. 359–370; Филос. учение буддистов. Пг., 1919. 48 с.; «Оста-
юсь рус. ученым...»: Переписка П.Л. Капицы и Ф.И. Щербатского // Нева. 
1986. № 2. С. 192–197; Избр. труды по буддизму. М., 1988. 427 с.; Письма // 
Рос. путешественники в Индии: XIX — нач. XX в. М., 1990. С. 290–300.

О нем: Иванов Вяч. Вс. Ф.И. Щербатской (к 100-летию со дня рожде-
ния) // НАА. 1966. № 6. С. 147–150; Инд. культура и буддизм. М., 1972. 
279 с.; Азиат. музей/ЛО ИВ АН СССР. М., 1972; Серебряков И. По следам 
учителя (неск. эскизов к портрету акад. Ф.И. Щербатского) // Вост. альма-
нах. М., 1982. Вып. 10. С. 532–544; Встреча Востока и Запада в науч. дея-
тельности Ф.И. Щербатского // Восток — Запад. М., 1989. Вып. 4. С. 178–
265; Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 671–672. 

Щербатский
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ЭРДНИЕВ Урюбджур Эрдниевич (01.12.1910, с. Гашун-Бургуста 
Калмыц. степи Астрахан. губ. — 07.09.1999, г. Элиста), из семьи бедного 
скотовода. 1927–1930 студент Калмыц педтехникума в г. Астрахани, 
1930–1931 учитель начальной школы в Сарпинском улусе, инспектор 
Сарпинского РОНО, 1930–1933 зав. Сарпинским РОНО, 1933–1938 
 студент истор. ф-та МИФЛИ, 1938–1940 ст. преп. Астрахан. ГПИ 
им. С.М. Кирова, 1940–1941 декан истор. ф-та и зав. каф. истории Калмыц. 
ГПИ в г. Астрахани. 1941–1944 участник ВОВ, 1944–1946 учитель исто-
рии Соколов. ср. школы Зонального р-на Алтай. края, 1946–1951 ст. преп., 
декан истор. ф-та Сталин. ГПИ, 1951–1956 преп. мед. уч-ща г. Ново-
кузнецка, 1956–1958 ст. преп. Кемеров. ГПИ, 1958–1959 м.н.с. ВНИИ 
Гидроуголь г. Новокузнецка, 1959–1970 зав. сектором археологии и этно-
графии Калмыцкого НИИЯЛИ. 1967 с.н.с., 1970–1990 зав. каф. истории 
СССР и всеобщей истории КалмыцГУ. 1976 проф., 1980 з.д.н. РСФСР. 
1950 закончил работу над рукописью диссертации на соискание уч. ст. 
к.и.н. «План восточ. похода Цезаря и попытки его осуществления», пред-
полагавшейся к защите в МГУ, защита не состоялась в связи с положе-
нием репрессированного по национальному признаку. 1965 в ИЭ защитил 
канд. дис. на тему «Хозяйство и материальная культура калмыков в кон-
це XIX — начале XX в.», 1973 в ИЭ АН СССР докт. дис. на тему «Кал-
мыки. Историко-этнографическое исследование». Сфера науч. интересов: 
всеобщая история, археология, история и этнография монгольских на-
родов.

Соч.: Археолог. памятники г. Сталинска и его окрестностей // Памят-
ные места г. Сталинска. Кемерово, 1956. С. 5–18; Городище Маяк. Кемеро-
во, 1960. 68 с.; (совм. с Г.Г. Стратановичем) Опыт анализа социальной 
терминологии // Труды VII МКАЭН. М., 1967. Т. 4. С. 306–312; Калмыки. 
Историко-этнограф. очерки. Элиста, 1970. 311 с. (изд. 2-е, доп. и перераб. 
Элиста, 1980. 286 с., изд. 3-е. Элиста, 1985. 284 с.); (совм. с И.В. Синицы-
ным) Элистин. курган. могильник. Элиста, 1971. 142 с.; Древнейшая исто-
рия заселения территории Калмыкии // Археолог. памятники Калмыкии 
эпохи бронзы и средневековья. Элиста, 1981. С.3 - 24; Археолог. памятни-
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ки Южных Эргеней. Элиста, 1982. 118 с.; Древности Восточ. Маныча. 
Элиста, 1987. 173 с.; Загадки древней степи. Элиста, 1989. 92 с.; Историч. 
судьба ойратов. Элиста, 1993. 78 с.

О нем: Ученые КНИИГИ РАН. Элиста, 2001. С. 402–405.

Эрдниев
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ЮДИН Юрий Иванович (30.01.1938, г. Умань Киевской обл. — 
31.12.1995, г. Курск), из семьи военного. После окончания ср. шк. в Нижнем 
Новгороде 1956–1961 студент филол. ф-та ЛГУ, ученик проф. В.Я. Проппа. 
1961–1963 учитель средних школ Приморского края. 1963–1966 аспирант 
ЛГУ. 1967 защитил канд. дис. на тему «Героические былины. Поэтическое 
творчество» (науч. рук. В.Я. Пропп), в 1980 докт. дис. на тему «Русская 
бытовая сказка». С 1967 преп., с 1982 проф. Курск. ГПИ, зав. каф. педаго-
гики и методики начального обучения. Разрабатывал темы «Фольклор 
и этнография», «Фольклор и история», сюжеты бытовой сказки, типология 
героев бытовой сказки и др. Участник конф. «Фольклор и этнография».

Соч.: Композиция героических былин // Вестн. Ленингр. ун-та. 1966. 
№ 14. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 3. С. 73–81; Бытовая русская 
народная сказка о мороке в этнографическом освещении // Вопросы лите-
ратуры. Курск, 1972. С. 172–203 (Учен. зап. Курск. ГПИ. Т. 94); Типы ге-
роев в героических русских былинах // Русский фольклор. Проблемы ху-
дожественной формы. Л., 1974. Т. 14. С. 34–45; Героические былины 
(поэтическое искусство). М., 1975, 120 с.; Русская бытовая сказка и народ-
ный театр // Писатель и литературный процесс. Курск, 1975. С. 100–118 
(Науч. тр. Курск. ГПИ. Т. 60); Русская народная бытовая сказка и история // 
Русский фольклор. Историческая жизнь народной поэзии. Л., 1976. Т. 16. 
С. 152–172; Русская бытовая сказка и хантыйский мифологический рас-
сказ // СЭ. 1979. № 1. С. 124–132; Типология героев бытовой сказки // 
Русский фольклор. Вопросы теории фольклора. Л., 1979. Т. 19. С. 49–64; 
Сказка и история // Фольклор и этнография. У этнографических истоков 
фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 93–102; Фантастические 
 образы русской бытовой сказки // СЭ. 1985. № 1. С.14–25; (совместно 
с И.Я. Фрояновым) Драма древней семьи в русской былевой поэзии (Ми-
хайло Потык). СПб., 1993. 94 с.; (совместно с И.Я. Фрояновым) Былинная 
история (работы разных лет). СПб., 1997. 591 с.

О нем: Чистов К.В. Юрий Иванович Юдин (1937–1995) // Фроянов 
И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. СПб., 1997. С. 566–579; Иванова Т.Г. 
Список основных трудов Ю.И. Юдина // Там же. С. 580–590.
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ЮСУПОВ Гарун Валеевич (22.06.1914, г. Казань — 26.06.1968, 
г. Казань), из семьи татарского приказчика. 1936–1941 студент географ. 
ф-та КазанГУ. 1942–1945 участник ВОВ, 1946–1949 зав. этнограф. музеем 
КазанГУ, 1949–1952 аспирант, 1952–1958 м.н.с. БашФ АН СССР, 1960–
1968 с.н.с. ИЯЛИ КазанФ АН СССР. Защитил канд. дис. на тему «Булгаро-
татарские эпиграфические памятники XIII–XVII вв. (к вопросу о проис-
хождении казанских татар)». Сфера науч. интересов: булгаро-татарская 
эпиграфика, этногенез казанских татар. Хобби: библиофил, история живо-
писи. 

Соч.: (совм. с Н.И. Воробьевым, Е.П. Бусыгиным) Этнографический 
музей Казанского госуниверситета // СЭ. 1948. № 1. С. 222–225; (совм. 
с Н.И. Воробьевым, Е.П. Бусыгиным) Этнографические наблюдения 
И.М. Симонова на островах Тихого Океана // Изв. ВГО. 1949. Т. 81. Вып.5. 
С. 497–504.; Булгаро-татарские эпиграфические памятники ХIII–ХVII вв. 
(к вопросу о происхождении казанских татар). Уфа, 1952. 21 с.; Древнейшие 
поселения Гафуринского района БАССР // Башкирский археологический 
сборник. Уфа, 1959. С. 58–86; Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. 
1960. 165 с.; (совм. с Н.И. Воробьевым, Г.М. Хисамутдиновым) Историко-
этнографические исследования северо-западных районов Башкирии // СЭ. 
1962. № 6. С. 124–130; Верования и их пережитки // Татары Среднего По-
волжья и Приуралья. М., 1967. С. 342–372; Антропонимы в булгаро-татар-
ской эпиграфике // Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. М., 
1970. С. 248–252; Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как источник 
исследования этногенеза казанских татар // Вопросы этногенеза тюрко-
язычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. Вып. 1; Булгаро-та-
тарская эпиграфика и топонимика как источник исследования этногенеза 
казанских татар // Археология и этнография Татарии. Казань, 1971. Вып. 1. 
С. 217–231. 

ЮСУПОВ Ринат Мухаметович (13.11.1951, с. Исянгулово Зианчу-
рин. р-н, БашАССР — 14.01.2011, Уфа), из семьи служащих. 1969–1975 
студент лечеб. ф-та Башкир. гос. мед. ин-та. 1975–1976 стажер-исследова-
тель ИИЯЛ БашФ АН СССР. 1976–1979 аспирант ЛЧ ИЭ АН СССР. Сво-
ими учителями в науке считает И.И. Гохмана, В.П. Алексеева, А.Г. Козин-
цева, А.А. Зубова, Г.Л. Хить. 1982 защитил в ИЭ АН СССР канд. дис. на 
тему «Антропологический состав башкир по данным антропологии». 1980 
м.н.с., зав. отделом этнографии и антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН. Органи-
затор и участник 18 антропол. и этнограф. экспедиций. Сфера науч. инте-
ресов: процессы расогенеза на Южном Урале, формирование антрополог. 

Юсупов
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состава башкир, истор. корни расовых типов башкирского народа. 2003 
з.р.к. РБ.

Соч.: Краниология башкир. Л., 1989. 198 с.; Материалы по краниоло-
гии башкир. Уфа, 1989. 243 с.; (сост., соавт.) Сравнительная антропология 
башкирского народа. Уфа, 1990. 138 с.; (сост., соавт.) Материалы к антро-
пологии уральской расы. Уфа, 1992; Историческая антропология Южного 
Урала и формирование расового типа башкир. Уфа, 1991. 349 с.; (соавт.) 
Башкиры. Очерки этнической истории и традиционной культуры. Уфа, 
2002; (соавт.) Башкиры Курганской области. Уфа, 2002. С.19–46; Антропо-
логическая характеристика башкир // История Башкортостана с древнейших 
времен до первой половины ХVII в. Уфа, 1997; С.И. Руденко и современное 
состояние антропологии башкир // С.И. Руденко и башкиры. Уфа, 1998. 
С. 27–39; Приуралье в эпоху Великого переселения народов. Уфа, 2004. 
95 с. 

Юсупов
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ЯБЛОНСКИЙ Леонид Теодорович (08.07.1950, Москва). Окончил 
каф. археологии истор. ф-та МГУ. 1967–1969 лаборант ГИМ, 1969–1989 
лаборант, н.с. ИЭ АН СССР, с 1989 с.н.с., вед.н.с. ИА РАН, зав. отделом. 
04.03.1980 защитил в ИЭ АН СССР канд. дис. на тему «Мусульманские 
городские некрополи Золотой Орды как исторический источник», 15.11.1991 
в ИА РАН защитил докт. дис. на тему «Население Южного Приаралья в ран. 
желез. веке (археология и антропология могильников)». Сфера науч. инте-
ресов: археология и палеоантропология Евразийских степей в ран. желез. 
веке и средневековье, этногенез евразийских кочевников. Участник и ру-
ководитель ряда археолог. экспедиций. Член Европ. ассоциаций археологов 
и антропологов.

Соч.: (совм. с А.В. Виноградовым и М.А. Итиной) Древнейшее на-
селение низовий Амударьи (археолого-палеоантропологические исследо-
вание). М., 1986. 200 с. (Труды ХАЭЭ. Т. 15); (совм. с М.М. Герасимовой 
и Н.М. Рудь) Антропология античного и средневекового населения Вос-
точной Европы. М., 1987. 251 с.; (отв. ред.) Nomads of the Eurasian Steppes 
in the Early Iron Age. Berkeley, 1995; Саки Южного Приаралья (археология 
и антропология могильников). М., 1996. 184 с.; (совм. с М.А. Итиной) Саки 
Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М., 1997. 
187 с.; Некрополи древнего Хорезма (археология и антропология могиль-
ников). М., 1999. 325 с.

ЯКИМОВ Всеволод Петрович (25.08.1912, г. Саратов — 21.01.1982, 
Москва), из семьи служащих. 1932–1937 студент биол. ф-та МГУ. 1937–1939 
н.с., 1935–1940 аспирант, 1940–1942, 1947 с.н.с. Естеств.-науч. ин-та им. 
П.Ф. Лесгафта в Ленинграде, 1940–1941 ассист. каф. нормал. анатомии 
Военно-Морск. Мед. акад. и ВМА. 1947–1949 м.н.с., 1949–1954 уч. секр., 
1954–1958 зав. сектором антропологии ЛЧ ИЭ АН СССР, 1958–1978 дир. 
НИИ антропологии и музея антропологии МГУ, 1950–1958 доц. ЛГУ, 
1968–1978 проф. МГУ, 1942–1945 участник ВОВ. 1942 защитил канд. дис. 
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на тему «Морфология и изменение пропорций скелета перед. конечностей 
в онтогенезе у человека и некоторых млекопитающих», 1967 докт. дис. на 
тему «Стадии и внутристадиал. дифференциация в эволюции человека». 
1944 член ВКП(б). Сфера науч. интересов: проблемы соврем. учения об 
антропогенезе и расовой дифференциации человечества. Участник многих 
междунар. конгрессов. 

Соч.: О двух морфолог. типах европ. неандертальцев // Природа. 1949. 
№ 10. С. 27–42; Ранние стадии антропогенеза // Происхождение человека 
и древ. расселение человечества // ТИЭ. Н.с. 1951. Т. 16. С. 7–88; О древней 
«монголоидности» в Европе // КСИЭ. 1957. Вып. 28. С. 86–91; Антрополог. 
материалы из неолит. могильника на Юж. Оленьем острове (Онеж. озеро) // 
Сб. МАЭ. 1960. Т. 19. С. 221–359; От обезьяны к человеку, от животного 
стада к обществу // Очерк диалектики живой природы. М., 1963, С. 319–368; 
О некоторых факторах среды на начальном этапе антропогенеза // Вопр. 
антроп. 1974. Вып. 48. С. 50–57. Орудия и люди (палеоантропы) // При-
рода и древ. человек. М., 1981. С. 97–107.

О нем: Урысон М.И. В.П. Якимов. 25.08.1912 — 21.01.1982 // Вопр. 
антроп. 1983. Вып. 71. С. 3–13.

ЯКОВЛЕВ Валерий Иванович. (04.05.1944, г. Уфа, БашАССР), из 
семьи служащих. Отец — Яковлев Иван Павлович (1914–1948), инженер; 
мать — Яковлева Мария Марковна (1920–1987), педагог. 1964–1969 студент 
Казан. гос. консерватории. Своими учителями в науке считает Е.П. Бусы-
гина и Н.В. Зорина. Проф. каф. народных инструментов и этномузыкологии 
Казан. госконсерватории (работает с 1968), по совм. в Казан. гос. ун-те 
культуры и искусства, Нац. музее Республики Татарстан. 1987 в Минске 
в Ин-те искусствознания, этнографии и фольклора АН БССР защитил канд. 
дис. на тему «Традиционные музыкальные инструменты народов Средне-
го Поволжья (конец XIX — начало XX в.)», в 2001 в МГУ докт. дис. на тему 
«Традиционные музыкальные инструменты народов Волго-Уралья: фор-
мирование, развитие, функционирование (ист.-этнограф. исслед.)». Сфера 
науч. интересов: этнология, этноинструментоведение, историческое этно-
инструментовение. З.д.н. Республики Татарстан. Член-корр. Петров. акад. 
наук и искусств. Участник многих научных обществ и конгрессов в России 
и за рубежом. 

Соч.: (совм. с Е.П. Бусыгиным) Гусли у поволжских народов // СЭ. 
1985. № 2. С. 109–116; Традиционные музыкальные инструменты народов 

Яковлев
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Среднего Поволжья. Казань, 1991; Традиционные музыкальные инстру-
менты Волго-Уралья. Ист.-этнограф. исслед. Казань, 2001; Евгений Про-
копьевич Бусыгин. Казань, 2003. 38 с.; Традиционные музыкальные ин-
струменты. Историч. этноинструментоведение: Учеб. пос. Казань, 2004. 
78 с.; Казанские выставки музыкальных инструментов: некоторые особен-
ности формирования и экспонирования // Современный музей как важный 
ресурс развития города и региона: Материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 1000-летию Казани и 110-летию Национального музея Рес-
публики Татарстан. Казань, 2005.

ЯКОВЛЕВ Николай Феофанович (10(22).05.1892, х. Булгарин Усть-
Медведиц. округа Области Войска Донского — 30.12.1974, Москва), из 
семьи врача. 1911–1916 студент славяно-рус. отд ист.-филол. ф-та Москов. 
ун-та. Среди его учителей А.А. Шахматов. С 1914 вместе с П.Г. Богатыре-
вым, А.А. Буслаевым, П.П. Свешниковым, Р.О. Якобсоном при содействии 
Ф.Е. Корша организатор и участник Москов. лингвист. кружка. Участник 
Граждан. войны. 1920–1930 н.с., зав. отд. Кавказа ЦМН, 1922–1925, 1944–
1951 преп. МИВ, 1919, 1927–1930 этнолог. ф-та 1-го МГУ, 1924–1928 предс. 
Комитета по изучению языков и народов Сев. Кавказа, 1924–1930 н.с. НИИ 
этнич. и нац. культур народов Сов. Востока, 1931–1936 уч. секретарь, н.с. 
ВЦК НА при Президиуме ЦИК СССР, 1936–1950 д.чл. МО ИИМК, 1936–
1942 н.с., 1942–1950 зав. сектором кавказ. яз. ИЯ АН СССР. 1941–1942 
участник ВОВ. 25.05.1946 проф. 26.04.1947 д. филол. н. Сфера науч. инте-
ресов: языки и культуры народов Сев. Кавказа, разработка письменностей 
для народов СССР, теоретич. и практич. лингвистика. З.д.н. Кабард.-Балкар. 
АССР. 

Соч.: Проблемы нац. письменности вост. народов СССР // НВ. 1925. 
Кн. 10–11. С. 236–242; Ингуши. М.; Л., 1925; Развитие нац. письменности 
у вост. народов Сов. Союза и зарождение их нац. алфавитов // Рев. Восток. 
1928. № 3. С. 206–234; Термины «мать» — «отец», «брат» — «сестра», 
«дочь» — «сын» в северокавказ. яфетич. и некоторых др. языках // Уч. зап. 
НИИ этнич. и нац. культур народов Востока. М., 1930. Т. 1. С. 155–173; 
Унификация алфавитов для горских народов Сев. Кавказа // Культура 
и письменности горских народов Сев. Кавказа. Владивосток, 1930. С. 
21–61; Языки и народы Кавказа. Крат. обзор и классификация. Тифлис, 
1930. 69 с.; (совм. с В.К. Никольским) Почему и как люди стали говорить. 
М., 1946. 64 с.; Древ. язык. связи Европы, Азии и Америки // Изв. АН СССР. 
Сер. литературы и яз. 1946. № 2. С. 141–148; Акад. Н.Я. Марр как гражда-
нин и ученый // Уч. зап. Кабард. НИИ. Нальчик, 1949. Т. 5. С. 17–50.

Яковлев
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О нем: Милибанд С.Д. Кн. 2. С. 700; Юдакин А. Ведущие языковеды 
мира: Энциклопедия. М., 2000. С. 880–882. 

ЯМПОЛЬСКАЯ Юлия Абрамовна (08.12.1932, Москва), 1950–1955 
студентка биол.-почв. ф-та МГУ, н.с. НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей, подростков и молодежи Гос. учреждения НЦ здоровья детей РАМН. 
14.05.1971 в МГУ защитила канд. дис. на тему «Характер морфологиче-
ского развития девочек с разными сроками полового созревания (динами-
ческие наблюдения)», 23.02.2000 в МГУ докт. дис. на тему «Физическое 
развитие школьников — жителей крупного мегаполиса в последние деся-
тилетия: состояние, тенденции, прогноз, методика скрининг-оценки». 
Сфера науч. интересов: изучение динамики роста и развития детской по-
пуляции на протяжении последних десятилетий, характеристика физич. 
развития как показателя уровня здоровья подрастающего поколения, 
установление наиболее информативных критериев физич. развития в дет-
ском возрасте, разработка и внедрение в практику стандартизованных 
подходов к оценке физич. развития ребенка и коллектива при массовых 
обследованиях.

Соч.: Сдвиги в сроках полового созревания и в возрастном распреде-
лении первородящих женщин Москвы за последние 20–30 лет // Вопр. 
антропол. 1970. Вып. 34. С. 65–69; О времени появления первых регул 
у девочек с разными сроками полового созревания // Вопр. антропол. 1973. 
Вып. 45. С. 135–139; Оценка физич. развития ребенка по региональным 
стандартам // Материалы по физич. развитию детей и подростков городов 
и сельских местностей СССР. М., 1986. Вып. 4. Ч. 1. РСФСР. С. 11–22; 
Физическое развитие школьников Москвы во второй половине ХХ в.: со-
стояние, тенденции, прогноз // Антропология на пороге III тысячелетия. 
М., 2003. Т. 2. С. 567–592.

ЯМСКОВ Анатолий Николаевич (12.12.1956, Москва). 1974–1980 
студент географ. ф-та МГУ, 1978–1979 студент географ. ф-та Мадрас. ун-та, 
Индия. 1980–1982 инженер географ. ф-та МГУ, 1982–1986 аспирант, 
1986–1990 м.н.с., 1990–1992 н.с., 1992–1998 рук. группы этноэкологии 
и этнодемографии, 1998–2005 зав. сектором этноэкологии, с 2005 вед.н.с. 
группы этноэкологии Центра междисциплин. исследований ИЭА РАН. 
Совместительство: с фев. 1987 доц. географ. ф-та Москов. город. пед. ун-та. 
20.10.1987 в ИЭ защитил канд. дис. на тему «Отгонно-пастбищное ското-

Ямпольская

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



569

водство. Опыт этноэкологич. и типологич. исслед. (на примере хозяйства 
народов Кавказа в конце XIX — начале XX в.)» (науч. рук. В.И. Козлов). 
Сфера науч. интересов: традиц. системы природопользования и расселения, 
традиц. скотоводство и крестьянское хозяйство, соц.-профес. структура 
и миграции сельского населения, история и методология этнической эко-
логии, прикладная этнология и этноэкология, соц.-демограф. индикаторы 
адаптации сельского населения, этнические конфликты, преподавание в вузе 
этноэкологии и этногеографии. 1981–2005 в поле провел 655 дней в разных 
районах СССР и РФ. Участник многих научных конгрессов и конф. Автор 
около 150 науч. работ. 

Соч.: Ethnic Confl ict in the Transcaucasus: The case of Nagorno-Karabakh // 
Theory and Society, 1991. Vol. 20. No 5. P. 631–660; Этноэколог. исследова-
ния культуры и концепция культурного ландшафта // Культурный ландшафт: 
теоретические и региональные исследования: III юбилейный выпуск трудов 
семинара «Культурный ландшафт». М., 2003. С. 62–77; Эколог. функции 
основных компонентов традиционной культуры // Этноэколог. исследова-
ния: Сб. ст. к 80-летию со дня рождения В.И. Козлова. М., 2004, С. 39–60; 
Эколог. значимые культурные архетипы поведения человека // Этноэколог. 
аспекты духовной культуры. М., 2005, С. 266–296; Концепция эколог. ниши 
в этноэкологии // Вестник МГПУ. 2005. № 2 (9). Географ. вып. С. 48–60; 
Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Рус-
ский язык в тюрко-славянских этнокультур. взаимодействиях. (Этнологи-
ческие очерки). М., 2005. С. 301–320; Practicing Ethnology in Contemporary 
Russia // NAPA Bulletin. No 25. P. 82–103. 

О нем: Кто есть кто в МГПУ. С. 248; Современное кавказоведение. 
1999. С. 181; Кто есть кто в политической науке России: Справ. М., 1996. 
С. 336; Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России. 
М., 1995. С. 315–316. 

ЯНЧЕВ Дмитрий Викторович (09.08.1968, г. Владивосток), из семьи 
служащих. 1986–1992 студент истор. ф-та ДВГУ. С 1990 м.н.с. ИИАЭ 
 народов ДВ ДВО РАН. 26.12.2006 защитил канд. дис. на тему «Хозяйство 
и материал. культура негидальцев (втор. пол. ХIХ — ХХ в.)» (науч. рук. 
А.Ф. Старцев). Сфера науч. интересов: традиц. и соврем. культура корен. 
народов России.

Соч.: Домашнее производство и орудия труда негидальцев // Россия 
и АТР. 1997. № 4. С. 85–91; Этнокультур. контакты негидальцев в При-

Янчев
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амурье // Этнолог. исследования и перспективы развития. СПб., 2000. 
С. 204–212; Промысловая культура негидальцев // Традиц. культура народов 
Севера и ДВ России: состояние, перспективы развития. Владивосток, 2001. 
С. 114–127; Промысловые постройки негидальцев на рубеже ХIХ–ХХ вв. // 
Традиц. культура народов Сибири. Улан-Удэ, 2004. С. 36–45. 

ЯНЧУК Николай Андреевич (17(29).12.1859, с. Корница Констан-
тинов. у. Седлецк. губ. (теперь Польша) — 05.12.1921, Москва). 1880–1884 
студент ист.-филол. ф-та Москов. ун-та. С 1885 принимал участие в муз.-
этнограф. экспедициях, собирал, обрабатывал рус., укр., белорус., польск. 
народ. песни, редактор неск. сб. народ. песен. 1887 д.чл. ОЛЕАЭ, 1888 
Москов. археолог. общества, 1888 Общества истории и древностей рос, 
1896 Общества любителей рус. словесности. 1889–1911 один из основате-
лей и ред. ж. «ЭО». 1894–1920 организатор и хранитель Дашков. этнограф. 
музея, 1901–1920 организатор и предс. Музыкально-этнограф. комиссии 
при ЭО ОЛЕАЭ. 1921 д.чл. ЦМН. 1919–1921 проф. МГУ, 1921 проф. Бело-
рус. ун-та. Сфера науч. интересов: муз. этнография, музееведение.

Соч.: Малорус. свадьба в Корнельск. приходе Константин. у. Седлец. 
губ. М., 1885. 118 с.; Заметки о старин. рукопис. песенниках, добытых из 
Волын. губ. // Киев. Старина. 1888. № 1; По Минск. губ. (заметки из по-
ездки в 1886 г.) // Тр. ЭО ОЛЕАЭ. 1889. Т. 9. Вып. 1. С. 57–112; Польск. 
ученые музыковеды и этнографы. Оскар Кольберг // ЭО. 1889. № 2. С. 124–
134; Вступит. записка об изучении народ. песни и музыки и о деятельности 
Москов. муз.-этнограф. комиссии // Тр. муз. этнограф. комиссии М., 1906. 
Т. 1. С. 1–10; О мнимонарод. белорус. песнях ист. и мифолог. содержания // 
Сб. Харьков. ист.-филол. общ-ва. 1908. Т. 18. 23 с.; 8 малорус. песен из со-
брания Н.А. Янчука в гармонизации С.И. Танеева. М., 1912; Н.Н. Миклухо-
Маклай и его ученые труды. К 25-лет. его кончины (1846–1888). Отд. отт. 
из ЖМНП. 1913. 34 с.; К антропологии малорус.-подлесян // Сб. в честь 
70-летия Д.Н. Анучина. М., 1913. С. 471–482. Дашков. этнограф. музей 
и отделение иностран. этнографии // Пятидесятилетие Румянцев. музея 
в Москве. 1862–1912. Историч. очерк. М., 1913. С. 161–182; О музыке 
былин в связи с историей их изучения // Рус. уст. словесность. Т. 2. Были-
на. М., 1919. С. 527–555.

О нем: Довгалло Г.И. Н.А. Янчук // Славяноведение в дореволюц. России: 
Биобиблиограф. словарь. М., 1979. С. 332–383; Леонова М.Ф. Н.А. Янчук // 
Муз. энциклопедия. М., 1982. Т. 6. С. 628; Петровская Г.А. Не погасла звез-
да. Жизнь и творческий путь Н.А. Янчука. Минск, 1987. 78 с.

Янчук

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-038290-9/ 

© МАЭ РАН 



571

ЯРЛЫКАПОВ Ахмет Аминович (19.03.1970, с. Терекли-Мектеб 
Ногай. р-на ДагАССР), из семьи педагогов. 1990–1995 студент истор. ф-та 
РостовГУ, 1995–1999 аспирант, с 1999 с.н.с. Центра этнополит. исследова-
ний ИЭА РАН. С 2000 ст. преп. Учебно-науч. центра изучения религии 
РГГУ. В июне 1999 в ИЭА защитил канд. дис. на тему «Ислам у степных 
ногайцев в XX в. (ист.-этнограф. исслед.)» (науч. рук. В.Н. Басилов). Сфе-
ра науч. интересов: этнография народов Северного Кавказа и Дагестана, 
религиоведение, исламоведение, современные этнополит. и этноконфес. 
процессы. С 1991 проводит археолог. и этнограф. полевые исследования. 
Участник конгрессов этнографов и антропологов России.

Соч.: Библиограф. указ. научной литературы по ногайцам. Махачкала, 
1998. 98 с.; Ногайская степь: этнос и религия сегодня // ЭО. 1998. № 3. 
С. 89–98; Проблема ваххабизма на Северном Кавказе. М., 2000 (Исследо-
вания по прикладной и неотложной этнологии. № 134); Похоронно-поми-
нальный обряд степных ногайцев в прошлом и настоящем (XIX в. — 80-е гг. 
XX в.) // Среднеазиатский этнографический сборник. М., 2001. Вып. IV. 
С. 182–197; Религиозные верования // Народы Дагестана. М., 2002. С. 
66–76; (совм. с И.Л. Бабич) Исламское возрождение в современной Кабар-
дино-Балкарии: перспективы и последствия. М., 2003. 144 с.; Исламское 
образование на Северном Кавказе в прошлом и настоящем // Вестник Ев-
разии. 2003. № 2 (21). С. 5–31; (совм. с И.Л. Бабич, В.О. Бобровниковым, 
Л.Т. Соловьевой) Ислам и право в России. Правовой статус ислама на 
Северном Кавказе. М., 2004. Вып. 3. 189 с.; Мусульмане Адыгеи: опыт 
этнографического исследования // Религиоведение. 2005. № 1. С. 23–37.

ЯРХО Аркадий Исаакович (15.11.1903, Москва — 04.05.1935, 
 Москва), из семьи врача. 1920–1924 студент, 1924–1925 н.с., 1925–1928 
аспирант, 1930–1935 н.с. НИИ антропологии, зав. расов. отд. Музея антро-
пологии, 1934–1935 проф. МГУ, 1929–1930 зав. секцией антропологии Узб. 
НИИ (г. Самарканд). 1929 защитил дис. на тему «Алтайцы. Опыт антропо-
лог. анализа». Д.чл. ЦБК. Секретарь отд. изучения человека и быта Обще-
ства изучения Урала, Сибири и ДВ. Отв. секретарь редкол. «АЖ». Сфера 
науч. интересов: этнич. и физич. антропология (морфология), расоведение. 
Опыт. полевой исследователь. 

Соч.: Наблюдения над физич. развитием населения рус. Алтая // Север. 
Азия. 1925. Кн. 3. С. 51–74; Предварит. сообщение о поездке в Минусин. 
край и Север. Алтай летом 1925 г. // Север. Азия. 1926. № 2. С. 100–102; 
(совм. с В.И. Белкиной) Физич. развитие населения Хакас. округа Сибир. 

Ярхо
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края // Север. Азия. 1928. № 5–6. С. 106–116; Пигментация волос, глаз 
и кожи у народностей Алтае-Саян. нагорья // РАЖ. 1929. Т. 17. Вып. 3–4. 
С. 24–58; Несколько данных о естествен. движении тузем. населения Ал-
тая // Север. Азия. 1929. № 3. С. 126–133; Антрополог. тип кемчикских 
танну-тувинцев // Север. Азия. № 5–6. С. 127–131; Казаки рус. Алтая // 
Север. Азия. 1930. № 1–2. С. 76–96; К вопросу о вымирании мал. народ-
ностей // Сов. Азия. 1931. № 1–2. С. 245–261; Против идеалистич. течений 
в расоведении СССР // АЖ. 1932. № 1. С. 9–23; Туркмены Хорезма и Север. 
Кавказа // АЖ. 1933. № 1–2. С. 70–119; Антрополог. состав турец. народ-
ностей Сред. Азии // АЖ. 1933. № 3. С. 3–28; О некоторых вопросах расов. 
анализа // АЖ. 1934. № 3. С. 43–71; Антрополог. тип каракалпаков // Тр. 
Хорезм. экспедиции. М., 1952. Т. 1. С. 585–609.

О нем: Петров Г.И. А.И. Ярхо // СЭ. 1936. № 1. С. 136–138; Дебец Г.Ф. 
А.И. Ярхо как антрополог // АЖ. 1935. № 1. С. 3–11; Список печат. ст., за-
меток и книг А.И. Ярхо // Там же. С. 11–13. 

Ярхо
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