
P E R S O N A L I A 

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОЛЬДЕРОГГЕ 

С к 60-летию со дня рождения) 

Исполнилось 60 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Дмитрия 
Алексеевича Ольдерогге. Д. А. Ольдерогге — заведующий секторомі Африки Института 
этнографии им. И. Н. Миклухо-Маклая АН СССР и заведующий кафедрой африканских 
языков Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова — является 
главой и одним из создателей советской африканистики. Это ученый исключительно 
широкого диапазона. Труды его известны далеко за пределами Советского Союза. 

Д. А. Ольдерогге родился в 1903 г. в г. Вильнюсе. В 1920 г. он вступил доброволь-
цем в Красную Армию, где прослужил до 1922 г. После демобилизации Д. А. Ольдерог-
ге поступил на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Пет-
роградского государственного университета, которое окончил в 1925 г. Учебу в универ-
ситете он совмещал с работой в Музее антропологии и этнографии АН СССР. Препода-
вателями Дмитрия Алексеевича были крупнейшие востоковеды, лингвисты, исто-
рики В. В. Струве, В. В. Бартольд, Л. В. Щерба, Н. Д. Флитнер и др. В универси-
тете Д. А. Ольдерогге приобрел хорошие знания по египтологии, греческому, копт-
скому, древнееврейскому и другим языкам, по истории стран Востока и общему языко-
знанию. 

В 1925 г., после окончания университета, Д. А. Ольдерогге поступил на работу в 
Музей антропологии и этнографии в Ленинграде. Одновременно он начал изучать жи-
вые языки современной Африки. 

В 1927—1928 гг. Дмитрий Алексеевич находился в научной командировке в Герма-
нии, Голландии и Бельгии, где ознакомился с постановкой музейного дела и препода-
вания африканских языков. 

С 1929 г. началась педагогическая деятельность Д. А. Ольдерогге. Он был пригла-
шен в качестве преподавателя в Ленинградский университет, а через несколько лет — 
также в Ленинградский восточный институт и в Ленинградский институт истории фило-
софии и лингвистики. В этих учебных заведениях Д. А. Ольдерогге читал курсы этно-
графии Африки и языков суахили и хауса. В Ленинградском институте истории фило-
софии и лингвистики Дмитрий Алексеевич вел также курс грамматики семито-хамитских 
языков. 

В 1945 г. на Восточном факультете ЛГУ была создана кафедра африканистики. 
Руководителем ее стал Д. А. Ольдерогге. Здесь, кроме перечисленных выше курсов, он 
ввел также курсы истории Африки, истории изучения африканских языков, сравнитель-
ной грамматики языков банту и др. До сих пор наиболее трудные и ответственные из 
этих курсов читает сам проф. Ольдерогге. 

Выдающийся советский ученый Д. А. Ольдерогге опубликовал около 100 научных 
трудов. Исследования его охватывают несколько смежных областей гуманитарных 
наук —« этнографию, историю, лингвистику, филологию. Применяемый Дмитрием Алексе-
евичем .метод комплексного исследования, с привлечением данных всех упомянутых 
дисциплин, позволяет ему наиболее полно и точно отразить картину исторического и 
культурного развития изучаемых им народов. Значение научных трудов Д. А. Ольдерог-
ге, написанных с .марксистско-ленинских теоретических позиций, выходит далеко за 
рамки африканистики. Они представляют большую ценность для всех этнографов, исто-
риков, лингвистов, искусствоведов. 

Исследования Д. А. Ольдерогге, посвященные социальному строю и системам род-
ства в первобытном обществе,— ценный вклад в историческую науку. Главнейшими 
его работами в этой области' являются: «Кольцевая связь родов, или трехродовой 
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союз» (1946), «Трехродовой союз в Юго-Восточной Азии» (1946), «Из истории семьи 
и брака» (1947), «Малайская система родства» (1951), «Некоторые вопросы изучения 
систем родства» (1958), «Система родства баконго в XVII в.» (1959), «Система нки-
та» (1960) и др. 

Напомним, что в XIX в. Л. Г. Моргану впервые удалось поставить изучение си-
стем родства на твердую научную основу. Морган совершенно правильно считал, что 
развитие систем родства тесно связано с развитием общественных отношений. Как из-
вестно, Маркс и Энгельс эту мысль считали весьма ценной. Однако после выхода в 
свет книги Моргана «Древнее общество», по мере накопления нового этнографического 
материала (в частности, и материала по системам родства); по народам Африки, Азии, 
Америки, Океании, которого во время Моргана еще не было, неизбежно возникала не-
обходимость обобщения новых сведений и уточнения некоторых положений, выдвину-
тых в свое время Морганом. Эта огромная .работа прежде всего была выполнена со-
ветскими этнографами и в значительной мере Д. А. Ольдерогге. К решению этого вопро-
са Дмитрий Алексеевич подошел с марксистско-ленинских научно-теоретических пози-
ций. Он уточнил типы систем родства народов Африки, выявил среди различных систем 
действительное место так называемой малайской системы, которую Морган считал 
наиболее древней, детально проследил, каким образом и в каком направлении проис-
ходят изменения в системах родства у различных народов в связи с изменением со-
циально-экономических отношений. Выводы Д. А. Ольдерогге основаны на изучении 
огромного по объему этнографического материала по Африке, Азии, Америке, Австра-
лии, Океании. 

Много внимания Дмитрий Алексеевич уделяет важным и малоизученным пробле-
мам африканистики •— этногенезу коренного населения и социальному строю средневе-
ковых государств континента, в частности вопросу о феодализме в Западной Африке. 
Заслуженное признание среди специалистов получили такие его работы, как: «Об 
этногенезе народов Центрального Судана» (1951), «Происхождение народов Централь-
ного Судана» (1952), «Древности Бенина» (1953—1957), «Хамитская проблема в афри-
канистике» (1949) и др. В них Д. А. Ольдерогге прибегает к тонкому анализу этно1-
графических и лингвистических данных и в совершенно1 ином свете, нежели многие 
представители зарубежной этнографии, в частности представители немецкой культурно-
исторической школы, ставит проблемы этногенеза народов Африки. 

Ценным вкладом не только в африканистику, но и в историческую науку в целом 
является, исследование Д. А. Ольдерогге по социальному строю средневековых госу-
дарств Судана «Западный Судан в XV—XIX вв.» (1960). При1 написании этой моно-
графии автором использовано большое количество разнообразных источников по этно-
графии, истории и языкам Западного Судана, в частности—исторические хроники 
«Тарих ас Судан» и «Т.арих аль Фтташ». Особенно велико использование рукописей 
на языке хауса из собраний немецкого ученого Краузе, впервые переведенных учени-
ками Д. А. Ольдерогге. В этом исследовании поставлены и в подавляющем большин-
стве случаев решены такие сложные проблемы, как роль торговли и ремесел .в этни-
ческом развитии народов Западного Судана, образование каст рабов в государстве 
Сонгаи и др. Автор на конкретном материале показывает процесс феодализации в го-
сударствах Западного Судана, например .в Сокото. 

Огромное значение для советской африканистики и всей советской востоковедче-
ской науки имеет деятельность Д. А. Ольдерогге по исследованию африканских язы-
ков. Он является крупнейшим в СССР специалистом по языкам банту и Судана. Е.му 
принадлежит основная заслуга в постановке изучения и преподавания в Советском 
Союзе важнейших языков Африки южнее Сахары: .суахили, хауса, зулу, главнейших 
языков манде. Д. А. Ольдерогге создал ряд теоретических работ по языкам Африки: 
«Определение времени и пространства, в языках банту» (1937), «Происхождение язы-
ка хауса» (1956), «Следы именного класса людей в языке хауса» (1956), написал кни-
гу «Язык хауса» (1954), которая является основным пособием для .всех изучающих 
этот наиболее распространенный в Западном Судане язык. 

Под руководством Д. А. Ольдерогге впервые в Советском Союзе организована 
коллективная работа по составлению словарей африканских языков суахили и хауса. 
Она осуществляется в секторе Африки Института этнографии АН СССР коллективом 
лингвистов. Первый из словарей («Суахили-русский словарь», М., 1961) уже .вышел 
в свет. Завершено также составление хауса-русского1 словаря. 

Под руководством Дмитрия Алексеевича в секторе Африки в крупных масштабах 
осуществляется и другая коллективная работа: перевод и подготовка к изданию араб-
ских и других письменных источников по этнографии и истории Африки южнее Са-
хары. Первый том этой серии уже вышел из печати («Арабские источники VII—X ве-
ков по этнографии и истории Африки южнее Сахары», М.— Л., 1960). Публикация 
письменных источников, несомненно, окажет большую помощь в создании научной 
объективной истории народов1 Африки. 

Д. А. Ольдерогге энтузиаст и один из лучших знатоков музейного дела в Совет-
ском Союзе. Под его руководством было организовано много экспозиций и .выставок 
по народам Африки как в Музее антропологии и этнографии, так и вне его стен. 
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Весьма активна деятельность Дмитрия Алексеевича в издательской области. Он 
явдфтся членом редакционных коллегий журнала «Советская этнография», «Сборника 
Муз | я антропологии и этнографии АН СССР», редактором «Африканских этнографи-
ческих сборников», а также многих других работ по африканистике и этнографии дру-
гих стран. 

Научная деятельность Д. А. Ольдерогге тесно связана с работой ряда научных 
учреждений Советского Союза. Он является членом ученых советов нескольких инсти-
тутов Академии наук: Института этнографии, Института народов Азия, Института 
Африки. Д. А. Ольдерогге — также член Ученого совета Ленинградского универси-
тета. 

Научные заслуги Д. А. Ольдерогге нашли широкое международное признание. 
Его, труды печатаются в различных зарубежных изданиях. Он член международ-
ных и национальных научных обществ: французского Общества африканистов (Societe 
des Africanistes), английского Королевского антропологического общества (Royal An-
thropological Society), представитель СССР в совете журнала «International Biblio-
graphy of Social and Cultural Anthropology», издание которого осуществляется 
ЮНЕСКО. 

Д. А. Ольдерогге неоднократно представлял советскую этнографическую я восто-
коведческую науки на международных научных/ конгрессах, созываемых в различных 
странах мира. Он входил ІВ состав советской делегации на Международных конгрессах 
антропологов и этнографов (Филадельфия, ,1956; Париж, ,1960), а также на XXIV и 
XXV Международных конгрессах востоковедов в Мюнхене (1957) и в Москве 
(1960). На конгрессах в Филадельфии и Мюнхене он был избран в число председа-
телей секций. Дмитрий Алексеевич был также членом Организационного комитета по 
созыву XXV конгресса востоковедов в Москве в 1960 г. Сейчас Д. А. Ольдерогге 
является членом Организационного комитета по созыву VII Международного конгрес-
са антропологов и этнографов, который состоится в Москве в 1964 г. и куратором сек-
ции африканистики. 

Д. А. Ольдерогге неоднократно участвовал в, научных командировках в страны 
Африки и Европы. В 1958—1959 и 1960 иг. он посетил Египетский район ОАР, а в 
1961 г:— Республики Сенегал и Мали. В 1958 г. Дмитрий Алексеевич по приглашению 
Варшавского университета прочитал цикл лекций в Варшавском и Краковском уни-
верситетах, а в 1961 г. по приглашению французских коллег—курс лекций в Париже. 

Д. А. Ольдерогге не только крупный ученый, но и замечательный педагог. В каче-
стве заведующего кафедрой африканистики Ленинградского университета и заведую-
щего сектором Африки в Институте этнографии Академии наук СССР, а также руко-
водителя аспирантов не только этих, но и других институтов Академии он ведет боль-
шую и важную работу по подготовке квалифицированных кадров советских африка-
нистов: этнографов, историков, лингвистов. Практически его учениками являются поч-
ти все ведущие советские африканисты. 

Большую научную работу Дмитрий Алексеевич успешно сочетает с интенсивной 
общественной деятельностью. Он является заместителем председателя Советской ассо-
циации дружбы с народами Африки, входит в состав президиума Совета солидарности 
стран Азии и Африки. Научная и общественная деятельность талантливого советского 
ученого Д. А. Ольдерогге способствует укреплению и дальнейшему развитию культур-
ных связей и дружбы между народами Советского Союза1 и народами Африки. 

Труд выдающегося деятеля науки Дмитрия Алексеевича Ольдерогге был высоко 
оценен советским правительством и советскими учеными. Правительство наградило его 
орденами Ленина и «Знак Почета», а также медалями. В 1960 г. научная обществен-
ность избрала его членом-корреспондентом АН СССР по Отделению литературы и 
языка. 

Свое шестидесятилетие Дмитрий Алексеевич Ольдерогге встретил полным смелых 
творческих планов на будущее. 

Ваши коллеги и ученики желают Вам, дорогой Дмитрий Алексеевич, доброго здо-
ровья и быстрейшего осуществления Ваших творческих замыслов. 

. : ! ; А. Собченко 

ОСНОВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ Т Р У Д Ы Д. А. О Л Ь Д Е Р О Г Г Е 

Управитель Бурга. «Записки коллегии востоковедов», т. III (2), Л., 1928. 
Глиняные фигуры из юго-западной Абиссинии. «Сборник Музея антропологии и этно-

графии», т. VIII, Л., 1929. 
Женская статуэтка племени бага. «Изв. АН СССР», сер. VII, т. 3, М., 1934. 
Название Ливии в древнеегипетских надписях. «Изв. АН СССР», сер. VII, т. 5, М„ 

1935. 
Население и социальный строй Эфиопии (Абиссинии). «Сов: этнография», 1936, № 1. 
Энгельс и проблема происхождения отцовского рода. «Сборник в честь 50-летия книги 
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Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», М.— 
Л., 1936. 

Определение времени и пространства в языках банту (локативные классы). «Сборник 
в память В. Г. Бскгораза». М.— Л., 1937. 

Кольцевая связь родов, или трехродовой союз. «Кр. союбщ. Ин-та этнографии АН 
СССР», I, М„ 1946. 

Трехродовой союз в Юго-Восточной Азии. «Сов. этнография», 1946, № 4. 
Из истории семьи и брака. (Система лобола и различные виды кузенноіго брака в 

Южной Африке). «Сов. этнография», 1947, № 1. 
Параллельные тексты некоторых иероглифических таблиц с острова Пасхи (По не-

опубликованным данным Б. Г. Кудрявцева). «Сов. этнография», 1947, № 4. 
О социальном строе отсталых племен Южной Америки. «Сов. этнография», 1948, № 1. 
Параллельные тексты таблиц острова Пасхи «кохау ронго-ронго». (Дополнение к 

статье Б. Г. Кудрявцева). «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. XI. 
Л., 1949. 

Хамитская проблема в африканистике. «Сов. этнография», 1949, № 3. 
Функциональная школа в этнографии на службе британского империализма. Сб. «Этно-

графия на службе империализма». Тр. Ин-та этнографии АН СССР, нов. серия, 
т. XIII. М.— Л., 1951. (Совместно с И. И. Потехиным). 

Малайская система родства. Сб. «Родовое общество». Тр. Ин-та этнографии АН 
СССР, новая серия, т. XIV, М,—Л., 1951. 

Происхождение народов Центрального Судана. (Из древнейшей истории языков груп-
пы хауса-котоко), «Сов. этнография», 1952, № 2. 

Древности Бенина; I — «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. XV, Д., 1953; 
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