
женин, и с большой затратой труда и времени помогал начинающим исследователям. 
И это не только признак щедрости натуры и собственной силы в науке, но и показа
тель его искренней заинтересованности в развитии дела, безотносительно к авторству. 
С этим связано и другое его качество: он настолько глубоко уважал истину, увлеченно, 
по складу натуры стремился к ней, что всегда умел иризнавать свою неправоту, отказать
ся от каких-то устаревших положений. Подкупал и его остро выраженный критический 
подход к работе — он всегда строго взвешивал вероятность предположений. Не каждый 
в 60 лет продолжает активно задумываться и искать как жить дальше — именно в пла
не самосовершенствования, чтобы это было в согласии с совестью и не примешивались 
бы соображения о собственном благополучии в науке и жизни. А именно это поражало 
меня тогда в моем возрасте. Казалось, какие могут быть поиски, сомнения у человека 
возраста Г. Ф. Дебеда и масштаба его личности?

В заключение хотелось бы сказать, что ярко выраженная у Георгия Францевича 
преданность истинной науке наперекор превходящим обстоятельствам — это, конечно, 
свойство личности с развитым чувством свободы, собственной силы, одаренности и твор
ческого склада.

Ю. Д. Беневоленская

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. П. СЕМЕНОВА

30 мая 1986 г. в г. Грозном состоялась научно-пропагандистская конференция 
«Л. П. Семенов — профессор-кавказовед, ученый-интернационалист (к 100-летию со дня 
рождения)». Она была организована кафедрой всеобщей истории Чечено-Ингушского 
государственного университета им. Л. Н. Толстого, сектором археологии и этнографии 
Чечено-Ингушского ордена «Знак Почета» института истории, социологии и филологии 
и Чечено-Ингушской республиканской организацией общества «Знание». В ней приняли 
участие специалисты из Чечено-Ингушетии, Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Бал
карии.

На конференции было заслушано и обсуждено более 20 докладов и сообщений, те
зисы которых были заблаговременно опубликованы. Вступительное слово произнес за
ведующий отделом науки и учебных заведений Чечено-Ингушского обкома КПСС 
П. Н. Г р о м о в .

В. Б. В и н о г р а д о в  (Грозный) в докладе «Леонид Петрович Семенов (К 100-ле- 
тию со дня рождения)» охарактеризовал значение научной деятельности и наследия 
Л. П. Семенова — одного из первых советских кавказоведов, внесшего неоценимый вклад 
в изучение истории, этнографии, археологии, фольклора и литературы народов Централь
ного Кавказа.

М. А. Т а х о - Г о д и  (Орджоникидзе) — племянница Л. П. Семенова, ныне профес
сор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, выступи
ла с докладом «О формировании интернационалистских воззрений профессора Л. П. Се
менова», в котором, опираясь на материалы личного архива ученого, рассмотрела фак
торы, оказавшие влияние на формирование мировоззрения ученого. Это быт многонацио
нального по составу населения Владикавказа, где прошла почти вся жизнь исследователя 
(родился в станице Слепцовской, ныне Орджоникидзевская, Чечено-Ингушской АССР), 
среда демократической интеллигенции, в которой вырос будущий ученый, наконец, 
русский язык как средство межнационального общения.

Н. Н. Б а р а н и ч е н к о  в докладе «Вклад Л. П. Семенова в исследование доислам
ских верований вайнахов» показала роль ученого в изучении языческих святилищ, хри
стианских храмов, культового инвентаря, а также пережитков доисламских верований, 
которые он наблюдал и фиксировал в ходе работ первых советских археолого-этногра
фических экспедиций в горную Ингушетию в 1925—1932 гг.

В докладе С. Ц. У м а р о в а  (Грозный) «Вайнахские исторические и генеалогиче
ские предания в записях Л. П. Семенова» были охарактеризованы интересные источни
ки, собранные исследователем и свидетельствующие о тесном этнокультурном единстве 
и этногенетическом родстве народов Центрального Кавказа, подвижности этнополитиче
ских границ между ними, влиянии ислама на генеалогические предания.
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Проблеме исторических связей кавказских народов с соседями, тесному взаимодей
ствию их культур, а также вкладу Л. П. Семенова в ее исследование был посвящен ряд 
докладов: С. А. Г о л о в а н о в о й  (Грозный) «Л. П. Семенов о ранних русско-северо
кавказских связях», С. Л. Д у д а р е в а  (Гроздный) «Л. П. Семенов о влиянии Перед
ней Азии на материальную и духовную культуру вайнахов», X. М. М а м а е в а  (Гроз
ный) «Л. П. Семенов как исследователь раннесредневековых погребальных памятников 
Центрального Кавказа», С. А. А й д а р о в о й  (Орджоникидзе) «Некоторые аспекты рус
ско-кавказских культурных взаимосвязей в творчестве Л. П. Семенова».

И. Б. М у на ев (Грозный) в докладе «У истоков чечено-ингушской фольклори
стики» показал значение работ ученого в изучении нартского эпоса, в определении ос
новных форм, мотивов и сюжетов чечено-ингушского фольклора.

М. Б. М у ж у х о е в  (Грозный) в своем выступлении «Л. П. Семенов и вопросы этни
ческой истории Центрального Кавказа» остановился на проблемах вайнахо-осетинских 
взаимоотношений периода средневековья, которыми занимался Л. П. Семенов, основы
ваясь на данных археологии, этнографии и фольклора.

А. О. Н а г л е р (Орджоникидзе) выступил с докладом «Средневековое зодчество в 
трудах Л. П. Семенова». По мнению автора, Л. П. Семенов одним из первых обратил 
внимание на памятники средневекового зодчества Центрального Кавказа как на ценный 
археологический, этнографический, исторический источник, выявил в архитектуре сосед
них народов общее и локальное.

Доклад Д. Ю. Ч а х к и е в а  (Грозный) «Роль Л. П. Семенова в изучении вопросов 
военного дела позднесредневековых вайнахов» был посвящен анализу найденных иссле
дователем в 20—30-х годах образцов наступательного и защитного вооружения, инте
ресных данных о вайнахских боевых башнях.

К. 3. М а х м у д о в а  и Л. X. У м а р о в а  (Грозный) сделали доклад «К изучению 
мемуарной литературы первой половины XIX в. о Чечне и чеченцах», в котором имеется 
большой историко-этнографический пласт информации, содержащейся в воспоминаниях 
российских офицеров и солдат, побывавших на Северном Кавказе в середине XIX в. На 
этот важный материал по истории горских народов обращал внимание исследователей 
Л. П. Семенов.

Э. Д. М у ж у х о е в а  (Грозный) в докладе «Л. П. Семенов о положении женщи
ны-горянки» охарактеризовала тяжелые условия жизни и быта женщин Северного Кав
каза конца XIX — начала XX в., подчеркнув негативную роль в этом патриархального 
быта и религиозных верований. Автор широко использовала этнографические записи 
Л. П. Семенова.

Ф. Б. Р а х и м к у л о в а  и Е. И. Н а р о ж н ы й  (Грозный) в сообщении «К ис
пользованию на уроках истории результатов исследований Л. П. Семенова» останови
лись на возможности использования богатого археолого-этнографического наследия уче
ного на уроках истории и краеведения в школах Северокавказского региона.

Во всех докладах, прозвучавших на конференции, были охарактеризованы пути и 
методы применения трудов Л. П. Семенова в целях идейно-политического, трудового, 
нравственного и атеистического воспитания молодежи, подчеркнута необходимость даль
нейшего исследования историко-этнографических проблем, впервые поставленных в ра
ботах этого видного советского кавказоведа.

Н. Н. Бараниченко, Т. С. Магомедова

СРЕДНЕАЗИАТСКО-КАВКАЗСКИМ ЧТЕНИЯМ — 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В 1976 г. по инициативе заведующего Сектором Кавказа, Средней Азии и Казахста
на Ленинградской части Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР 
(далее ИЭЛ) Л. И. Лаврова (1909—1982 гг.) были организованы первые «Средне
азиатско-кавказские чтения». По мысли организатора, на «Чтениях» должны были ап
робироваться первые результаты этнографических исследований, поисков новых направ
лений, подводиться первые итоги научных изысканий. Такими задумал «Чтения» 
Л. И. Лавров. Эти идеи продолжают его ученики и коллеги.

За прошедшие годы значительно расширилась тематика «Чтений»; все большее чис
ло специалистов — этнографов, историков, археологов, антропологов, искусствоведов из
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