
14 апреля 1990 года на 65 году жизни скончался доктор исторических наук Вениамин Павло
вич Кобычев, известный этцограф-кавказовед, автор многочисленных исследований в области 
материальной и духовной культуры народов Северного Кавказа и Закавказья.

В. П. Кобычев принадлежал к тому поколению советских людей, чья юность и молодость 
были опалены предгрозовым довоенным временем, страшной войной и трудностями послевоенных 
лет, кто пришел в науку осознанно, по велению ума и сердца, уже имея за плечами немалый трудо
вой и жизненный опыт, пережив личные горести и потери.

В. П. Кобычев родился 18 июля 1925 г. в деревне Новая Роспашь Софроновского сельсовета 
Архангельской области в семье рабочего. Еще в раннем детстве он потерял родителей, и его вос
питал старший брат Михаил, который работал в Академии связи им. Подбельского в Москве. 
С 1937 г. В. Г1. Кобычев учился в одной из школ Подмосковья, а затем в Москве.

По окончании семилетки будущий исследователь этнографии народов Кавказа поступил в 
Московский Политехникум связи, но из-за материальных условий вскоре перешел в Ремесленное 
училище, закончить которое ему помешала война. Осенью 1941 г. вместе с семьей ушедшего на 
фронт брата В. П. Кобычев был эвакуирован в Куйбышев, где начал работать токарем на одном 
из военных предприятий. Зимой 1942 г. он вернулся в Москву вместе с этим производством, где 
и проработал до конца войны. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую закон
чил в 1946 г. В том же году В. П. Кобычев поступил на историко-филологический факультет Киши
невского университета, по окончании которого был направлен в Институт истории Молдавского 
филиала АН СССР, но не дождавшись ставки, в 1952 г. переехал в Бабынский р-н Калужской об
ласти, где стал учителем истории в одной из местных школ.

В 1953 г. он поступил в аспирантуру Ин-та этнографии АН СССР, окончил ее и до конца 
жизни работал в этом Институте. Здесь в 1958 г. он защитил кандидатскую диссертацию, посвя
щенную жилищу народов Восточного Закавказья в XIX в., а в 1984 г.— докторскую диссертацию 
на тему «Поселения и жилище народов Северного Кавказа (XIX—XX вв.)»

В. П. Кобычев — автор многочисленных работ по этнографии, истории материальной и духов
ной культуры народов Кавказа. Он принимал активное участие в написании таких коллективных 
трудов, как «Народы Кавказа» (серия «Народы мира») т. I. М., 1960; «История народов Северного 
Кавказа с древнейших времен до наших дней (конец XVIII в.— 1917 г.)». М., 1989; «Культура и быт 
колхозного крестьянства Адыгейской автономной области» (М.; Л., 1964), «Культура и быт на
родов Северного Кавказа» (М., 1968), «Хозяйство и материальная культура народов Кавказа 
в XIX—XX вв.» (М., 1971), «Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе» (М., 1978), 
«Абхазское долгожительство» (М., 1987) и др. Ему принадлежат работы, связанные с исследовани
ем теоретических основ классификации традиционного жилища народов Кавказа — «Основы 
типологии и картографирования жилища народов Кавказа» (Сов. этнография, далее — СЭ, 1967, 
№ 2, в соавторстве с А. И. Робакидзе); «Тип и ареал: проблема вычленения и функционального 
соотношения (на примере народного жилища Кавказа)» (в кн.: Ареальные исследования в язы
кознании и этнографии. Уфа. 1985 и др.)..

- Свои исследования по данной проблематике В. П. Кобычев обобщил в капитальной моно
графии «Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX—XX вв.» (М., 1982), которая
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сразу же стала настольной книгой для специалистов по традиционному жилищу не только кав
казоведов.

Много сил и времени отдал В. П. Кобычев созданию до сих пор еще не завершенного кол
лективного труда — «Кавказский историко-этнографический атлас». Этой теме он посвятил ряд 
специальных работ и докладов, к сожалению, лишь частично опубликованных — «Типология 
кавказского народного жилища» (М., 1964. VII МКАЭН); «О традиционном делении жилища 
народов Северного Кавказа» (Полевые исследования Ин-та этнографии АН СССР 1977 г., да
лее— ПИИЭ, М., 1978); «Храмов древние стены» (СЭ, 1979, № 4); «О местоположении камина 
в традиционном жилище народов Северного Кавказа» (Кавказский этнографический сб.— далее 
КЭС. VII, 1980); «К хронологии сванского жилища» (ПИИЭ. М., 1986) и др.

С начала 80-х гг. В. П. Кобычев наряду с разработкой проблем кавказоведения активно сот
рудничал в секторах «Этническая экология» и «Этнография народов Америки», а также принимал 
участие в совместной с Институтом истории СССР АН СССР работе по написанию «Истории кре
стьянства СССР», для которой он подготовил раздел «Хозяйство, хозяйственный быт, поселения 
и жилище народов Северного Кавказа и Дагестана».

В процессе сотрудничества с сектором экологии появился ряд его интересных работ по геронто
логии, в частности, по долгожительству в Абхазии; на эту тему им были сделаны доклады как 
в Союзе, так и за рубежом. «Эликсир долголетия» (ПИИЭ, 1979. М., 1983); «Особенности хозяй
ства и хозяйственного быта долгожителей Абхазии (По материалам селения Джгерда Очамчир- 
ского р-на Абхазской АССР)», (ПИИЭ, 1980—1981. М., 1984 и др.).

В 1985 г. В. П. Кобычев был включен в группу советских и кубинских этнографов для совмест
ной работы над историко-этнографическим атласом Кубы. Весной и летом того же года, а также в 
1986 и 1987 гг. он участвовал в экспедиции в ряд сельских районов Кубы и составил программу исто
рико-этнографического атласа острова (список карт, список иллюстративных и графических таблиц 
и памятку по составлению вопросников для сбора полевого этнографического материала по каждой 
из тем, включенных в программу), прочитал несколько лекций по методическим проблемам этно
графического картографирования. Своей заинтересованностью в работе, самоотверженным тру
дом в поле и дружеской расположенностью к товарищам он оставил по себе добрую память у ку
бинских коллег.

В. П. Кобычев принимал активное участие в работе научных конгрессов, симпозиумов, конфе
ренций, в том числе международных (Москва, 1964; Венгрия, 1981; Суздаль, 1982), а также от
четно-экспедиционных сессий. Его доклады и сообщения отличались новизной постановки вопро
са и глубиной анализа материала.

Вениамин Павлович отличался глубокой эрудицией, широким диапазоном научных интере
сов. Об этом свидетельствуют не только работы по главной его специализации — кавказоведе
нию, но и по этногенезу, этнической истории и духовной культуре ряда народов Восточной и Цент
ральной Европы и в их числе научно-популярная книга «В поисках прародины славян» (М., 1973). 
Отличаются оригинальностью постановки вопросов и их решения такие его статьи как «Самодийцы, 
финно-угры и ранние тюрки на Кавказе» (Научная сессия по этногенезу башкир. Уфа, 1969), «Об 
одной позабытой гипотезе (К этногенезу восточных романцев)» (СЭ, 1983, № 4), «Язык есть нем» 
(СЭ, 1973, № 4), «Дигори-зад» (ПИИЭ 1974, М., 1975), «Николайи-кувд» (статья и фильм в соав
торстве с В. Н. Басиловым — КЭС. VI, М., 1976), «Историческая интерпретация этногенетических 
преданий ингушей» (Вопросы историко-культурных связей на Северном Кавказе. Орджоникидзе, 
1985), «Некоторые вопросы этногенеза и ранней этнической истории народов Кавказа: финно-угры 
на Кавказе» (КЭС, IX, М., 1989) и другие. В. П. Кобычев способствовал популяризации этногра
фических знаний, опубликовал ряд статей на разные темы и книгу (совместно с С. А. Арутюно
вым) «В краю гор, садов и виноградников» (М.: Русский язык, 1987).

В. П. Кобычев был опытным полевым исследователем, подавляющее большинство его работ 
написаны по полевым материалам, собранным им в ходе многочисленных этнографических экспе
диций, проводившихся под его руководством. Он был активным участником научной и обществен
ной жизни коллектива Института. В течение многих лет Вениамин Павлович исполнял обязан
ности ученого секретаря Сектора народов Кавказа, замещал его заведующего, состоял членом 
Научного совета по проблеме этногенеза и этнической истории Института этнографии и искусствове
дения АН Молдавской ССР. По запросу ЦК КПСС и других организаций В. П. Кобычевым были 
подготовлены многочисленные докладные записки о необходимости использования народного 
опыта и национальных традиций народов Кавказа.

К сожалению, значительная часть написанных В. П. Кобычевым научных трудов осталась 
неопубликованной, в том числе и такие, которые представляют несомненный интерес и могли бы 
быть полезными для кавказоведения. Пока лишь некоторые из них увидят свет в ближайшие годы 
и в частности «Жилище народов Кавказа» в коллективной монографии «Жилище народов СССР», 
которая находится в процессе подготовки к изданию.

Вениамин Павлович был всегда внимателен и доброжелателен по отношению к друзьям и кол
легам. Его внутренние рецензии работ сотрудников и аспирантов Института были обстоятельны 
и квалифицированны.

В экспедиции он был жизнерадостным человеком, неутомимым в спортивных походах.
Кончина таких людей, как Вениамин Павлович Кобычев, всегда невосполнимая утрата для 

дела, которому они служили, коллег и друзей, с которыми они общались в течение многих лет. 
Когда уходят друзья, они оставляют нам часть своей жизни и души, свои мысли и знания, мате
риализованные в статьях, книгах, свои неосуществленные идеи, которые предстоит развивать 
дальше нам и идущим следом.

Г. А . С ергеева , Г. В . Ц у л а я  
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