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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 

( 20.04Л936—21ЛОЛ 993) 

21 октября 1993 г. безвременно, в расцвете творческих сил, скончался Владимир Иванович 
Васильев, крупный ученый, этнограф-сибиревед, доктор исторических наук, ведущий научный сот-
рудник Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Ушел из жизни человек, 
который всего себя отдал служению любимому делу. 

Смерть Владимира Ивановича была для всех неожиданной и настигла ученого как бы на лету, во 
время его командировки в Омск, куда он поехал для участия в конференции по межнациональным 
проблемам. 

Владимир Иванович Васильев родился в Москве 20 апреля 1936 г. в семье научных работников. В 
1958 г. он с отличием окончил исторический факультет Московского Государственного университета 
им. М. В. Ломоносова по специальности этнография и был направлен на работу в Институт этнографии 
АН СССР, где проработал до последних дней своей жизни. Еще будучи студентом Владимир Иванович 
участвовал в экспедициях на Русский и Финно-угорский Север, который уже в те годы покорил и увлек 
будущего молодого специалиста. Его дипломная работа, посвященная вопросам запорного рыболовства 
у обских угров, получила высокую оценку и была позже опубликована. 

В университете Владимир Иванович слушал лекции таких крупных ученых как Николай Никола-
евич Чебоксаров, Сергей Александрович Токарев, а,в экспедициях работал и писал дипломную работу 
под руководством талантливого этнографа и антрополога Михаила Владимировича Витова. Все эти 
выдающиеся ученые, безусловно, оказали большое влияние на формирование В. И. Васильева как 
ученого. 

В Институте этнографии Владимир Иванович работал сначала в только что созданном в те годы 
секторе по изучению социалистического строительства у малых народов Севера, который позже был 
переименован в сектор и затем в отдел народов Крайнего Севера и Сибири. Первым учителем 
Владимира Ивановича в Институте стал крупнейший ученый-сибиревед Борис Осипович Долгих, 
сыгравший огромную роль в формировании молодого ученого. Вместе они совершили несколько экс-
педиций к нганасанам, энцам и ненцам на Таймыр и в Низовья Енисея. В эти годы в соответствии с 
основным направлением работ сектора В. И. Васильев пишет целый ряд докладных записок в 
директивные органы, где излагает свои наблюдения и дает практические рекомендации по улучшению 
жизни коренных северных народов. В эти же годы появляются первые публикации Владимира Ива-
новича по современной культуре и быту исследуемых им народов. 

Вся дальнейшая творческая жизнь Владимира Ивановича Васильева была связана с исследованием 
вопросов этногенеза, этнической и социальной истории, современных этнических процессов са-
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модийских народов ( ненцев, энцев, селькупов). Он достиг больших успехов в этой области, став круп-
нейшим специалистом по этим народам. Перу Владимира Ивановича принадлежит более 150 научных 
работ, в том числе монография «Проблемы формирования северосамодийских народностей», защищен-
ная им в качестве докторской диссертации, большие главы о самодийских народах в коллективных 
монографиях «Общественный строй у народов Северной Сибири», «Этногенез народов Севера», 
«Этническая история народов Севера», «Народы Советского Севера ( 1960—1980 гг.)», многочисленные 
статьи в сборниках, издаваемых Академией Наук и другими учреждениями. В основе всех работ 
Владимира Ивановича лежит добротный, уникальный как полевой, так и архивный материал. 

Владимир Иванович был превосходным ученым-полевиком, дотошно и скрупулезно изучавшим 
явления непосредственно на месте, в полевых условиях. Он регулярно выезжал в экспедиции и проводил 
среди исследуемых им народов многие месяцы. Всего им проведено за свою жизнь 30 экспедиций в 
различные районы Заполярья и Приполярья. С 1986 г. Владимир Иванович начал работу по научному 
руководству Комплексной экспедицией по изучению этногенеза, этнической истории и современного 
этнического развития селькупов, которая должна была завершиться большой коллективной моно-
графией «Селькупы». Много сил и времени отдавал Владимир Иванович этой теме, разрабатывал 
методические планы и программы, постоянно выезжал в экспедиции, работал в архивах. К сожалению, 
смерть ученого не позволила ему закончить эту работу. 

Владимир Иванович много сил и времени отдавал подготовке научных кадров, занимался научно-
организационной работой. Много лет он был заместителем заведующего сектором народов Крайнего 
Севера и Сибири Института, членом Научно-координационного совета по археологии и этнографии 
Западной Сибири, работал председателем Государственных экзаменационных комиссий в Мордовском 
и Калмыцком государственных университетах. 

Имя Владимира Ивановича Васильева известно далеко за пределами нашей страны. Он был 
участником VII Международного конгресса антропологов и этнографов в Москве в 1964 г., бессменным 
участником всех Международных финно-угорских конгрессов в Будапеште, Турку и Сыктывкаре. Его 
имя знают ученые Японии, США, Франции и других стран. 

Владимир Иванович был не только известным ученым. Он был очень обаятельным человеком, 
обладал тонким чувством юмора, был интересным собеседником, писал прекрасные стихи. Он был 
всегда желанным участником дружеских застолий, без конца мог рассказывать интересные истории о 
своих путешествиях, мог порадовать неожиданным веселым экспромтом. 

Утрата Владимира Ивановича Васильева как ученого и как человека невосполнима. Однако он 
всегда будет жить в своих трудах, в памяти народов, которым отдал свою жизнь, в памяти всех близких 
ему людей. 

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ В. И. ВАСИЛЬЕВА 

( Книги, главы коллективных монографий, статьи) 

Проблема происхождения орудий запорного рыболовства у обских угров / /Тр . Ин-та этнографии им. 
H. Н. Миклухо-Маклая. Т. 78. М., 1962. С. 137—152. 

Система оленеводства лесных энцев и ее происхождение//Кр. сообщ. Ин-та этнографии (далее — 
КСИЭ). Вып. 37. М„ 1962. С. 67—75. 

Лесные энцы (Очерк истории, хозяйства и культуры) / /Тр . Ин-та этнографии им. H. Н. Миклухо-Мак-
лая. Т. 84. М., 1963. С. 33—70. 

Современное самодийское население Таймыра (по материалам палевых исследований 1961 —1962 г .) / /СЭ. 
1963. № 3. С. 9—20 ( в соавт. с Ю. Б. Симченко). 

Б. О. Долгих (Этнограф. К 60-летию со дня рождения) / / С Э . 1964. № 6. С. 151 —153 (в соавт. с Ю. Б. 
Симченко). 

Проблемы реконструкции быта малых народов Севера / /СЭ. 1966. № 3. С. 9—22 (в соавт. с Ю. Б. 
Симченко, 3. П. Соколовой). 

В районах Крайнего Севера/ /Народное образование. 1967. № 6. С. 9—13. 
Южносамодийские компоненты в составе энцев//Этническая история и современное национальное 

развитие народов мира. М., 1967. С. 10—14. 
Новая жизнь народов Севера. М., 1967. 119 с. (в соавт. с Н. А. Алексеевым, И. С. Вдовиным идр.). 
Ненцы и энцы Таймырского национального округа ( Очерк хозяйства, быта и этнических процессов, 

протекающих на Енисейском Севере)/ /Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические 
процессы у народов Севера. М., 1970. С. 106—163. 
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Введение//Общественный строй у народов Северной Сибири. М., 1970. С. 11—37 (в соавт. с С. И. 
Вайнщтейном). 

Социальная организация азиатских ненцев, энцев и нганасан//Общественный строй у народов Север-
ной Сибири (XVII — начало XX в.). М., 1970. С. 174—213 (в соавт. с Ю. Б. Симченко). 

Сииртя — легенда или реальность? / /СЭ. 1970. № 1. С. 151 —158. 
Переустройство хозяйства, быта и культуры коренного населения Таймырского национального окру-

га / /Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера. М., 1971. 
С. 245—275. 

100 лет Тобольскому музею-заповеднику/ /История СССР. 1971. № 4. С. 249—250 (в соавт. с Ю. П. 
Прибыльским, В. М. Суриновым). 

Энцы//Вопросы истории. 1972. № 7. С. 214—218. 
О генетической природе этнических компонентов лесных ненцев / /СЭ. 1973. № 4. С. 106—112.. 
К проблеме этногенеза северосамодийских народов/ /Социальная организация и традиционная культу-

ра народов Севера. М., 1974. С. 133—175. 
Ляпинские ненцы. Этническая судьба одной самодийской группировки/ /Новое в этнографических и 

антропологических исследованиях. Итоги полевых работ Института этнографии 1972 г. Ч. 2. М., 
1974. С. 12—20. 

Проблема формирования енисейских ненцев ( К вопросу об этнической природе этнографических групп 
в составе современных народностей Севера) / / Э т н о г е н е з и этническая история народов Севера. М., 
1975. С. 111 — 147. 

Основные этапы формирования северосамодийских народностей и проблемы их карто-
графирования/ /Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975. С. 89. 

Проблема формирования фратрнально-родовой организации сибирских ненцев в этногенетическом 
а с п е к т е / / И з истории Сибири. Вып. 21. Томск, 1976. С. 255—262. 

Методические аспекты исследования этногенеза и этнической истории народов Севера ( на самодийских 
материалах) / /Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1976. С. 184—189. 

Возникновение элементов частнособственнического уклада у народов Обь-Енисейского С е в е р а / / С т а -
новление классов и государства. М., 1976. С. 314—341. 

Открытые самодийского мира. История одного научного поиска ( Вклад Б. О. Долгих в изучение истории 
народов С и б и р и ) / / С Э . 1976. № 4. С. 145—156. 

Проблемы этногенеза и этнической истории народов Севера (на самодийских м а т е р и а л а х ) / / С Э . 1977. 
№ 4. С. 3—17. 

Исторические предания ненцев как источник при исследовании этногенеза и этнической истории 
северосамодийских народов/ /Этническая история и фольклор. М., 1977. С. 113—126. 

Тундра Канинская. М., 1977. 219 с. ( в соавт. с Л. Н. Гейденрейхом). 
Основные этапы формирования современных северосамодийских народностей и проблемы их карто-

графирования/ /Народы и языки Сибири. Ареальные исследования. М., 1978. С. 27—31. 
Куноватские ненцы ( Опыт этнической реконструкции) / /Этнокультурные явления в Западной Сибири. 

Томск, 1978. С. 118—130. 
Современная этнолингвистическая ситуация на самодийском Севере Европейской части С С С Р / / А р е -

альные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1978. С. 35—36. 
Проблемы формирования северосамодийских народностей. М., 1979. 243 с. 
Этнические процессы на нижнем Енисее ( К вопросу об этнической самобытности современных эн-

цев) / / П о л е в ы е исследования Института этнографии 1977 г. М., 1979. С. 55—63. 
Современные этнические процессы в низовьях Енисея / /Тр . Междунар. конгр. антропол. и этногр. наук. 

B. VII. Т. 10. М., 1979. С. 340—345. 
Этнические контакты европейских ненцев в XVII—XVIII в в . / / К истории малых народностей Европей-

ского Севера. Петрозаводск, 1979. С. 48—55. 
Этнические контакты европейских ненцев в XVII—XVIII в в . / / К истории малых народностей Европей-

ского Севера СССР. Петрозаводск, 1979. С. 48—55. 
Проблемы этногенеза северосамодийских народов ( ненцы, энцы, нганасаны) / /Этногенез народов Севе-

ра. М., 1980. С. 41—67. 
Конференция «Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных 

территорий» ( Омск, ноябрь, 1 9 7 9 ) / / С Э . 1980. № 4. С. 144—148 ( в соавт. с Н. А. Томиловым). 
Этнические процессы на Крайнем Севере Западной Сибири в XVII—XVIII вв . / /Проблемы историчес-

кой демографии СССР. Томск, 1980. С. 293—299. 
К проблеме генезиса самодийского упряжного оленеводства/ /Археология Прииртышья. Томск, 1980. 

C. 147—152. 
Открытие самодийского мира. История одного научного поиска / /Глазами этнографа. М., 1980. 

С. 51—75. 
Народный календарь как источник исследования хозяйственного уклада народов Северо-Западной 

Сибири/ /Духовная культура народов Сибири. Томск, 1980. С. 33—41. 
Особенности развития этнических и языковых процессов на европейском Севере и в Северной Сибири 

(по материалам этнографического обследования ненцев) / /Всесоюз. конф. «Этнокультурные про-
цессы в современном мире». Элиста, 1981. С. 58—60. 

Генезис фратриально-родовой организации сибирских HerajeB//Congressus quartus internationalis Fenno-
Ugristarum Budapestini habitus 9—15 Sept. 1975. Budapest, 1982. Asta sessionum. P. 121 —123. 

Башкирско-самодийские взаимосвязи (к проблеме этногенеза башкир) / /Вопросы этнической истории 
Южного Урала. Уфа, 1982. С. 18—40 ( в соавт. с С. Н. Шитовой). 

Деятельность А. А. Дунина-Горкавича в области этнографии Обского Севера ( основные вехи жизнен-
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ного пути) / /Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. IX. М., 
1982. С. 141—148 ( в соавт. с Ю. П. Прибыльским). 

К вопросу об определении численности коренного населения Европейского Севера и Северной Сибири 
в XVII в. / /Этнокультурные процессы в Западной Сибири. Томск, 1983. С. 118—124. 

К проблеме этнической принадлежности коренного населения лесостепного и горнотаежного регионов 
Западной и Средней Сибири ко времени прихода русских//Вопросы археологии и этнографии 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1983. С. 88—95 ( в соавт. с С. И. Вайнштейном). 

Исторические основы некоторых жанров фольклора народов Севера / /Фольклор и этнография. Л., 1984. 
С. 137—142. 

К проблеме самодийского этнического субстрата в составе южно-сибирских тюрок/ /Фольклор, литера-
тура и история Востока. Материалы III Всесоюз. тюркологической конф. Ташкент, 1984. С. 383— 
387. 

Всесоюзная конференция «Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов»//СЭ. 
1984. № 3. С. 157—159 ( в соавт. с Н. А. Томиловым). 

Основные проблемы этногенетики и этнической истории северных самодийцев//Урало-алтаистика. 
Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985. С. 119—124. 

Особенности развития этнических и языковых процессов в этноконтактных зонах Европейского Севера 
и Северной Сибири ( по материалам этнографического обследования северосамодийских народов: 
ненцев, энцев и нганасан)//Этнокультурные процессы у народов Сибири и Севера. М., 1985. 
С. 65—93. 

Русско-самодийские этнические контакты в историческом аспекте/ /Проблемы этногенеза и этничес-
кой истории аборигенов Сибири. Кемерово, 1986. С. 84—91. 

Тюрко-самодийские этнокультурные контакты на сибирском Севере в историческое время/ /Проблемы 
происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири. Томск, 1987. С. 177—184. 

Этнические общности и этнические процессы на Крайнем Севере накануне Октября//Этническое 
развитие народностей Севера в советский период. М., 1987. С. 32—61 (в соавт. с 3. П-Соколовой, 
B. А. Туголуковым). < 

Национально-государственное строительство, социалистическое "переустройство, хозяйства, бйта и 
культуры и этнические процессы//Там же. С. 62—90 ( в соавт. t В. А. Туголуйовым). 

Семья северных народностей в историческом ракурсе ( Методико-источниковедческий аспект пробле-
мы)//Источники и методы исследования социальных и культурных процессов. Омск, 1988. 
C. 86—91. 

К этнической характеристике населения Западносибирской лесостепи в первые века нашей э р ы / / К у л ь -
турные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. Новосибирск, 1989. С. 75—82.-

Теоретические и источниковедческие проблемы изучения этнической истории ( на материалах народов 
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