
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМ

Из Санкт-Петербурга пришла горестная весть. В апреле 1995 г. умер Юрий Александрович Сем, 
доктор исторических наук, профессор, талантливый исследователь истории и культуры малочисленных 
народов Дальнего Востока, основатель дальневосточной этнографической школы, вдумчивый педагог и 
наставник.

Жизнь и судьба Ю. А. Сема во многом типична для людей его поколения. Он родился 15 июня 1926 г. 
в Ленинграде в семье рабочего. В июне 1941 г. для 15-летнего мальчишки начались рабочие 
университеты — вначале под Лугой на строительстве оборонительных сооружений, потом на одном из 
оборонных заводов блокадного Ленинграда. Работал токарем, слесарем, электромонтером. По вечерам, 
несмотря на голод и военную неустроенность, учился в школе рабочей молодежи. Наградой упорству и 
целеустремленности юноши были не только медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», но и аттестат зрелости.

С 1948 г. Ю. А. Сем — студент Ленинградского государственного университета. Все пять лет учебы 
на восточном факультете (после реорганизации — факультет народов Севера) он — отличник, именной 
стипендиат историка М. Н. Покровского, бессменный председатель студенческого научного общества. 
Участвует в двух академических экспедициях. Одна из них — Амурская историко-этнографическая — 
навсегда связала Ю. А. Сема с Дальним Востоком, историей и культурой его народов.

С отличием закончив университет, отказавшись от аспирантуры и почетного распределения в отдел 
пропаганды Ленинградского обкома партии, молодой историк приезжает в Хабаровск, где работает 
преподавателем в школе и пединституте. Занимается научными исследованиями. В 1954 г. его пригла
шают на работу в Отдел истории Дальневосточного филиала АН СССР. Здесь в полной мере проявился 
исследовательский и организаторский талант Ю. А. Сема. Он руководит работами Дальневосточной 
этнографо-филологической экспедиции (1955—1977), читает лекции в Дальневосточном госу
дарственном университете, ведет большую публикаторскую работу, разворачивает на Дальнем Востоке 
подготовку кадров этнографов и фольклористов.

Благодаря энергии и настойчивости Ю. А. Сема в 1965 г. в Дальневосточном филиале АН СССР 
открывается лаборатория (позднее — сектор) этнографии — первое специализированное этнографиче
ское подразделение на Дальнем Востоке. Юрий Александрович руководил им более 20 лет. 
15 аспирантов и соискателей защитили под его руководством кандидатские диссертации; возникла 
дальневосточная школа этнографов. Особенно большое внимание уделял Ю. А. Сем подготовке 
специалистов из числа малочисленных народов Дальнего Востока. Нанайка Е. А. Гаер, ительменка 
Н. К. Старкова, нивхка Г. А. Отаина, эвенка И. А. Захарова благодаря вниманию и заботе Ю. А. Сема 
быстро выросли в известных специалистов.

Круг научных интересов Ю. А. Сема был необычайно широк и разнообразен. Он с увлечением 
занимался проблемами этногенеза и этнокультурных контактов народов Сибири и Дальнего Востока, 
изучал их материальную и духовную культуру, этническую историю, внес определенный вклад в 
изучение этнопедагогики, народной медицины, топонимики, филологии. Всего им опубликовано около 
350 работ, но особенно интересовали исследователя история и культура нанайской народности. 
Проблемы социальной организации нанайцев нашли свое отражение в таких его работах, как «Социаль
ный состав нанайской патриархальной общины (XVII — первая половина XX в.)», «Родовая организация 
нанайцев и ее разложение», «Пережитки материнского рода у нанайцев» и др.

Перу Ю. А. Сема принадлежит самое, пожалуй, полное и фундаментальное описание материальной 
культуры нанайцев. Ему удалось впервые систематизировать предметы и комплексы их материальной 
культуры, выявить типологию и на этой основе дать ее научную классификацию. Многолетние полевые 
исследования, привлечение новых, ранее неизвестных источников, в том числе зарубежных, позволили 
исследователю описать такие архаичные предметы материального быта нанайцев, которые уже невоз
можно реставрировать в настоящее время. Уникальность привлеченного материала придает мо
нографии Ю. А. Сема «Нанайцы. Материальная культура» непреходящую ценность как в изучении 
нанайского народа, так и в изучении первобытных культур вообще.

В последние годы много внимания уделял Ю. А. Сем изучению фольклорного наследия народов 
Дальнего Востока. Им проведена жанровая классификация нанайского фольклора, реконструированы 
мифологические представления нанайцев о природе, человеке, космосе. Большой вклад внес он в 
публикации произведений устного народного творчества. Записанные и обработанные им сказки нанай
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цев, негидальцев, ороков неоднократно издавались в Москве, Ленинграде, Хабаровске, Владивостоке на 
языках многих народов мира, в том числе персидском, тамильском, хинди, гуджарати, лаосском и др.

С 1978 г. Ю. А. Сем работает в Ленинградском государственном педагогическом институте 
им. А. И. Герцена (ныне — Российский педагогический университет) доцентом, заведующим кафедрой 
языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера. Под его руководством кафедра намного 
улучшила учебную, научно-исследовательскую и методическую работу. Кафедра стала головной по 
социально-педагогическим проблемам общеобразовательной и высшей школы в условиях Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В последние годы жизни Ю. А. Сем — профессор организованной им кафедры традиционной куль
туры — вел большую работу по подготовке учебных программ по языкам, фольклору, истории и куль
туре народов Севера, изданию трудов факультета, читал курс лекций на курсах повышения 
квалификации учителей школ Севера.

Работы Ю. А. Сема хорошо известны зарубежным исследователям и работникам педагогической 
науки. Он участвовал в работе VII Международного конгресса этнографических и антропологических 
наук, Международного московского конгресса историков, Канадско-советского симпозиума по 
проблемам подготовки учителей для коренных народов, других международных конференций, 
симпозиумов и семинаров.

Ю. А. Сем пользовался заслуженным уважением среди специалистов, коллег, его хорошо знали и 
любили в среде малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, для развития культуры и 
образования которых этим неутомимым и прекрасным человеком было сделано очень и очень много. 
Светлая память о Ю. А. Семе навсегда сохранится в сердцах его многочисленных учеников, а трудам 
этого ученого предстоит долгая и достойная жизнь.
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