
ЭММА ТИГРАНОВНА КАРАПЕТЯН
(10.07.1920 -  12.06.1997)

12 июня 1997 г. в Ереване скончалась старейшина армянских этнографов, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики 
Армения Эмма Тиграновна Карапетян. Ушел из жизни ученый, посвятивший себя служению исторической 
науке Армении.

Эмма Тиграновна Карапетян родилась 10 июля 1920 г. в с. Армавир одноименной области Армении в 
семье известных педагогов. Среднее образование получила в Москве, куда семья переехала в 1930 г. в 
связи с учебой отца. Окончив в 1938 г. московскую среднюю школу, она в том же году поступила на 
Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Однако пол
ный курс МГУ ей окончить не удалось: началась Великая Отечественная война, и семья в октябре 1941 г. 
эвакуировалась в Ереван. Здесь Э.Т. Карапетян продолжила образование на Историческом факультете 
Ереванского государственного университета, который и закончила в 1944 г. Годы учебы она сочетала с 
работой: сначала в редакции газеты «Коммунист» (1942 г.), а затем (1942-1945 гг.) -  секретарем Кабинета 
истории Великой Отечественной войны Института истории АН АрмССР.

В 1945 г. Э.Т. Карапетян поступила в аспирантуру .Института истории АН АрмССР по специальности 
«Армянская этнография», откуда была направлена в Москву в Институт этнографии АН СССР, где ее 
руководителем стал один из крупнейших исследователей отечественной науки М.О. Косвен. Годы учебы в 
аспирантуре под руководством маститого ученого стали решающими в формировании Эммы Тиграновны как 
этнографа и во многом определили ее научную судьбу. В 1949 г., успешно завершив аспирантуру, она 
защищает кандидатскую диссертацию на тему «Выкуп в свадебных обрядах армян и его социально- 
экономические корни».

Вся плодотворная полувековая творческая деятельность Э.Т. Карапетян была связана с системой 
Академии наук АрмССР, где она прошла путь от младшего научного сотрудника до главного научного 
сотрудника и заведующего отделом, доктора исторических наук.

В 1949-1953 гг. Э.Т. Карапетян -  научный сотрудник этнографического отдела Государственного музея 
истории Армении, с 1953 г. -  Института истории АН АрмССР, где в 1953-1955 гг. возглавляет группу 
этнографии.

В 1959 г. с созданием на базе Института истории нового научно-исследовательского Центра -  Института 
археологии и этнографии АН АрмССР -  в числе первых научных сотрудников, сос тавивших ядро инсти
тута, была и Эмма Тиграновна, связавшая с ним всю свою научную деятельность со дня его основания и до 
последнего дня своей жизни. Институт стал ее вторым домом, его заботами она жила не только в годы 
своей активной научной работы, но и будучи уже тяжело больной.

Круг научных интересов Э.Т. Карапетян сформировался довольно рано и охватывает преимущественно 
проблемы армянской семьи и семейных отношений. Этому в немалой степени содействовали не только ее 
личные научные пристрастия, но и школа М.О. Косвена, а также направленность исследований в эт
нографическом кавказоведении того периода. Один из немногих специалистов в Армении, получивших 
базовое этнографическое образование, Э.Т. Карапетян плодотворно сочетала в себе многоопытного 
полевого этнографа и ученого-теоретика. Разнообразный и обширный полевой материал, собранный ею в 
течение многолетних этнографических экспедиций Института археологии и этнографии, в сочетании со 
скрупулезным анализом этнографических материалов дореволюционного периода и данных средневековых 
источников послужил основой для ее исследований, в которых с позиций современной науки методом 
историко-ретроспективного анализа освещены формы брака, семьи и семейно-родственных отношений у 
армян во всем их сложном комплексе социально-нормативной культуры и обрядовой традиции. Такие работы 
Э.Т. Карапетян, как «Выкуп в свадебных обрядах армян и его социально-экономические корни» (1950), 
«Семейная община у армян» (1958), «Кровно-родственная группа "азг" у армян» (1966), «Приданое у армян» 
(1978) и др., стали основополагающими трудами не только для армянской, но и отечественной, в первую 
очередь кавказоведческой, этнографической науки. Работа «Семейные отношения и патронимия у армян» 
была представлена в качестве докторской диссертации и в 1967 г. с успехом защищена в Тбилиси.

Научное наследие Э.Т. Карапетян охватывает и другие важные аспекты науки. В 1950-1970-е годы на 
страницах республиканской и всесоюзной печати она выступает с рядом статей, освещающих как насущные 
проблемы армянской этнографии («О некоторых задачах армянской советской этнографии», 1952; «Опыт 
изучения производственного быТа рабочих Советской Армении», 1953), так и обобщающих историогра
фический опыт прошлого («К 60-летию армянского периодического издания "Азгагракан андэс”», 1956). 
Когда одним из приоритетных направлений становится этнография современности, Э.Т. Карапетян 
совместно с Д.С. Вардумяном посвящает этой проблематике монографию «Семья и семейный быт
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колхозников Армении» (1963). Немало сил и труда было отдано Эммой Тиграновной многолетней работе над 
Историко-этнографическим атласом Армении.

Будучи одним из соавторов, она одновременно возглавляла группу по народной одежде. Написанный ею 
раздел по армянским головным уборам (вместе с картами и иллюстрациями), к сожалению, как и весь атлас 
в целом, до сих пор так и не вышел в свет. В рукописи остался также составленный ею совместно с Г.О. 
Караханяном «Армянский историко-этнографический словарь». Самое активное участие приняла Э.Т. Кара
петян в авторском коллективе при написании раздела «Армяне» тома «Народы Кавказа», II, М., 1962 (серия 
«Народы мира»), где ею совместно с Д.С. Вардумяном и С.Д. Лисицианом написаны разделы «Хозяйство и 
материальная культура», с С.Д. Лисицианом -  раздел «Семейный быт».

В многогранной деятельности Эммы Тиграновны особое место принадлежит организации этносоцио- 
логических исследований в Армении. Она обладала особым даром предвидеть перспективы и тенденции 
развития науки, обостренным чувством интуиции улавливать идеи, которые носились в воздухе. Именно 
благодаря стараниям Э.Т. Карапетян была создана сначала группа «Этнография современности» (1974), 
вскоре ставшая группой этносоциологии (1976) и со временем (1981) оформившаяся в Отдел 
этносоциологии, возглавляемый ею на протяжении полутора десятков лет. Лишь в 1995 г. по состоянию 
здоровья она отказалась от заведования отделом, но и в последние два года (1995-1997), уже будучи 
больной, продолжала по мере сил и возможностей работать и жить заботами отдела. По существу с именем 
Э.Т. Карапетян связано становление и развитие совершенно нового, современного направления 
этносоциологических исследований в Армении, ставшего одним из первых (после Татарии и Молдавии) в 
масштабах страны в целом. С самого начала эти исследования проводились в тесном контакте и под общим 
руководством Ю.В. Арутюняна в общем русле выработанной им общесоюзной программы «Социально
культурные аспекты развития и сближения наций в СССР». Э.Т. Карапетян с присущими ей энергией и 
требовательностью не только руководила организацией этносоциологических обследований, но и сама 
принимала активное и деятельное участие в опросе жителей Еревана, выбранного как первоначальный 
объект исследования. Результатом этой сложной и трудоемкой работы явилась коллективная монография 
«Население Еревана. Этносоциологические исследования», вышедшая под ее редакцией совместно с Ю.В. 
Арутюняном (1986), где на репрезентативном материале отражены социально-экономические процессы в 
различных сферах жизнедеятельности столицы Армении и где самой Э.Т. Карапетян принадлежит один из 
основных разделов «Этнические особенности семьи», где впервые исследованы состав и внутрисемейные 
отношения современной городской семьи у армян и ее специфика. В последующие годы под непо
средственным руководством и при активном участии Э.Т. Карапетян были осуществлены этносо
циологические опросы и обследования городского и сельского населения в различных историко
этнографических регионах Армении, а также повторный опрос жителей Еревана (1992). Итогом этой 
многолетней работы явилась рукопись «Семья и родственные отношения у армян», где один из основных 
традиционных институтов армян рассматривается в исторической ретроспективе в свете новейших данных 
этнологической науки с особым акцентированием его современного состояния.

Как ученый Эмма Тиграновна всегда занимала активную гражданскую позицию. На протяжении многих 
лет она была членом Ученого совета института, членом Специализированного совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по специальности «Археология и этнография», подготовила ряд аспирантов. 
Она пользовалась огромным авторитетом среди своих коллег не только в Армении, но и в Тбилиси, Москве, 
Санкт-Петербурге, далеко за пределами нашей страны. Э.Т. Карапетян дважды была участником меж
дународных конгрессов антропологов и этнологов: VII (Москва, 1964) и XI (Ванкувер -  Квебек, 1983), а 
также международного советско-американского симпозиума «Этносы в своей и инонациональной среде» 
(Армения, 1987).

Человек цельный, принципиальный и целеустремленный в науке и в жизни, яркая индивидуальность 
Эмма Тиграновна по натуре своей была лидером и умела сплачивать вокруг себя крепкий и дружный 
коллектив единомышленников. Она удивительно умела дружить -  ее друзьями были сослуживцы, 
аспиранты, информаторы. К ней тянулись люди разных поколений -  и сверстники, и молодежь, заряжаясь 
от нее оптимизмом и стойкостью духа. Этот заряд жизненной энергии и научного поиска Эмма Тиграновна 
Карапетян передала нам как эстафету, которую, несмотря на горечь и тяжесть утраты, ее друзья и 
коллеги понесут дальше во имя ее светлой памяти и продолжения начатого ею дела.

Л.М . Варданян, Д .С . Вардумян
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