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ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ САБУРОВОЙ 

10 декабря 1998 г. в Санкт-Петербурге скончалась 
Людмила Михайловна Сабурова. Последние 10 лет 
(она вышла на пенсию в октябре 1988 г.) она жила 
замкнуто, мало общалась с коллегами, но 14 декабря в 
крематорий пришли многие из них, чтобы сказать ей 
последние слова прощания. Людмила Михайловна ра-
ботала в различных учреждениях, но большие и, я уве-
рен, самые плодотворные, лучшие годы ее жизни были 
связаны с Ленинградской частью Института этногра-
фии имени H.H. Миклухо-Маклая А Н СССР. 

Людмила Михайловна Назаренко родилась 6 марта 
1921 г. в д. Старая Криуша Петропавловского р-на 
Воронежской обл. в трудовой семье: отец ее был 
агрономом, мать - учительницей. 

После окончания средней школы в 1938 г. Л.М. На-
заренко стала студенткой только что открывшейся Ка-
федры этнографии Филологического факультета Ле-
нинградского государственного университета. Состав 
преподавателей был замечательным: курсы по во-
сточнославянской этнографии читал Д.К. Зеленин, по 
социальным отношениям и религии - И.Н. Винников, 
по материальной культуре и хозяйству - A.A. Попов, 
по первобытному искусству и музееведению C.B. Ива-

нов, по фольклору - В.Я. Пропп... Людмила Назаренко училась с увлечением, как и ее коллеги по группе 
М.С. Долгоносова (Бутинова), H.A. Бутинов и др. Курс был дружный, активный. 

В это тревожное время при университете была организована вечерняя школа медицинских сестер, 
которую Людмила Назаренко закончила в 1940 г., получив свидетельство об успешном ее окончании. 

22 июня 1941 г. грянула война, и уже на следующий день Л.М. Назаренко была мобилизована. Она 
начала работать медицинской сестрой 26 сентября, а вскоре стала старшей медсестрой эвакогоспиталя 
X? 1980 и в этом госпитале, спасая раненых бойцов и командиров Красной армии, самоотверженно трудилась 
всю войну. Раненых приходилось брать близ передовой, в условиях повышенной опасности, много раз 
попадая под бомбежки. С госпиталем вслед за армией Людмила Михайловна побывала в Польше и 
Германии. Большие испытания выпали на ее долю, но она мужественно преодолевала все невзгоды. Ей в 
этом помогала вера в скорую победу, в правое дело, за которое сражался весь советский народ. Ее ратный 
труд был отмечен командованием: она была награждена орденом Красной звезды и медалью «За победу в 
Великой Отечественной войне над Германией». В сентябре 1945 г. партийной организацией эвакогоспиталя 
Л.М. Назаренко была принята в ряды ВКП(б) . Она была демобилизована 26 декабря 1945 г. в звании 
младшего лейтенанта медицинской службы и в январе 1946 г. приехала в ставший родным Ленинград. 
Встретила старых друзей, в том числе вернувшуюся с войны З.Д. Титову, но узнала и о потерях: погибли 
студенты-этнографы Николай Бычков, Михаил Певзнер... Под руководством Д.К. Зеленина Л.М. На-
заренко стала готовить дипломную работу, изучала мордовский язык. В июле 1947 г. она успешно закончила 
университет. С октября 1947 г. по октябрь 1950 г. Л.М. Назаренко училась в аспирантуре, ее научным 
руководителем был Д.К. Зеленин. Диссертация на тему «Русско-мордовские связи по данным этнографии» 
была подготовлена своевременно, и 12 февраля 1950 г. Л.М. Назаренко была присуждена ученая степень 
кандидата исторических наук. 
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С октября 1950 г. по март 1952 г. она работала преподавателем Ленинградского отдела аспирантуры АН 
СССР. В марте 1951 г. Людмила Михайловна выходит замуж за преподавателя Кафедры марксизма-
ленинизма ЛГУ H.H. Сабурова, фамилию которого она приняла. 

С марта по сентябрь 1952 г. Л.М. Сабурова была ученым секретарем Библиотеки А Н СССР, а с 
сентября 1952 г. по декабрь 1953 г. - секретарем Василеостровского PK КПСС. В 1953 г. ее избрали 
депутатом Василеостровского районного совета депутатов трудящихся. Депутатские обязанности Людмила 
Михайловна исполняла до 1955 г. На этом закончилась ее партийно-советская карьера на районном уровне: 
там нужны были другие люди. В декабре 1953 г. Л.М. Сабурова вернулась сначала в Б А Н на должность 
младшего научного сотрудника, а 30 декабря того же года была переведена на аналогичную должность в 
Восточнославянский сектор Ленинградской части Института этнографии А Н СССР, где и проработала 
вплоть до выхода на пенсию. 

Первое время Л.М. Сабурова продолжала заниматься русско-мордовской этнографией. В 1955-1956 гг. 
она принимала участие в Мордовской этнографической экспедиции. В 1957 г. в журнале «Советская этно-
графия» была опубликована ее рецензия на фундаментальный труд Научно-исследовательского института 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской А С С Р «Очерки по истории 
Мордовкой АССР» (T. I). Однако с 1957 г. Людмила Михайловна переключается на этнографическое 
изучение русского населения Восточной Сибири. В 1957-1958 гг. она возглавляет один из отрядов Ангарской 
экспедиции А Н СССР, и ее научные интересы надолго связываются с исследованием культуры и быта 
населения этого региона. Одновременно Л.М. Сабурова ведет в секторе большую музейную работу, 
регистрируя материалы экспедиции 1957 г., проверяя негативы, полученные по передаче из бывшего музея 
народоведения (Москва), и т.д. В 1959-1962 гг. она по-прежнему возглавляла работу Приангарского отряда 
комплексной экспедиции, изучавшей русское население Приангарья. Для VII Международного конгресса 
антропологических и этнографических наук ею по материалам экспедиций подготовлен доклад на тему «К 
вопросу о формировании культуры русского населения Приангарья» (М., 1964). Громадную работу Л.М. 
Сабурова проделала для первого тома «Народы Европейской части СССР» (М., 1964), в котором опублико-
ван написанный ею совместно с Д.В. Найдич и М.Д. Торэн большой раздел «Сельское хозяйство» в очерке 
«Русские» объемом в 4,5 а.л. Представляя Л.М. Сабурову к переаттестации на очередной срок, заведующий 
Восточнославянским сектором К.В. Чистов писал: «За последние три года (1962-1965) Л.М. Сабуровой 
осуществлен целый ряд работ, который свидетельствует о ее высокой профессиональной квалификации, 
умелом владении методикой полевой и исследовательской работы». 

Много времени и творческих усилий затрачено Л.М. Сабуровой, как и ее коллегами, на подготовку 
фундаментального труда «Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. 
Крестьянская одежда (Середина XIX - начало XX века)» (М., 1967). Для этого атласа ею было осущест-
влено картографирование сельскохозяйственных построек по всем губерниям европейской части России. 
Она - автор пяти карт: виды хлебосушилок (середина XIX в.), виды хлебосушилок (конец XIX - начало 
XX в.), типы гумен (конец XIX - начало XX в.), амбары (использование различного строительного мате-
риала), виды мельниц (конец XIX - начало XX в.). Л.М. Сабуровой были подготовлены 60 типологических 
таблиц и 2 крупные обобщающие статьи: «Системы земледелия и сельскохозяйственные культуры у русских 
крестьян в середине XIX - начале XX в.» (совместно с М.Д. Торэн) и «Сельскохозяйственные постройки для 
обработки и хранения зерна». В связи со смертью Д.В. Найдич и уходом на пенсию М.Д. Торэн Л.М. Сабу-
ровой пришлось вести весь раздел атласа, связанный с земледелием и сельскохозяйственными орудиями. В 
том же 1967 г. в издательстве «Наука» вышла в свет монография Л.М. Сабуровой «Культура и быт рус-
ского населения Приангарья. Конец XIX-XX в.», основанная по преимуществу на собранных ею во 
время экспедиции оригинальных полевых этнографических материалах. В работах по подготовке атласа 
и в монографии ею особенно ярко продемонстрированы лучшие черты зеленинской этнографической 
школы. 

3 марта 1967 г. на Ученом совете Ленинградской части Института этнографии А Н СССР Л.М. Сабурова 
была по конкурсу избрана на должность старшего научного сотрудника, а 29 февраля 1969 г. Президиумом 
АН СССР утверждена в звании старшего научного сотрудника по специальности «Этнография». 

26 декабря 1967 г. Президиум А Н СССР назначил Л.М. Сабурову исполняющей обязанности замести-
теля директора Института этнографии А Н СССР - руководителя Ленинградской части института. 8 января 
1970 г. она была утверждена Президиумом в этой должности и оставалась на этом посту до июля 1982 г. С 
мая 1971 г. Л.М. Сабурова - т акже заместитель председателя специализированного совета по защите 
кандидатских диссертаций Ленинградской части Института этнографии. 
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Несмотря на большую занятость научно-организационной деятельностью, Л.М. Сабурова находила 
время и для исследовательской работы. В 1970-е годы она сосредоточилась на изучении народной 
традиционной и современной обрядности. По этой тематике она выступала с докладами на конференциях 
«Фольклор и этнография» и опубликовала ряд работ в различных изданиях. Для коллективной монографии 
«Современные этнические процессы в СССР», выдержавшей два издания в 1975 и 1977 гг. и удостоенной 
Государственной премии СССР, Л.М. Сабуровой был подготовлен раздел «Новое и традиционное в 
праздниках и обрядах народов СССР». Следуя традициям ленинградской этнографической школы, она 
продолжала заниматься музейной работой. Для очередного XXII тома «Сборника Музея антропологии и 
этнографии» (1972 г.) ею написана статья «Одежда русского населения Сибири», основанная на музейных 
коллекциях. Л.М. Сабурова выступала с докладами на ежегодных научных сессиях по итогам работы 
Ленинградской части института, конференциях по итогам полевых этнографических и археологических 
исследований, симпозиумах по ареальным исследованиям в этнографии и языкознании и на других сове-
щаниях этнографов. 

В 1969-1976 гг. мне довелось работать с Л.М. Сабуровой в качестве ученого секретаря Ленинградской 
части института и (начиная с 1970 г.) ученого секретаря специализированного совета по защите канди-
датских диссертаций, и я видел, как много сил и времени она отдавала организации научной и музейной 
работы. Ежегодно стали проводиться научные сессии по итогам работы за год с публикацией их материалов, 
что положительно сказывалось на сплоченности коллектива. Была организована межсекторальная группа 
общей этнографии, работавшая на общественных началах (рук. A.M. Решетов), которая позднее вошла в 
структуру института (возглавил ее Б.Н. Путилов). Был организован Сектор музейной работы во главе с 
Л.П. Потаповым, позднее его сменил Л.М. Демин. При непосредственном участии Л.М. Сабуровой была 
организована передача в Германию трофейных немецких этнографических коллекций. Когда в стране созре-
ли условия для развития международных связей, Л.М. Сабурова старалась сделать все от нее зависящее для 
организации музейных выставок за рубежом, поездок сотрудников на различные научные конференции. 
Значим ее вклад в организацию океанийской экспедиции на корабле «Дмитрий Менделеев» и обеспечение 
участия в ней ленинградских этнографов и фольклористов. Регулярно, практически как ежегодник стал 
издаваться «Сборник Музея антропологии и этнографии», подготавливаемый по очереди секторами 
института. Ленинградская часть стала центром проведения периодических конференций по разным темам 
под общим названием «Фольклор и этнография». С 1976 г. при большой поддержке Л.М. Сабуровой при 
институте стало работать Ленинградское отделение Научного совета А Н СССР по комплексным вопросам 
славяноведения и балканистики (рук. A.C. Мыльников). Л.М. Сабурова уделяла большое внимание и такому 
важному для научного учреждения вопросу, как подготовка и рост кадров. С начала 1970-х годов многие 
сотрудники Ленинградской части подготовили и защитили кандидатские и докторские диссертации. Для 
молодых сотрудников, не имевших базового этнографического образования, были организованы специаль-
ные циклы лекций. Так, теоретические и практические занятия по музееведению провел C.B. Иванов. Он 
же и Б.Н. Путилов руководили вновь созданным постоянным семинаром по проблемам первобытного 
мировоззрения, вызывавшим большой интерес у сотрудников и привлекавшим их настоящей творческой 
обстановкой. Во всем этом велика заслуга Л.М. Сабуровой, активно поддерживавшей творческие 
инициативы. Как руководитель учреждения она неизменно способствовала всемерному укреплению научных 
связей с Московской частью института, видя в единстве обеих частей единого института залог успешного 
развития отечественной этнографической науки. Л.М. Сабурова была награждена медалями «За трудовое 
отличие» и «В память 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а т а к ж е Почетной грамотой 
Ленгорисполкома по случаю 250-летия со дня основания Академии наук в нашей стране. 

Л.М. Сабурова пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе. Она многократно избиралась 
секретарем и членом партийного бюро партийной организации Ленинградской части института. О п ы т этой 
работы весьма пригодился ей, когда она стала заместителем директора института. Основываясь на нем и на 
здравом смысле, она даже в критических ситуациях находила и принимала оптимальные решения. К 
сотрудникам у нее было неизменно доброжелательное отношение. Для нее все были равны: и ведущие 
доктора наук, и начинающие научные сотрудники, и обслуживающий персонал, для всех она была доступна, 
дверь ее кабинета всегда была открыта. Она дружила с доктором наук Т.В. Станюкович, с младшими 
научными сотрудниками В.В. Антроповой. Г.Г. Шаповаловой, И.В. Жуковской, A.A. Лебедевой, сотруд-
ницей канцелярии A.A. Калдыкиной. Старалась поддержать прошедших через репрессии Н.И. Гаген-Торн, 
С.Н. Могилянскую, с которыми у нее были добрые отношения. Занимая руководящие должности в админи-
страции и партийной организации, она никогда не использовала своего положения в личных целях и всегда 

188 



вела себя достойно, скромно. Людмила Михайловна вполне могла защитить докторскую диссертацию, что 
ей неоднократно предлагал сделать директор института Ю.В. Бромлей, но она всегда деликатно уходила от 
этой темы. Ей казалось, что она не имеет права улучшить свои жилищные условия: жила с сыном, занимая 
проходную комнату. 

15 июля 1982 г. Л.М. Сабурова перешла на должность старшего научного сотрудника Сектора восточно-
славянской этнографии, занималась музейной и исследовательской работой по традиционной для нее 
тематике. Она всегда охотно помогала всем, кто к ней обращался за советом, за консультацией. Особенно 
ей должна быть благодарна молодежь сектора. Одна из ее учениц - О.М. Фишман. ныне заведующая 
Отделом этнографии Северо-Запада и Поволжья Российского этнографического музея. 

Уйдя с 20 октября 1988 г. на пенсию, Л.М. Сабурова отошла от исследовательской работы. Она много 
читала, с увлечением занималась своим садово-огородным участком, но вместе с тем продолжала интересо-
ваться жизнью коллектива института и музея, радовалась его успехам, огорчалась, узнавая о неудачах. До 
конца своей жизни она оставалась человеком партийным, верила в торжество правого дела, человеческого 
разума, силу народной мудрости. С этой несгибаемой верой в идеалы справедливости и светлого будущего 
она ушла из жизни. 

Л.М. Сабурова оставила заметный след в истории отечественной науки как талантливая продолжа-
тельница славных традиций ленинградской этнографической школы, воспринятых от выдающегося этно-
графа Д.К. Зеленина, как пытливый исследователь, музеевед, как один из руководителей и организаторов 
российской этнографической науки. 

Вечная ей память! 

A.M. Решетов 
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