
НЕКРОЛОГИ

ГАЛИНА ИВАНОВНА ПЕЛИХ

Этнографическая наука Сибири потеряла видного и яркого ученого. 16 сентября 1999 г. в Томске 
скончалась профессор, доктор исторических наук Галина Ивановна Пелих. Три года назад сибирские ученые 
отметили 75-летие этого ученого, фактически заложившего основу для возрождения и развития этн о
графического направления в Западной Сибири во второй половине XX в., и выпустили в ее честь сборник 
научных трудов1.

Г.И. Пелих родилась в 1922 г. в г. Барнауле Алтайского края. В 1930 г. вместе с родителями она 
переехала в Томск, связав с этим городом почти всю свою жизнь и судьбу. Отец Галины Ивановны, Иван 
Адамович Вылевко, работавший заместителем директора треста «Томлес», в 1937 г. был арестован как 
«враг народа», в 1938 г. расстрелян и реабилитирован в 1961 г. Мать -  Зинаида Николаевна Вылевко -  
работала старшим бухгалтером в Томском отделении Госбанка и в 1952 г. вышла на пенсию. Галина 
Ивановна была единственным ребенком в этой пострадавшей от сталинских репрессий семье.

С 1940 по 1945 г. Г.И. Пелих училась в Томском университете на историко-филологическом факультете. 
После окончания университета один год она работала преподавателем истории древнего мира на ка
федре всеобщей истории Сталинского государственного педагогического института (ныне г. Новокузнецк), 
а в 1946 г. вышла замуж за Сергея Трофимовича Пелиха и вернулась в Томск. С 1946 по 1955 г. работала 
старшим преподавателем кафедры истории Томского государственного педагогического института, читала 
основной курс лекций по истории древнего мира. В эти годы она знакомится с этнографами Ленинграда и 
Москвы, учится этнографической работе у Леонида Павловича Потапова и у других ученых. В 1954 г. 
Галина Ивановна защитила кандидатскую диссертацию в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР по проблемам территориальной общины у селькупов Нарымского края. В эти годы (1951-1953) 
она совершила свои первые экспедиционные поездки к нарымским селькупам.

В 1955 г. Галина Ивановна начала работать в Томском государственном университете старшим препо
давателем кафедры всеобщей истории, а с 1959 г. — доцентом кафедры древней и средней истории. В 1962- 
1964 гг. она работала доцентом кафедры археологии и этнографии, а после ее закрытия -  доцентом и 
заместителем заведующего кафедрой древней и средневековой истории. Это были годы наиболее активной 
и продуктивной научно-педагогической деятельности Галины Ивановны. Она читала в университете основ
ные курсы лекций по этнографии, истории первобытного общества, истории древнего мира, специальные 
курсы «История религии», «История возникновения и развития территориальных общин», «Древние цивили
зации Америки, Азии и Африки», вела спецсеминары, руководила этнографической практикой, курсовыми и 
дипломными работами студентов. Галина Ивановна принадлежала к числу самых лучших и ярких препо - 
давателей историко-филологического, а затем исторического факультетов университета. Широкий кругозор, 
глубокое знание всемирной истории и этнографии, увлеченность своими курсами лекций были притяга
тельны для студентов.

Большое значение Галина Ивановна придавала руководству студенческим этнографическим кружком. 
Начиная этнографические исследования, она была фактически единственным этнографом-профессионалом 
в Западной Сибири. Благодаря кружку она сумела подготовить основу для появления в этом регионе 
большой плеяды этнографов. Из кружка Галины Ивановны вышли хорошо известные сегодня этнографы 
И.Н. Гемуев, В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина, Э.Л. Львова, Н.А. Томилов и др. В том, что сегодня суще
ствуют научные этнографические центры в Новосибирске, Омске и Томске, есть заслуга и Галины И ва
новны Пелих, внесшей значительный вклад в этнографическое сибиреведение второй половины XX в.

В конце 1950 — первой половине 1960-х годов Г.И. Пелих ежегодно руководила этнографическими 
практиками студентов и проводила этнографические экспедиции Томского университета среди селькупов, 
хантов, шорцев, русских. В начале 1970-х годов она проводила полевые работы среди селькупов, ненцев, 
эвенков и кетов в бассейне рек Турухана и Таза в составе отряда большой комплексной экспедиции 
Сибирского отделения АН СССР. Собранный значительный материал лег в основу многочисленных статей и
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выпущенного в свет издательством Томского университета в 1972 г. главного ее монографического труда 
«Происхождение селькупов». По этой теме в декабре 1972 г. Галина Ивановна защитила в Томском госу
дарственном университете докторскую диссертацию, хотя присуждение ученой степени доктора истори - 
ческих наук состоялось лишь в июле 1977 г. С 1976 г. она работала профессором кафедры истории древнего 
мира и средних веков. В 1977 г. по приглашению акад. А.П. Окладникова она перешла на работу в Инсти
тут истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР и переехала в Ново - 
сибирск, где проработала старшим научным сотрудником до февраля 1981 г., после чего, уйдя на пенсию, 
вернулась в Томск.

В эти годы Галина Ивановна продолжала активно заниматься подготовкой и изданием своих научных 
трудов, среди которых видное место заняла ее монография «Селькупы XVII века (очерки социально- 
экономической истории)», вышедшая в Сибирском отделении издательства «Н аука» в 1981 г., а также ряда 
сборников. Она вела научно-пропагандистскую работу среди населения -  читала научно-популярные лекции, 
в 1979 г. выпустила книгу «Маршрутами полевой и теоретической этнографии».

Решающим фактором обеспечения результативности и успеха научной этнографической работы Галина 
Ивановна считала сбор полевых материалов. О своем отношении к ним она говорила так: «Я  десятки раз 
выезжала на полевые этнографические работы. Кажется, хорошо знаю, что это такое, и каждый раз 
в момент отъезда мне становится немного страшно. Спрашивается, чего можно бояться? Я начинаю в этот 
момент завидовать членам других (не этнографических) экспедиций: геологам, географам, археологам. Им 
не придется все время работать с людьми в том аспекте, как это делают этнографы. Вот в чем дело! 
А меня ожидают встречи с сотнями и даже тысячами людей, у которых мне надо узнать то, о чем сами они, 
зачастую, не имеют никакого представления. Главное, чтобы люди поняли тебя. Надо всегда просто и 
прямо объяснить, что ты ищешь. И еще надо убедить, что все это имеет научную ценность. Я, например, 
стараюсь начинать работу в каждом новом поселке с публичных лекций: об истории края, о задачах 
этнографии и т.д. Потом появляются добровольные помощники. Ширится круг новых знакомств. Со всех 
сторон тебя обступает неизвестная жизнь. Она постепенно начинает раскрываться... и работа захватывает. 
Из побочных чувств остается одно: успеть, успеть, успеть! Все понять, записать, зафиксировать любыми 
способами. Важно отразить явление как можно более точно и детально».

Галина Ивановна любила работать в поле в труднодоступных населенных пунктах, и экспедиции ее 
порой были очень рискованными. Члены экспедиций добирались до таких мест на самодельных плотах, 
весельных лодках, верхом на лошадях, а порой просто пешком.

После ухода на пенсию Галина Ивановна прервала свою научно-исследовательскую деятельность. Были 
для этого и причины. Жизнь ее не была легкой: расставание на долгий период с мужем, смерть матери, 
гибель дочери, болезни. Но последние годы жизни как бы вновь возродили ее к научной работе. В 1993 г. 
Г.И. Пелих была принята на работу в Томский госуниверситет профессором-консультантом на кафедру 
археологии и исторического краеведения исторического факультета, где и работала до самой своей кончины.

Круг научных интересов Галины Ивановны, без преувеличения возродившей в послевоенные годы 
этнографическую науку в Сибири, был весьма широк. Объектом ее изучения стали многие коренные си - 
бирские народы. Десятки экспедиций, проведенных ею, позволили собрать богатейший полевой материал, 
послуживший основой для анализа и историко-этнографических реконструкций. Обладая поразительным 
свойством проникновения в интересующую ее этническую среду, она на примере своей научной дея
тельности показала, что результаты последней зависят не (во всяком случае не только) от численности 
изучаемого этноса и размаха проводимых полевых работ, а от умения ученого понять сущность исследуемой 
этнической культуры, специфику ее сложения и развития.

Вклад Галины Ивановны в сибиреведение определяется ее исследовательским талантом и много
гранностью научной проблематики. Рассматривая проблему происхождения селькупов, она сумела вос
создать сложный процесс возникновения этого народа и вместе с тем разработать оригинальные теоретико - 
методологические подходы к проблемам этногенеза и конкретные процедуры этногенетического исследо
вания. Все это в дальнейшем нашло применение в работах других ученых.

Анализируя социально-экономические процессы позднего средневековья и нового времени у сибирских 
аборигенов, Г.И. Пелих выявила специфику экономического развития коренного населения Сибири, эволю
цию общественного строя и в то же время сделала важные теоретические выводы, связанные с возник
новением и развитием различных социальных институтов. Новаторский характер ее научных изысканий 
побудил исследовательницу выйти за рамки устоявшихся представлений о развитии аборигенных обществ 
Сибири, по-иному осветить их историческое прошлое.
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Галине Ивановне наряду с многогранностью интересов была присуща широчайшая эрудиция. Это. 
в частности, позволило ей создать один из томов «Энциклопедии мифологий уральских народов».

Особо следует сказать о «научном хобби» Галины Ивановны, а в сущности об одном из направлений ее 
научных изысканий. Речь идет о непреходящем интересе к личности и творческому наследию Г.Н. Пота
нина. Отдав немало времени и энергии изучению его трудов и жизненного пути, она написала (в со 
авторстве с А.Т. Топчием) книгу о великом ученом-энциклопедисте и путешественнике.

Ко многим своим современникам -  учителям и коллегам по науке -  Галина Ивановна испытывала 
уважение. Казалось, что она была ученым-одиночкой со своей сложной судьбой, порой нелегким и даже 
неуживчивым характером -  не часто выступала она на конференциях, не так много общалась с другими 
этнографами. Но мы, авторы этой памятной статьи, знаем, с каким уважением, а порой восхищением рас
сказывала она нам, тогда начинающим этнографам, о научных трудах и успехах Б.О. Долгих, Л.И. П ота
пова, А.П. Окладникова. И.С. Гурвича, Р.Ф. Итса, А.И. Деревянко, З.П. Соколовой и других ученых. Она 
любила свой исторический факультет, его коллектив. Но более всего она любила работать с молодежью, 
чего в последние годы жизни ей порой не хватало.

Вся многолетняя научная, педагогическая и общественная деятельность Галины Ивановны Пелих -  
прекрасный пример беззаветного служения этнографической и шире -  исторической науке.

Примечание

1 Народы Сибири: история и культура. К 75-летию выдающегося этнографа профессора Г.И. Пелих. 
Новосибирск. 1997.

И.Н. Гемуев, Н.А. Томилов, А.Т. Топчий
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