
IN MEMORIA 

ГАЛИНА ПЕТРОВНА ВАСИЛЬЕВА 

28 мая 2005 г. скончалась доктор исторических наук, ведущий сотрудник ИЭА РАН Галина 
Петровна Васильева, не дожив всего несколько дней до своего 85-летия. Эта замечательная 
женщина и ученый до последних месяцев жизни продолжала активно и плодотворно трудить-
ся, сохраняя бодрость, волю к жизни и завидную работоспособность. Всегда подтянутая, при-
ветливая и заинтересованная, она без скидок на возраст и состояние здоровья неизменно со-
храняла высокий научный стандарт и была полна творческой энергии. 

Менее двух лет назад вышла в свет ее последняя большая работа "История этнографичес-
кого изучения туркменского народа в отечественной науке (конец XVIII-XX века)". В ряду 
других видных исследователей туркменского народа Г.П. Васильева основательно и бесприст-
растно охарактеризовала в этой книге и собственный научный вклад. Тем самым она достой-
но завершила свою творческую биографию, начало которой относится еще к довоенному 
времени. 

Галина Петровна Васильева родилась 9 июня 1920 г. в г. Ейске Краснодарского края. В 
1938 г. после окончания подмосковной средней школы она поступила на исторический фа-
культет МГУ, который закончила в 1942 г. С 1942 по 1945 г. Галина Петровна работала учи-
тельницей истории в средней школе, с 1944 по 1947 г. училась в аспирантуре исторического 
факультета МГУ по специальности "Этнография народов Средней Азии". По рекомендации 
своего научного руководителя Сергея Павловича Толстова Галина Петровна в 1945 г. поеха-
ла в Туркмению, в южный аул Нохур изучать его население - племя нохурли. Итогом этого 
исследования стала ее кандидатская диссертация "Туркмены-нохурли", которую она в 1948 г. 
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успешно защитила. С 1947 г. Галина Петровна начала работать в отделе Средней Азии и Ка-
захстана Института этнографии (ИЭ) АН СССР. 

С 1948 г. Г.П. Васильева возглавляла Туркменский отряд Хорезмской археолого-этногра-
фической экспедиции ИЭ АН СССР, который собирал полевой материал у северных и при-
амударьинских туркмен с небольшими перерывами до 1966 г. В том же году был организован 
Западно-Туркменский отряд в составе Среднеазиатской экспедиции института под ее руко-
водством. С 1967 по 1984 г. отряд посетил все районы Туркмении. В том же отряде полевую 
практику проходили будущие туркменские этнографы Ш. Апнаклычев, А. Джикиев. А. Пир-
кулиева. К. Нурмухамедов, К. Ниязклычев и др. Сама Галина Петровна отправлялась в экспе-
диции почти ежегодно, совершив более 20 выездов. 

В конце 1957 г. в Институте истории, археологии и этнографии АН Туркменской ССР был 
создан сектор этнографии, первым руководителем которого стала Г.П. Васильева. Она рабо-
тала в Ашхабаде по совместительству в 1958-1959 гг., будучи одновременно сотрудником Ин-
ститута этнографии. Костяк вновь созданного сектора в Ашхабаде составили окончившие к 
тому времени аспирантуру ИЭ АН СССР Ш. Апнаклычев, А. Джикиев, К. Овезбердыев, 
А. Пиркулиева и прошедший аспирантуру на истфаке МГУ А. Оразов. 

Много времени и душевных сил Галина Петровна отдавала общественной работе. В со-
ветский период она долгие годы возглавляла сначала профсоюзную, а затем партийную орга-
низацию ИЭ АН СССР. Сотрудники и коллеги помнят ее как исключительно ответственного, 
доброжелательного и справделивого человека. 

В 1990 г. Галине Петровне Васильевой была присуждена степень доктора исторических на-
ук, она защитила диссертацию по совокупности работ по теме "Туркмены (вопросы этногене-
за и этнокультурные традиции)". Всего ею написано более 200 научных работ, главным обра-
зом по этнографии туркмен. 

Введенный Галиной Петровной Васильевой в научный оборот богатый и разнообразный 
материал позволил по-новому увидеть многогранные историко-культурные связи туркмен с 
другими народами. Эти материалы дали возможность выявить новые важные черты этноге-
неза туркменского народа, существенно расширить и конкретизировать сведения об извест-
ных прежде его компонентах. 

Работы Г.П. Васильевой значительно обогатили знания о ранних этапах этногенеза турк-
мен, связанных с древнейшим ираноязычным населением арало-каспийских степей и оазисов 
Южной Туркмении и Хорасана. Анализ земледельческих традиций, обрядов и поверий, а так-
же некоторых видов народной одежды, украшений и типов жилья позволил ей обнаружить 
ряд обусловленных древнейшими связями этнографических аналогий в культуре туркмен и 
населения Ирана, горных таджиков, хорезмских узбеков, иных аборигенных народов Средней 
Азии и некоторых народов Кавказа - осетин, ингушей и пр. Труды Г.П. Васильевой под-
тверждают предположение о начале тюркизации Туркмении задолго до переселения в этот 
регион в IX-XI вв. сырдарьинских огузов. Ее исследования дали новые историко-этнографи-
ческие свидетельства существования в этногенезе туркмен значительного доогузского тюр-
коязычного пласта, близкого по культуре предшествовавшему ему ираноязычному. С этим 
пластом генетически связана группа небольших туркменских племен, в том числе обитающих 
на северных склонах Копетдага (например, нохурли, мурчали и др.). У них отсутствуют тради-
ции ковроделия, но в то же время развито шелководство и высококачественное шелкоткаче-
ство, сохраняется ряд своеобразных черт народного зодчества, материальной культуры, обы-
чаев. 

Г.П. Васильева выявила и включила в научный оборот новые данные и о позднем, завер-
шающем этапе этногенеза туркмен, связанном с монгольским завоеванием и нахлынувшими в 
XIII-XIV вв. в Туркмению тюрко-монгольскими племенами. Именно к этому периоду отно-
сится появление обнаруженного ею кипчакского компонента в туркменских традициях. Его 
наличие доказывается множеством этнографических реалий и отражено в преданиях, генеа-
логии, этнонимии, топонимии, в некоторых видах одежды, украшений и т.д. Особенно значи-
тельна роль кипчаков в сложении таких крупных туркменских племен, как иомуды, текинцы. 
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сырыки. Г.П. Васильева выявила еще один компонент туркменского этногенеза, связанный с 
тюрками-джелаирами, пришедшими с монголами в хулагидский Иран, показала, что в некото-
рых чертах культуры туркмен усматривается влияние монголов. 

Г.П. Васильевой собраны, картографированы и проанализированы обширные материалы 
по стационарному и переносному жилищу, а также по ювелирным украшениям - эти материа-
лы тесно связаны с разными историческими пластами туркменского этногенеза. Очень пло-
дотворной оказалась ее идея об изучении туркменских ювелирных украшений в сопоставле-
нии их с археологическими данными. Ею впервые было проведено интересное исследование 
туркменских узорных кошм. 

В монографии "Преобразование быта и этнические процессы в Северном Туркменистане" 
Г.П. Васильева раскрыла проблему трансформации народной культуры под влиянием тех со-
циальных преобразований, которые произошли к 50-м - 60-м годам XX в. в условиях совет-
ской власти. Она дала характеристику быта и культуры туркменского крестьянства середины 
прошлого столетия, основываясь на полевых материалах, собранных у населения северных 
районов Туркменистана, входивших ранее в состав Хивинского ханства, а потому сохраняю-
щих определенное своеобразие. 

В 2000 г. вышла книга "Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана", - плод мно-
голетних усилий Г.П. Васильевой по собиранию и подготовке к публикации рукописей ряда 
авторов и ее собственных богатых материалов по этой теме. Помимо общей редакции перу 
Галины Петровны в указанной книге принадлежат "Предисловие" и две содержательные ста-
тьи, одна из которых посвящена характеристике конструктивных особенностей юрт всех жи-
вущих в регионе народов, а другая - туркменским юртам. 

Память о Галине Петровне Васильевой, выдающемся ученом, неутомимой исследователь-
нице. светлой, отзывчивой, несгибаемой и мудрой женщине навсегда останется в сердцах ее 
коллег и близких. 

О.И. Ьрусина. Ш.Х. Кадыров 

Исправления к № 5, 2005 г. На стр. 155 в сноске № 3 после Ingerman- следует читать: 

land", где земли должны были быть розданы "надежным немцам" из числа СС и членов 
"Союза самообороны" (см.: Nevalainen P. Inkerilainen siirtovaki Suomessa 1940 - luvulla. Keuruu, 
1990). 

4 Jutikkala E. Geschichte Finnlands. Stuttgart, 1964. S. 304-311. 


