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Ительмены 

 
Старкова Надежда Константиновна, кандидат 

исторических наук. Надежда Константиновна Старкова  
(Дьяконова)  родилась  27  декабря  1932  года  в  селе  
Сопочное Тигильского  района. Окончила Тигильскую  среднюю 
школу  с  серебряной медалью. В 1950 году в Ленинград с 
Камчатки вместе с ней приехали учиться ительмены Вячеслав 
Арефьев, Алла Беккерева и Татьяна Федотова. Судьба 
распорядилась  так,  что  они  стали  последними  в  
пединституте  имени  А.И. Герцена  студентами,  которые  
владели  ительменским  языком  как  родным. После  них  в 
Ленинграде  учились  уже  ительмены  только  по  паспорту,  без 
знания  материнского  языка.   

В  1955  году  Старкова  Н.К.  закончила Ленинградский  
государственный педагогический  университет имени А.И. 
Герцена (исторический факультет). 
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Свой  трудовой  путь  Надежда  Константиновна  начала  
преподавателем истории  в  старших  классах Крутогоровской  
средней школы  (Соболевский район).  В  1957  году  переехала  
во  Владивосток.  Работала  педагогом-воспитателем,  старшим  
техником  Приморского  отделения Гидрометеослужбы. С 1959 
по 1971 год занималась научной деятельностью на  отделении  
истории  Дальневосточного  филиала  Сибирского отделения  
Академии наук  СССР.  26 июня 1969  г.  она защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Материальная культура 
ительменов. XVIII — 60-е гг. ХХ в.» (научный руководитель Ю.А. 
Сем) и получила звание кандидата исторических наук. С 1971 по 
1988  гг. была  научным  сотрудником Института  археологии  и  
этнографии народов Дальнего Востока АН СССР. 

Н.К. Старкова являлась участницей нескольких  
этнографических экспедиций по Камчатке. Исследовала 
материальную культуру ительменов. Была соавтором 
коллективных трудов «История Дальнего Востока СССР», 
«Топонимика  Дальнего  Востока»,  «История  и  культура  
ительменов. Историко-этнографические  очерки»  и  др.  В  1976  
году  в  издательстве «Наука»  (Москва)  Надежда  
Константиновна  опубликовала  монографию «Ительмены.  
Материальная  культура  XVIII  в.  –  60-е  годы  XX  века»,  в 
которой продолжила историко-этнографические исследования 
материальной и  духовной  культуры  ительменов,  начатые  
известным  этнографом Е.П. Орловой в 50-60-е годы ХХ 
столетия. 
 

Основные труды Надежды Константиновны Старковой: 
  

Ительмены. Материальная культура. XVIII- 60-е годы XX 
в. М.: Наука, 1976. 166 с.   

История и культура ительменов. Л., 1990. 204 с. (в 
соавторстве).  

Словарь  ительменского  языка  (40  а.л.). (в  соавторстве  
с А.П. Володиным). 
 

Литература о Н.К. Старковой: 
  

Старкова Надежда Константиновна // Каталог 
передвижной портретной галереи подвижников, утвержденный 
Фондом компенсации (в пользу народов Севера). Выпуск 1. 
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«Подвижники возрождения и развития культуры народов 
Камчатки», Петропавловск-Камчатский: РИО КОТ, 1993. 63 с., 
ISBN 5-85857-009-7.  

Старкова Надежда Константиновна // Североведы 
России / Составитель В.В. Огрызко. М.: Литературная Россия, 
2007. С. 446-447. 

 
(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 436 – 
437) 

 
Нивхи 

 
Гашилова Людмила Борисовна, кандидат 

филологических наук, профессор кафедры палеоазиатских 
языков, фольклора и литератур Института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена. 

Гашилова (Лиманзо) Людмила Борисовна родилась 14 
мая 1955 года в селе Чайво Сахалинской области, училась в 
школе-интернате п. Ноглики. 

В 1978 г. Людмила Борисовна окончила Ленинградский 
государственный педагогический институт имени А.И. Герцена 
по специальности «русский язык и литература, языки и 
литература народов Севера», затем аспирантуру и в 1985 году 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Выражение 
пространственной ориентации в нивхском языке». В 1988 году 
Л.Б. Гашиловой присвоено ученое звание доцента по кафедре 
языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера. 

С 1986 года она работала в должности доцента, читала 
курс лекций и вела практические занятия по нивхскому языку, и 
по методике его преподавания, по фольклору и литературе 
нивхов. 

В 2009 – 2018 годах Гашилова Людмила Борисовна была 
директором Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена. Более 15 лет она осуществляет руководство кафедрой 
палеоазиатских языков, фольклора и литературы в качестве 
заведующей. 
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Общий стаж работы Людмилы Борисовны – 38 лет, в том 
числе педагогический стаж работы в Российском 
государственном педагогическом университете имени А.И. 
Герцена – 38 лет. 

Научная работа Л.Б. Гашиловой связана с 
исследованием нивхского языка, фольклора и литературы, 
этнолингвистики, лексикографии, а также с вопросами 
образования коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Ею опубликовано более 140 
научных и методических работ, в том числе учебники и учебные 
пособия по нивхскому языку, фольклору и литературе для школ, 
педагогических колледжей и вузов. 

Гашилова Людмила Борисовна – постоянный участник 
всероссийских и международных конференций, симпозиумов, 
парламентских слушаний, конгрессов, семинаров, круглых 
столов и т.д. 

Особой заслугой Л.Б. Гашиловой являлась работа по 
развитию региональных связей университета. Ею проводится 
большая работа по связям с органами государственной власти и 
местного самоуправления, общественными организациями, 
научно-образовательными учреждениями в сфере сохранения и 
развития языков и культур северных этносов, в области 
молодежной политики по вопросам образования и науки, 
подготовки кадров для северных регионов. При 
непосредственном участии Л.Б. Гашиловой укреплялись 
плодотворные связи с представителями северных регионов в 
Санкт-Петербурге, с учреждениями высшего профессионального 
образования, научными и общественными организациями 
северных регионов, которое охватывает достаточно широкий 
спектр взаимодействия в деле подготовки кадров высшей 
квалификации, научно-методической и научно-
исследовательской сферах деятельности, в развитии 
творческого потенциала молодежи, сохранении и популяризации 
традиционных культур и языков коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В результате активной деятельности Л.Б. Гашиловой 
Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена в 2011 году стал членом международного 
Университета Арктики. 
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На протяжении всей трудовой деятельности Людмила 
Борисовна Гашилова принимает активное участие не только в 
образовательной, научной, но и в общественной деятельности. 

Она была членом Общественного Совета при 
Министерстве регионального развития Российской Федерации; 
членом Национального организационного комитета по 
подготовке и проведению Второго Международного десятилетия 
коренных народов мира. В течение 8 лет Людмила Борисовна 
являлась вице-президентом Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и 8 лет руководила Санкт-Петербургским 
отделением этой Ассоциации. Людмила Борисовна Гашилова 
являлась членом межведомственной рабочей группы по 
подготовке IV международной встречи высоких представителей 
государств-членов Арктического Совета. Она является членом 
комиссии по вопросам образования и исторического 
просвещения Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям. Людмила Борисовна – член 
Арктической академии наук. 

Активная общественная работа Л.Б. Гашиловой, ее 
личный пример и авторитет способствуют привлечению 
студентов к социально-значимой деятельности, гармонизации 
межкультурных и межэтнических отношений, воспитанию 
культуры толерантности в молодежной среде.  

Общественная и педагогическая деятельность Л.Б. 
Гашиловой отмечена рядом государственных и региональных 
наград: Почетной грамотой Министерства обороны Российской 
Федерации; Нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; 
Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За особый вклад в 
реализацию общенародного движения добрых дел»; 
Юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с 
Россией»; Почетным знаком «За заслуги перед Таймыром»; 
Почетными грамотами Законодательных собраний Ямало-
Ненецкого АО и ХМАО-Югры; дипломом Ассамблеи народов 
России и Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
медалью «За верность Северу»; Знаком отличия Республики 
Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» и другими наградами. 

Людмила Борисовна Гашилова достойно представляет 
интересы коренных народов Севера в образовании, культуре и 
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науке. Её уважают и ценят как высокопрофессионального и 
компетентного преподавателя, ученого-североведа, человека 
надежного и преданного своему делу, институту и университету. 

 
Основные труды Людмилы Борисовны Гашиловой: 

 
Картинный словарь нивхского языка (сахалинский 

диалект). 1–4 классы. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. СПб.: Филиал издательства 
«Просвещение», 2016. 127 с. 

Словарь нивхско-русский (сахалинский диалект). 
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. СПб.: 
Филиал издательства «Просвещение», 2016. 109 с. 

Нивхско-русский тематический словарь (сахалинский 
диалект). Учебное пособие для школ, педагогических 
колледжей, вузов. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. 
Герцена, 2017. 99 с. 

Лабораторные работы по синтаксису простого 
предложения в нивхском языке // Этнофилологическое и 
этнокультурологическое североведение. Сборник методических 
материалов к основным образовательным программам 
подготовки бакалавров и магистров по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование», посвященный 85-летию 
Института народов Севера Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена. СПб.: 
Астерион, 2015. С. 32 – 42. 

Нивхский язык в таблицах: Учебное пособие для 
нивхских школ, педагогических колледжей, вузов. СПб.: 
«Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург», 2002. 55 с. 

Солнышко:  Книга для  дополнительного чтения  в  3-4  
классах  нивхской школы  (сахалинский диалект): Нивхский язык. 
Л.: Просвещение. Ленинградское отделение. 1991. 11 с.  

 Фольклор народов Севера. Методическое пособие к 
курсу. СПб: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 2010. 43 с. 
(соавтор Т.Д. Булгакова).  

Посланник  земных  избранников  богов.  Ығмиф  налит  
во.  Поселение бухты Черной земли // Эпос сахалинских нивхов/ 
В.М. Санги. Москва: ИП Смирнова М.А; 2013.14 с. (соавтор А.И. 
Гашилов).  

Система подготовки педагогических кадров 
североведческого профиля в  Институте  народов Севера  РГПУ  
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имени А.И. Герцена  //  Этнокультурное образование  в  
Дальневосточном  федеральном  округе  Российской 
Федерации. Якутск: Медиа-холдинг «Якутия», 2015. С. 169-176..  

Локальные уточнители в нивхском языке  (на материале 
сахалинского диалекта)  // Изучение  и  преподавание  языков, 
фольклора  и  литературы народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. СПб., 2014. С. 47-52.  

Особенности  перевода  лексики  с  нивхского  языка  на  
русский  // Реальность этноса. Роль образования в сохранении и 
развитии языков и культур  коренных малочисленных  народов 
Севера, Сибири  и Дальнего Востока  Российской Федерации:  
сборник  статей  по материалам XVIII Международной научно-
практической конференции, посвященной 220-летию 
Герценовского  университета, Санкт-Петербург, 22-23 ноября 
2017  года. Санкт-Петербург, 2018. С. 264-271.  

Рыба как основной компонент традиционной кухни 
нивхов // Системы питания  коренных  народов  Арктики – роль  
традиционных знаний для устойчивого развития. Москва: 
Paulsen, 2018. № 1. С. 79 - 94. 

 
(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 112 – 
115) 

 
Отаина Галина Александровна, кандидат 

филологических наук, исследователь нивхского языка и 
фольклора, автор учебников. 

Галина Александровна родилась в селе Маго,  
Николаевского  на  Амуре  района  Хабаровского края. Окончила  
северное отделение  Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена в 1956 году. В 
1963–1968 годах была аспиранткой Ленинградского отделения 
Института языкознания Академии наук СССР. Под научным 
руководством Е.А. Крейнович подготовила и в 1973 году 
успешно защитила диссертацию на тему: «Качественные 
глаголы в нивхском языке». 

В период с 1968 года по 1995 год Отаина Г.А. работала 
сначала младшим научным сотрудником, а позднее – старшим 
научным сотрудником Института истории, археологии и  
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этнографии  народов  Дальнего  Востока  Дальневосточного 
отделения  Российской академии наук (Владивосток).  Сфера  
научных  интересов Отаиной Галины Александровны:  диалекты  
нивхского  языка, фольклор  и  этнография  нивхов.   

 
Основные труды Галины Александровны Отаиной: 

 
Нивхские народные песни // Этнография и фольклор 

народов Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1981. С. 110–
124.   

Отражение мифологических и религиозных 
представлений в нивхском языке // Культура народов Дальнего 
Востока: традиции и современность. Владивосток, 1984.   

Жанровая  специфика  нивхских  настундов //  
Фольклорное  наследие народов Сибири и Дальнего Востока. 
Горно-Алтайск, 1986.   

Жанр  тылгуров  в  нивхском  фольклоре  //  Б.О.  
Пилсудский — исследователь народов Сибири: Материалы 
международной научной конференции Южно-Сахалинск, 1992.   

Воспитание  экологического  сознания  у  народов  
Дальнего  Востока  // Культура Дальнего Востока. Владивосток, 
1992.   

Нивхский фольклор (тексты) // Национальные 
меньшинства Сахалина: Исследования языков малочисленных 
народностей Сахалина (айны, ороки, нивхи). Япония. Март, 
1993.   

Народная медицина нивхов как фактор сохранения 
здоровья // Этнос и культура. Владивосток, 1994.   

Фольклор в народной  педагогике  нивхов  // Семья  и  
семейный быт в восточных регионах России. Владивосток, 1997.  
  

Литература о Г.А. Отаиной: 
  

Османов. Электронная  библиотека Музея  антропологии  
и  этнографии им.  Петра  Великого  (Кунсткамера)  РАН  

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-02-
038290-9/  ©  МАЭ РАН 393  

Гашилова Л.Б. Отаина Галина Александровна // Учёные-
североведы. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. 
С.126-128. 
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(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 347 – 
348) 
 

Таксами Чунер Михайлович 
 

Таксами Чунер Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор. Советский  российский этнограф,  учёный- 
северовед нивховед,  составитель  первых русско-нивхского и  
нивхско-русского словаря (в соавторстве с В.Н. Савельевой).  

Чунер  Михайлович  Таксами родился в с. Кальма 
Тахтинского района (ныне  Ульчский  район) Дальневосточного  
края (ныне Хабаровского  края) в семье нивхов-рыболовов. В 
1955 году окончил исторический факультет Ленинградского 
государственного университета по  специальности  «История  
СССР». Поступил  в аспирантуру Ленинградской части 
Института этнографии АН СССР под научным  руководством  
доктора исторических наук,  профессора  Л.П. Потапова.  В  те  
годы  в Секторе  этнографии  народов  Сибири  работали  
выдающиеся  ученые-этнографы: С.В. Иванов, А.А. Попов, Г.М. 
Василевич, Е.Д. Прокофьева, Н.Ф. Прыткова, И.С. Вдовин и 
другие. Ч.М.Таксами получил серьезную этнографическую  
подготовку,  работая  с  ведущими  сибиреведами старшего 
поколения.  

В  1960  году  он успешно  защитил кандидатскую 
диссертацию  на тему «Жилые  и хозяйственные  постройки  
нивхов Амура  и Амурского  лимана». В  1977 году  защитил 
докторскую диссертацию по  теме  «Нивхи:  проблемы 
хозяйства, общественного строя и этнической истории (середина 
XIX — начало XX вв.». 

Ч.М. Таксами — автор более 300 научных трудов  
(монографий, статей, публикаций).  Под  его  редакцией  вышел  
ряд  коллективных  сборников статей  и  монографических  
исследований,  посвященных  проблемам культуры  народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В  этих  работах изучаются  
важнейшие  вопросы  общей  этнографии,  традиционной  и 
современной  культур,  а  также  исторические  судьбы  
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Азиатско-Тихоокеанского региона, его современное положение и 
будущее развитие.  

Большой вклад внес Чунер Михайлович в исследование 
традиционной культуры  своего  родного  народа —  нивхов. Им  
он  посвятил  ряд  своих фундаментальных  работ:  «Нивхи»  
«Основные  проблемы  этнографии и истории нивхов», первые 
русско-нивхский и нивхско-русский словари с грамматическими 
очерками, а также целый ряд учебных пособий.  

Ценность и особая значимость трудов Ч.М. Таксами 
заключается в том, что  в  основе  его  исследований  лежит 
материал,  собранный  автором не только в архивах, но во 
время многочисленных полевых экспедиционных работ в 
районы проживания народов Севера — Амур и Сахалин, 
Камчатка и Чукотка, Ямал и Обской Север, Якутия, Мурманская 
область и другие.  

Известен Ч.М. Таксами и как организатор науки. Под его 
руководством начали  регулярно  проводятся  конференции  
«Сибирские  чтения» при МАЭ, он был научным  руководителем  
и  консультантом  многих аспирантов  и  докторантов,  выступал  
официальным оппонентом на защитах кандидатских и 
докторских диссертаций. Работал  в  должности  ученого  
секретаря  и  заведующего  отделом этнографии Сибири (1977-
2002), исполнял обязанности ученого секретаря Ленчасти  
Института  этнографии  АН  СССР,  работал  заместителем 
директора,  а  в  период  с  1998  по  2000 гг.  работал  в  
должности директора Музея  антропологии  и  этнографии  
имени  Петра  Великого (Кунсткамера)  Российской академии 
наук.  В  2000—2010  годах  заведовал  кафедрой 
палеоазиатских языков, фольклора и литературы Института 
народов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена.   

Значителен  вклад  Ч.М.  Таксами  в  воспитание 
этнографов-сибиреведов  из  среды коренных  народов  Севера,  
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Под  его руководством защищено 
12 кандидатских диссертаций.  

Как профессор Ч.М. Таксами читал лекции на 
историческом факультете Ленинградского государственного 
университета и для студентов Института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени АИ. Герцена. Он является автором учебных  пособий  для  
студентов-нивхов,  программ  и  словарей. Его  ученики  и  
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воспитанники успешно трудятся  в  вузах,  научных учреждениях 
и музеях нашей страны.  

Чунер Михайлович —  участник  многих  международных  
конгрессов, симпозиумов, всесоюзных, российских и  
региональных  научных конференций.  

Еще  одной  областью  его  многогранной  деятельности 
являлась музейная  работа.  Под  его  руководством  МАЭ  
организовал несколько масштабных выставок, как на базе МАЭ -  
«Шаман и Вселенная», «Императорские коллекции 
Кунсткамеры», так и за рубежом — «Прекрасный мир Арктики», 
«Охотники Сибири», «Шаманы Сибири», «Арктическая 
цивилизация» и другие.  

Имя и научные работы Ч.М. Таксами широко известны 
как в России, так и  за  рубежом.  Его  труды  опубликованы  во:  
Франции,  Германии, Чехословакии,  Японии,  США,  Китае,  
Индии  и  других  странах. При активном участии Ч.М. Таксами в 
Париже под эгидой  ЮНЕСКО в 1990 г. вышла книга 
«Арктические языки».   

Весьма  значительна  и многообразна  общественная  
деятельность  Ч.М.  Таксами.  На  Первом съезде 
малочисленных народов Севера в Москве (30 марта - 1 апреля 
1990 г.) Чунер Михайлович, будучи председателем оргкомитета 
по подготовке Съезда,  выступил  с  докладом  «О  
политическом  и  экономическом положении малочисленных 
народов Севера и путях их развития». В этом докладе  впервые  
масштабно  прозвучало  на  весь  мир  беспокойство  за судьбу 
малочисленых народов Севера. По инициативе и под 
руководством Ч.М. Таксами  проведены  различные  
конференции,  например,  такая  как «Творческий потенциал 
народов Севера в XXI веке» на базе Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена.  

Он пользовался заслуженным авторитетом как у 
научного сообщества мира, так и среди широкой 
общественности нашей страны. В 1995 г. он удостоен премии 
имени С.И. Дежнева Русского географического общества. В 1996 
г. Университет Бордо ll (Франция) присвоил Чунеру Михайловичу 
степень почетного доктора Honoris causa, а также вручил 
диплом и медаль Международного  общества  исследователей  
шаманизма.  С  1997  года  он действительный  член  РАЕН.  В  
апреле  2005  г.  Чунер Михайлович  был избран иностранным 
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членом Финской академии наук. Ч.М. Таксами — Заслуженный 
деятель науки Республики Саха (Якутия).  

Ч.М.  Таксами  был Председателем Экспертного  совета  
по проблемам народов Севера при Комитете Севера 
Государственной Думы Российской Федерации.  
 

Основные труды Чунера Михайловича Таксами: 
  

Русско-нивхский словарь. М., 1965. (В соавторстве с В.Н. 
Савельевой).  

Нивхско-русский словарь. М., 1970. (В соавторстве с В.Н. 
Савельевой).  

Нивхи. Современное хозяйство, культура, быт. Л., 1967.  
Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л., 

1975.   
От таежных троп до Невы. Л., 1976.  
Представление о природе и человеке у нивхов  // 

Природа и человек в религиозных представлениях народов 
Сибири и Севера (вторая половина XIX и начало ХХ в.). Л., 1976.  

Нивхгу букварь / В соавторстве с М.Н. Пухта, А.М. 
Вингун. Л., 1982.  

Искусство народностей Крайнего Севера // Просвещение 
на Крайнем Севере. Л., 1981. № 19.  

Сказки. Верный Ургун. Хабаровск, 1981.  
Лый бетар  / В соавторстве с С.Ф. Полетьевой: Книга для 

дополнительного пения в 1—2 классах нивхских школ (амурский 
диалект). Л., 1992.  

Медвежий праздник в традиционном мировоззрении 
народов Севера // Ранние  формы  религии  народов  Сибири:  
Материалы  III  советско-французского симпозиума. СПб., 1992.  

Сибирские шаманы // Шаманы. Тампере. Финляндия, 
1998.  

Кунсткамера. Музей  антропологии и  этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук. СПб., 
1999,  

Кто вы айны? М., 1990. ( В соавторстве с В.Д. 
Косаревым).  
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Литература о Ч.М. Таксами: 
  

Гашилова  Л.Б.  Таксами  Чунер  Михайлович  //  Учёные-
североведы. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 
2001. С. 180-183.  

Петров А.А. Памяти Чунера Михайловича Таксами // 
Вопросы истории и культуры северных стран и территорий.  
2014. № 2 (26). С. 90-94.   

 
(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 444 – 
447) 

 
Ульчи 

 
Лебедева Жанна Карувна  

(19 апреля 1935 г. – 4 июля 2002 г.) 
 

Ж.К. Лебедева  (Дятала)  –  кандидат исторических наук.    
Выпускница  Ленинградского государственного педагогического 
института имени А.И. Герцена  (1959).  В  1959-1962  гг.  
работала  в  органах  народного  образования Хабаровского  и  
Приморского  краев.  В 1962-1964  годах она  –  учитель  школ г. 
Якутска.  В  1965-1967  годах  –  редактор  протокольной  группы  
Совета Министров  Якутской АССР.   

Окончила  аспирантуру Института этнографии  Академии 
наук СССР имени Н.Н. Миклухо-Маклая (1971). Тема  
диссертации  «Архаический  эпос  эвенов. Историческая  
типология  и  этнокультурные  связи»  (Ленинградская часть  
Института этнографии  Академии наук  СССР, 1978).     

С 1971 года по 1982 год Жанна Карувна – старший 
научный сотрудник, 1986-1988 г.г. – зав. сектором фольклора, 
1988-1991 г.г. – ведущий научный сотрудник, с 1991 г. – старший 
научный сотрудник Института языка, литературы и истории 
Якутского научного центра Сибирского отделения Академии наук  
СССР  в  Якутске.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
имеет звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения 
РАН». 
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Основные труды Жанны Карувны Лебедевой: 
 

Монографии:  
  

Архаический  эпос  эвенов  /  Ответственный  редактор 
Б.Н. Путилов. Новосибирск: Наука: Сибирское отделение, 1981. 
157 с.  

Эпические памятники народов Крайнего Севера / 
Ответственный редактор Б.Н. Путилов. Новосибирск: Наука: 
Сибирское отделение, 1982. 113 с.  

  
Статьи:  

  
Первые  записи  образцов  эвенского    фольклора  //  

Вопросы  языка  и фольклора  народностей  Севера. Якутск, 
1972. С. 161-172. 

История  собирания  и  изучения  эвенского    фольклора  
после Октябрьской  революции  //  Вопросы  языка  и  фольклора    
народностей  Севера. Якутск, 1980. С. 80 - 92.  
  

Литература о Ж.К. Лебедевой: 
  

Жанна Карувна Лебедева. Биобиблиографический  
справочник. Серия «Учёные-североведы». Выпуск 1. Якутск: 
Национальная  библиотека  Республики Саха (Якутия). Сектор 
литературы народов Севера, 1995. 12 с.  

Петров  А.А.  Лебедева  Жанна  Карувна  //  Учёные-
североведы. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 
2001. С. 113-114. 
 

(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 262 – 
263) 
 



85 
 

Чукчи 
 

Давыдова Ирина Станиславовна 
 

Давыдова (Чиликова) Ирина Станиславовна родилась 21 
апреля 1967 г. Окончила  Санкт-Петербургскую государственную 
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова в 1994 г.  

Она кандидат  культурологии, доцент  кафедры  
этнокультурологии Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета  имени А.И. 
Герцена.  Защитила кандидатскую диссертацию в 2008 году. 
Тема диссертации по специальности 24.00.01.  – теория  и  
история  культуры:  «Театральность  в  фольклоре  коренных 
народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока».  Научный 
руководитель доктор философских наук, профессор И.Л.  Набок.  

Ирина Станиславовна – художественный  руководитель  
театра-студии «Северное сияние», вокалистка, 
инструменталистка.   

Она Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 

 
Основные труды Ирины Станиславовны Давыдовой:  

  
Театральность  в  фольклоре  коренных  народов  

Севера,  Сибири и Дальнего Востока. Специальность 24.00.01 – 
теория и история культуры. Автореферат диссертации на 
соискание учёной степени кандидата культурологии. СПб., 2008. 
23 с.  

Театральность как феномен культуры // Известия РГПУ 
имени А.И. Герцена. № 16 (40). Научный журнал. СПб.: ООО 
«Книжный дом», 2007. С. 61 - 66.  

Театральность  в  фольклоре  коренных  народов  
Севера,  Сибири и Дальнего  Востока: образовательный и  
культурологический  аспекты  // Реальность  этноса.  
Этнонациональные  аспекты  модернизации образования.  
Материалы  V  Международной  научно-практической 
конференции (СПб., 18-21 марта 2003 г.). СПб., 2003. С. 654-656.  

 
(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 131) 

 
Инэнликэй Петр Иванович  

(25 апреля 1930 г.- 10 января 1988 г.) 
 

Инэнликэй Петр Иванович, первый  чукотский ученый.  
Петр Иванович родился  25  апреля 1930  года  в  тундровом 
стойбище  Чаунского  района  на  Чукотке.  Отец  –  Наввольгин-
Рольтыгыргын,  мать  –  Эттынэ.  Учился  в  Певеке  в  
семилетней  школе.  

Первыми  его  учителями  были  известный  писатель,  
лауреат Государственной премии имени М. Горького Николай 
Елисеевич Шундик, Алексей Михайлович Дубров, Дмитрий 
Петрович Корж. В 1946 году Петр Инэнликэй поступил в  
Анадырское  педагогическое  училище.  Вместе  с ним  в  тот  
период  здесь  училась  талантливая  молодёжь,  будущий  цвет 
чукотской  интеллигенции  –  К.И. Геутваль,  В. Кайо,  В. 
Конченко, Н.М. Коравье, Л.Д. Кеунеут, Э.А. Торытваль, И.В. 
Поломошнов и другие. Тогда же  в  педучилище  впервые  
встретились  два  чукотских  парня  –  Петя Инэнликэй и Юра 
Рытхэу. Наверное, тогда и не думалось, что в будущем один 
станет первым учёным-филологом, а другой – писателем с 
мировым именем. Потом, как многие его старшие товарищи, в 
1953 г. талантливый юноша  поступает  учиться  на  северное  
отделение  Ленинградского педагогического иститута имени А.И. 
Герцена.  

Лишь  к  концу  третьего  года  обучения  Инэнликэй  
привык,  по  его собственному выражению, «к городскому шуму и 
огромному количеству народа». Время было уплотнено, потому 
что, занимаясь в институте, он одновременно  переводил  на  
чукотский  язык  произведения  русских писателей.  

После третьего курса Инэнликэй едет на 
производственную практику на Чукотку,  давшую  ему  материал,  
достаточный  для  разработки такой темы, как «Говорные 
различия чукотского языка». Он записывал фольклор, живую  
речь,  новые  слова,  потому  что  еще  тогда,  в  студенческие  
годы, понял и принял как стимул своей научной деятельности ту 
непреложную истину, что «словарный состав языка – это 
зеркальное отражение духовной и  материальной жизни  народа,  
точное  свидетельство  его  культурного уровня».  
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Последние  два  года  учебы  Петр  Инэнликэй  сочетает  
с  работой  по составлению  чукотско-русского  словаря,  
вышедшего  в  1957  г.  (в соавторстве с Т.А. Молл). Этот 
словарь, содержащий 8 тысяч слов, - был на тот период 
наиболее полный и единственный опубликованный источник 
исконной  и  современной  лексики  чукотского  словаря. Он  
составлен  на основе  чукотско-русского  словаря  В.Г. Богораза  
и  русско-чукотского словаря  П.Я. Скорика,  дополнен  словами  
из  вышедшей  литературы  и словами,  записанными  
студентами-чукчами,  принимавшими  участие  в составлении  
словаря  (М.В. Эйнелькут,  Н.М. Коравье,  В.Г. Конченко).  

Первоначальное  рецензирование  словаря  проведено  
И.С. Вдовиным  и Ю.С. Рытхэу.  К  словарю  приложены  
сведения  о  фонетике  и  графике чукотского  языка,  таблицы  
склонения,  изменения  по  лицами  имён  и спряжения  
глаголов. Список  серединных  (медиальных)  основ  глаголов, 
данный в конце словаря, имеет неоценимое значение, особенно 
в учебно-методическом плане.  

Способного  студента  оставляют  в  аспирантуре  при  
Ленинградском отделении  Института  языкознания  АН  СССР.  
Его  научным руководителем  был  видный  ученый  П.Я.  
Скорик,  создатель  научной грамматики  чукотского  языка.  В  
это  же  время  Инэнликэй  работает  в северной редакции 
Учпедгиза.   

Аспирантские  годы  пролетели  быстро.  Уже  как  
дипломированного специалиста-лингвиста, тонкого и 
прекрасного знатока чукотского языка, в  1959  г. П.И. 
Инэнэликэя  оставляют  для  работы  в Ленинградском 
отделении Института языкознания Академии наук СССР в 
должности младшего научного сотрудника.  

Успешно защитив в 1966 году диссертацию на тему 
«Наречия в чукотском языке», Петр Иванович Инэнликэй стал 
первым чукчей – кандидатом наук.  

Хорошая лингвистическая подготовка,  
исследовательский, аналитический склад ума, интуиция и 
накопленный опыт лексикографа-лексиколога  –  всё  это  
позволяет  Инэнликэю  не  замыкаться  в  какой-то одной 
области языкознания. Одновременно он ведёт научные 
изыскания в  области  морфологии,  синтаксиса,  лексикологии,  
диалектологии чукотского  языка. Изучив  корякский  язык,  
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пишет  сопоставительные работы по чукотскому и корякскому 
языкам. Он автор более 60 научных трудов.  

С  1964  года  Петр  Иванович  ведёт  
преподавательскую  деятельность  на отделении  народов  
Крайнего  Севера  Ленинградского государственного 
педагогического института  имени А.И. Герцена  (сначала 
старший  преподаватель,  затем  с  1985  г.  –  доцент  кафедры  
языков, фольклора  и  литературы  народов  Севера);  читает  
курсы  лекций,  ведёт практические  занятия  по  чукотскому  и  
корякскому  языкам. 

Подготовленный  и  изданный  в  издательстве  
«Просвещение»  его школьный  чукотско-русский  и  русско-
чукотский  словарь  (около  4  тыс. слов) выдержал несколько 
изданий (1982, 1987).  

П.И. Инэнликэй  никогда  не  прерывал творческих  
связей  с  учителями родной Чукотки. Он  читал  лекции на 
курсах повышения  квалификации учителей Факультета народов 
крайнего Севера Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена, выезжал в 
Чукотский окружной Институт  усовершенстования  учителей,  в  
последние  годы  жизни возглавлял работу Совещания  авторов  
учебников по  чукотскому  языку.  

Практически вся учебная литература для школ 
Чукотского автономного округа была рецензирована при участии 
П.И. Инэнликэя.  

Петр Иванович был очень скромным, даже застенчивым 
человеком. Он не называл себя учёным, а тем более крупным 
учёным, внесшим немалый вклад в палеоазиатоведение. Он 
просто пытался приоткрыть для других красоту и мощь родного 
языка, сам удивлялся ему и торопился поделиться этим  с  теми,  
кого захватывала «чукотская стихия». Открытость, 
доброжелательность и эрудированность, знание своего дела – 
основа его сотрудничества с ведущими учёными-североведами. 

 
Основные труды Петра Ивановича Инэнликэя:  
  
Чукотско-русский словарь / Составители Т.А. Молл, П.И. 

Инэнликэй. Л., 1957.  
Наречие  в  чукотском  языке. Диссертация  кандидата  

филологических наук. Л., 1966.  
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Общность и различие в склонении именных частей речи 
на чукотском и корякском языках  // Происхождение аборигенов 
Сибири и их языков. Томск, 1969.  

Некоторые лексические особенности колымского 
диалекта чукотского языка // Происхождение аборигенов Сибири 
и их языков. Томск, 1973.  

К  периодизации  развития  лексики  чукотского  языка  
(по  данным ареальных наблюдений) // Народы и языки Сибири. 
М., 1978.  

Словарь чукотско-русский и русско-чукотский. Пособие 
для учащихся начальной школы / В соавторстве с В.П. 
Недялковым, В.Г. Рахтилиным. Л., 1982.  

Результатив и перфект в чукотском языке // Типология 
результативных конструкций. Л., 1983.  

Чукотский язык / В соавторстве с П.Я. Скориком. Учебник 
и книга для чтения для 2 класса чукотской начальной школы. 2-
ое издание, Л., 1979.  

Чукотский язык / В соавторстве с И.С. Вдовиным, С.М. 
Медведевой. Учебник и книга для чтения для 2 класса чукотской 
начальной школы. 7-ое издание, Л., 1988.  

Чукотский язык. Учебник и книга для чтения для 3 класса. 
4-ое издание, Л., 1989. 

 
Литература о П.И. Инэнликэе: 

  
Кутгеут Л.М. Инэнликэй Пётр Иванович // Учёные-

североведы. СПб.:Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 
2001. С. 78 - 82. 

  
(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 197 – 
200) 

 
 

Куликова Идея Владимировна 
(1 января 1942 г. – 15 апреля 2019 г.) 

  
Куликова И.В. (Зоя Кымъырултынэ), кандидат 

филологических наук, доцент кафедры палеоазиатских  языков,  
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фольклора  и  литературы  Института народов Севера  
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена.  Работала  в  отделе  этнографии  Сибири  
и  Дальнего Востока  Государственного  музея  этнографии  
(ГМЭ)  народов  СССР  в Ленинграде (ныне – РЭМ).  

И.В. Куликова родилась в Омолонской тундре в семье 
оленеводов-кочевников.  После  школы  окончила  Анадырское 
педагогическое  училище.  

В 1963-1967 гг. училась на отделении народов Севера 
Ленинградского государственного педагогического института  
имени А.И. Герцена.  

Работала учителем начальных классов на Чукотке. 
Одновременно преподавала  русский  язык  в  местной  
вечерней  школе.  Вела  активную научно-исследовательскую 
деятельность. Осенью 1974 года поступила в аспирантуру  
Ленинградского государственного педагогического института  
имени А.И. Герцена на  кафедру языков, фольклора и 
литературы народов Крайнего Севера по специальности 
10.02.02 - «Языки народов  СССР  (чукотский  язык)».  Ещё  
учась  в  аспирантуре,  начала преподавать  на  факультете  
народов  Крайнего  Севера  Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена родной  
чукотский  язык.   

В 1984 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. Тема  диссертации:  
«Оленеводческая лексика  современного  чукотского  языка». 
Научный  руководитель доктор филологических наук, профессор 
А.Н.  Жукова.  

И.В. Куликова – ведущий  лексиколог по чукотскому 
языку. Ранее эта область чукотского языкознания специально не 
разрабатывалась.  

И.В. Куликова участвовала в проекте по переводу на 
северные  языки  «Евангелия  от  Луки»  (чукотский  язык).   

За свою многолетнюю научно-педагогическую  
деятельность И.В. Куликова  была награждена  Почётной  
грамотой  и  званием  «Заслуженный  работник образования и 
науки» Министерства образования Российской Федерации.  

Трагически  погибла  в  Санкт-Петербурге  в  2019  г.,  
похоронена  в Финляндии. 
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Основные труды Идеи Владимировны Куликовой: 
  

Лексико-семантическая группа чукотских названий 
северного оленя по форме  рогов  //  Лексико-грамматические  
исследования  языков народностей Севера СССР. Л.; 1980. С. 
79-83.  

Оленеводческая  лексика  в  современном  чукотском  
языке.  Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Специальность 10.02.02- Языки народов 
РФ. Л.,1984. 179 с.  

Оленеводческая лексика в современном чукотском 
языке. СПб.: Издательство «ПЕРВЫЙ КЛАСС», 2014.  

Олень – в языке, жизни и душе чукчей / ответственный 
редактор А.Н. Жукова. СПб: Лема, 2016. 213 с.  
  

Литература о И.В. Куликовой: 
  

Кутгеут  Л.М.  Куликова  Идея  Владимировна  //  Учёные-
североведы. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 
2001. С. 95-97. 
 

(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 241 – 
242) 

 
Кутгеут Лариса Михайловна 

(5 апреля 1958 г. – 13 мая 2013 г.) 
 

Л.М. Кутгеут,  кандидат филологических наук,  доцент  
кафедры  палеоазиатских  языков, фольклора  и  литературы  
Института  народов  Севера  Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена,  

Лариса Михайловна родилась в тундре, близ селения 
Валкыран – ныне село Биллингс Шмидтовского района 
Чукотского автономного округа в семье оленеводов.  

В 1964 г. пошла в школу, жила и училась в интернате. 
Воспоминания о школьной  жизни  у  неё  остались  светлыми  и  
добрыми.  Особенно запомнились  сердечные  и  заботливые  
учителя  –  Леонтьев Риф Вячеславович  (брат  известного  



92 
 

историка  и  писателя  Владлена Вячеславовича  Леонтьева),  
Маркова  Вера  Ивановна.   

Училась  Лариса хорошо;  учителя  привили  ей  любовь  
к  чтению,  большой  интерес  к родному  и  русскому  языкам.  
От матери переняла прекрасное женское цокающее  
произношение  чукотских  слов.  Летние  каникулы  Л. Кутгеут 
неизменно  проводила  в  тундре,  ведя  традиционный  образ  
жизни кочевников.  

В  1975  г.  Л. Кутгеут  закончила  Певекскую  среднюю  
школу  и  сразу поступила в Ленинградский государственный 
педагогический институт имени А.И. Герцена на Отделение 
народов Крайнего Севера по специальности «Русский язык и 
литература». По признанию Ларисы Михайловны на выбор 
именно Герценовского  института  повлияла  возможность  
изучать  свой  родной язык. И надежды оправдались: её 
преподавателями по чукотскому языку в  разное  время  были  
Петр  Яковлевич  Скорик,  Алевтина  Никодимовна Жукова, 
Сергей Иванович Соколов.  

В  1980  году  молодой  специалист  Л.М. Кутгеут  с  
дипломом  учителя русского  языка  и  чукотского  языка, 
преподавателя  литературы народов Севера средней школы 
была направлена на работу в Беринговский район Чукотки. 
Затем  её  откомандировали  в  распоряжение  Магаданского 
госпединститута,  где  она пять лет отработала  в  качестве 
преподавателя чукотского  и  русского  языков  на  факультете  
педагогики  и  методики начального обучения.  

Летом 1985 г. Л.М. Кутгеут поехала в Ленинград на 
стажировку, а в 1986 году поступила в аспирантуру 
Ленинградского государственного педагогического института  
имени А.И. Герцена  на  кафедру  языков, фольклора и  
литературы  народов Севера. Лариса Михайловна  ездила  в 
длительные  командировки  на  Чукотку  для  сбора  
лингвистического материала диссертации. Её научным  
руководителем  была  известный учёный-палеоазиатовед доктор 
филологических наук, профессор Алевтина Никодимовна 
Жукова, которая  вместе  со  своим  соратником, первым  
чукотским  учёным  кандидатом филологических наук Петром  
Ивановичем  Инэнликэем,  вдохновляла  её  к  скрупулёзному 
исследованию  образования  чукотских  сложных  слов  с  
детальным описанием происходящих при этом процессов.   
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В  1999  году  Лариса  Михайловна  успешно  защитила  
кандидатскую диссертацию на тему «Субстантивное 
словосложение в чукотском языке» и получила учёную степень 
кандидата филологических наук. Позже она заняла должность 
доцента кафедры палеоазиатских языков и методики их 
преподавания. Много  лет  преподавала  родной чукотский  язык,  
вела на ФНКС работу как заместитель декана по 
воспитательной работе.  

Сферой её научных интересов  являлись  вопросы  
грамматического  и синтаксического  строя  чукотского  языка,  а  
также  основы  методики преподавания  чукотского  языка  в  
школе  и  вузе.  Л.М. Кутгеут  была человеком  глубоких  
профессиональных  знаний,  чутким  и принципиальным  
товарищем, пользовалась заслуженным  авторитетом в 
коллективе института и университета. Она была творческой 
личностью, писала  стихи  на  чукотском  и  русском  языках,  
часть  из  которых  была опубликована в сборниках.  

Воспитала  дочь  Анну  и  двоих  внуков,  которые  ныне  
проживают  в Замбии.  

Л.М. Кутгеут скоропостижно скончалась в мае 2013 г. и 
похоронена в колумбарии крематория Санкт-Петербурга.  
 

Основные труды Ларисы Михайловны Кутгеут: 
  

Субстантивное  словосложение  в  чукотском  языке:  
диссертация  кандидата филологических наук: 10.02.02.  Языки 
народов Российской Федерации. Санкт-Петербург, 1999. 143 с.  

Субстантивное  основосложение  в  соотношении  с  
именными инкорпоративными  комплексами  //  Лингвистические  
исследования. Общие и специальные вопросы лингвистической 
типологии. М., 1978. 

Двухкомпонентная структура чукотских сложных 
существительных  // Лингвистические  исследования.  Языковые  
единицы  и  методы  их исследования. Л., 1988.  

К  анализу  сложных  лексических  единиц  в  чукотском  
языке  // Лингвистические исследования. Л., 1996.  

Исконная  чукотская  лексика  как  источник  
этнолингвистических данных  //  Этнокультурологические  и  
этнолингвистические  проблемы образования. Тезисы докладов. 
СПб., 1996.  
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Основы  словообразовательного  анализа  чукотских  
имён существительных //  Лингвистические  вопросы  
североведения.  Тезисы докладов. СПб., 1997.  

К проблеме сложных образований в чукотском языке // 
Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. СПб., 1998.  

Куликова Идея Владимировна // Учёные-североведы. 70 
лет факультету народов Крайнего Севера. СПб., 2001. С. 95-97.  

Неиссякаемые  «чукотские  родники»  //  Север,  
северяне,  североведы. СПб., 2006. С. 196-201 (в соавторстве с 
И.В. Куликовой).  

О  некоторых  особенностях  словосложения  и  
агглютинативной аффиксации  в  чукотском  языке  //  Языки  и  
духовная культура народов циркумполярной Арктики.  
Североведческие  исследования.  Выпуск 4.  Под редакцией С.А. 
Гончарова, А.А. Петрова. СПб., 2008. С. 77-83.  

Герценовцу-северянину // Изучение и преподавание 
языков, фольклора и  литературы  народов  Севера,  Сибири  и  
Дальнего  Востока. Североведческие  исследования.  Выпуск 5.  
Под  редакцией А.А. Петрова. СПб., 2014. С. 148-149. 
 

Литература о Л.М. Кутгеут: 
  

Куликова  И.В.  Кутгеут  Лариса  Михайловна  //  Учёные-
североведы. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 
2001. С. 104-106. 
    

(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 256 – 
258) 
 

Тагрина-Венстен Зоя Владимировна 
 

Тагрина-Венстен Зоя Владимировна, кандидат 
культурологии. 

Зоя Владимировна родилась и выросла в Энмелене, в 
семье морского охотника. Закончила десятилетку в Провидении. 
Закончила музыкальное училище по  классу хорового  
дирижирования  в  Магадане.  Год  училась в Новосибирской 
консерватории. Закончила Российский государственный 
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педагогический университет имени А.И. Герцена, там же 
аспирантуру. В 2008 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата культурологии. 

Работала  в  Государственном  чукотско-эскимосском  
ансамбле «Эргырон». Участвовала  при  создании  ансамбля  
«Атасикун». Была активным  его  участником. Создала и  
руководила  чукотским  детским ансамблем  «Элючит».  Много  
концертировала  с коллективами  по  России  и за рубежом. 
Будучи студенткой, в 1978 году поехала  в  первую  экспедицию  
по  сбору  чукотского  и  эскимосского фольклора.  Участвовала  
в  нескольких  экспедициях  с  Рижской киностудией:  был  
создан  фильм  «Чукотка – Берег  Памяти»  известного рижского 
кинодокументалиста Андриса Слапиньша. В 1985 г. участвовала 
в экспедиции от Новосибирской консерватории и др.  

Активно участвовала в общественном движении на 
Чукотке. По инициативе Шарля Венстена была создана  
общественная организация «Чычеткин  Вэтгав». Были с Шарлем 
его активными  участниками. Вдвоём  создали  чукотско-
французскую  организацию  «Ээк»  на  базе детского  ансамбля 
«Элючит». Проводили Дни Чукотско-Французской  дружбы 
(приезжала аташе по культуре французского консульства) в 
Анадыре.   

Участвовала в подготовке учебного пособия по 
чукотскому языку, и  в работе  над  Чукотско-Французско-Англо-
Русским  словарем (вела подготовку первого издания). 
 

Основные труды  
Зои Владимировны Тагрины-Венстен: 

  
Ритуальное пение в музыкальной культуре чукчей  // 

Известия РГПУ имени А.И. Герцена. Научный журнал. № 15 (39). 
СПб., 2007. С. 67 

Феномен личной песни в традиционной культуре чукчей: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата  
культурологических  наук  :  24.00.01  Санкт-Петербург, 2008.  
234 с.  

О реконструкции семейной шаманской песенной 
церемонии чукчей в контексте  обрядового  праздника  
«Мн’эгыргын».  // Вопросы  истории  и культуры  северных  стран  
и  территорий. Научный  журнал. №  2  (26). Сыктывкар, 2014. С. 
20-47.  
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О составлении «Чукотско-Французско-Английско-
Русского словаря» // Вопросы истории и культуры» северных 
стран и территорий. № 4 (40), 2017. (Соавтор Венстен Ш.).  

О  семейной  шаманской  песенной  церемонии  чукчей  
на  примере праздника  «Мн’эгыргын»  //  Материалы  II  
международной научной конференции «Фольклор 
палеоазиатских народов» (21 – 25 ноября 2016 г., г. Якутск). 
 

Литература о З.В. Тагриной-Венстен: 
  

Тагрина  Зоя  //  Североведы  России  /  Составитель В.В. 
Огрызко. М.: Литературная Россия, 2007. С. 457 - 458. 
 

(Опубликовано: Ученые, писатели, художники из числа 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(биобиблиографический справочник). Составители А.А. 
Петров, С. Фудзисиро. Санкт-Петербург, Кобэ, 2022.  С. 442 – 
443) 

 
 


