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ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА АФАНАСЬЕВА 

12 марта 2000 г. безвременно ушла из жизни Галина Михайловна Афанасьева - доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
талантливый, трудолюбивый, сильный и принципиальный человек. 

Г.М. Афанасьева родилась 12 октября 1951 г. в Ашхабаде в семье служащих. В 1958 г. вместе с роди
телями она переехала на Украину, в г. Переяслав-Хмельницкий, где в 1969 г. окончила среднюю школу и 
два года работала - сначала швеей на фабрике, затем фотографом в краеведческом музее. 

Детские впечатления от Средней Азии, усиленные природной наблюдательностью, способствовали тому, 
что в 1971 г. она решила поступить в Ленинградский государственный университет на кафедру этнографии и 
антропологии. Интереснейшие курсы лекций, яркие личности преподавателей, поддержка в начинаниях со 
стороны зав. кафедрой Р.Ф. Итса, увлечение избранной специальностью помогли Г.М. Афанасьевой 
окончить университет в 1976 г. с отличием. Культурная среда северной столицы, участие в экспедициях, 
дискуссии по теоретическим проблемам этнологии, антропологии, политике способствовали появлению 
близких подруг и друзей, отношения с которыми сохранились на всю жизнь. 

Все более четко формулирует Галина Михайловна для себя главный интерес своей жизни: сложение 
населения российского Севера, его самобытность. Особо интересуют ее проблемы, находящиеся на грани 
биологии и истории: что такое род, был ли он у всех северных аборигенов, как их социальная организация 
связана с системой брачных предпочтений в устной традиции и в реальности. Эта тематика и рекомендация 
Р.Ф. Итса приводят ее сразу после окончания ЛГУ в московскую часть Института этнографии АН СССР, в 
сектор народов Крайнего Севера и Сибири. Здесь она поступает в аспирантуру и начинает под руководством 
Н.Н. Чебоксарова и Ю.Б. Симченко разработку темы «Особенности формирования изолятов в условиях 
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экстремальной среды». Эта тема была частью задуманного обширного коллективного этнографического, 
антропологического и медико-генетического исследования «Особенности формирования и этнического 
развития обособленных популяций Крайнего Севера и Сибири», осуществлявшегося совместно с СО АМН 
СССР. На первом этапе работы предполагалось выявление круга брачных связей, т.е. определение границ 
популяций, их связи с границами этноса. Именно это направление и начала разрабатывать Галина 
Михайловна. Объектом своего исследования она выбрала нганасан, хотя полевые исследования проводились 
ею и в других северных регионах, в частности у чукчей Камчатки. Собранные материалы и архивные 
изыскания нашли отражение в успешно защищенной в 1980 г. диссертационной работе «Этнодемографи-
ческие особенности развития нганасан в XVII-XX вв. (к вопросу о характере формирования обособленных 
популяций северных самодийцев)». 

После защиты диссертации в 1981 г. Г.М. Афанасьева была принята на работу в отдел антропологии 
Института этнографии АН СССР, в состав проблемной группы по разработке указанной темы. Во время 
работы в институте она активно участвует в экспедиционной работе: выезжает на Чукотку и Камчатку к 
алькатваамским, нешканским, нутепельменским, чаплинским, нунлигранским и энмеленским чукчам. 
Совместно с Ю.Б. Симченко они разрабатывают оригинальную методику генеалогического описания насе
ления, начинают создавать ценнейшую базу источников по проблемам репродукции замкнутых или отно
сительно обособленных популяций Северной Евразии. 

В 1984 г. Г.М. Афанасьева, находясь в экспедиции, получила тяжелейшую травму позвоночника, что 
лишило ее возможности продолжать полевые выезды. Однако перенесенная трагедия не прекратила 
научную деятельность этой сильной женщины. Будучи прикованной даже не к инвалидному креслу, а к 
постели, она, лежа ничком, подготавливает фундаментальный трехтомный труд «Традиционная система 
воспроизводства нганасан (Проблемы репродукции обособленных популяций)» (М, 1990), который защищает 
в 1991 г. в качестве докторской диссертации. Это междисциплинарное исследование, оцененное 
специалистами как выдающийся вклад в современную науку, было удостоено премии РАН 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. В нем нашло отражение углубленное исследование вопросов, связанных с тра
диционными способами соблюдения дистанции кровнородственной близости и сопредельных проблем. 
Благодаря сочетанию генеалогических описаний и схематической разработки данных с аналитической 
характеристикой кровнородственных связей в браках нганасан XVII-XX вв., Г.М. Афанасьевой удалось 
найти новый подход к решению проблем соотношения биологических и социальных аспектов развития 
этноса. 

Несмотря на тяжелую болезнь, в немалой степени благодаря беспримерной поддержке мужа -
Ю.Б. Симченко - Галина Михайловна активно участвует в научной жизни. Она ежегодно организует 
экспедиционные работы в Арктике и Субарктике, формируя и готовя методически отряды работников, 
обследующих коренное население Чукотки, Камчатки, Приобья, Сахалина, низовьев Амура и т.д. Она 
изыскивает средства, договаривается по телефону с местными специалистами и добывает (ксерокопирует, 
микрофильмирует для архива ИЭА РАН) ценнейшие архивные материалы. Результатом этих усилий стало 
создание обширного корпуса источников по проблемам репродукции чукчей, коряков, обских угров, нивхов, 
ряда тунгусоязычных народов Северо-Востока России. 

В 1995 г. Галина Михайловна пережила еще один удар судьбы - смерть мужа и учителя Ю.Б. Симченко. 
Немного оправившись от потрясения, она продолжила работу. Наука стала для нее целью и смыслом жизни. 
Г.М. Афанасьева возглавляет инициативную группу научных сотрудников, работающих над проектом 
фундаментального научного исследования по теме «Проблемы воспроизводства коренных народов Крайнего 
Севера и Сибири в современную эпоху», пишет ряд статей для вышедших под ее редакцией сборников 
«Этнодемографические особенности воспроизводства народов Севера России» (М., 1995) и «Современные 
тенденции репродуктивных процессов у народов Севера (социально-демографический аспект)» (М., 1996), 
руководит работой аспирантов, вкладывая в них, как в своих детей, часть души, испытывая истинное 
счастье в день защиты ими диссертации. 

Последние годы жизни Г.М. Афанасьева посвятила изучению чукчей. Увидевшая свет за несколько 
месяцев до смерти автора книга «Чукчи: популяционно-демографический статус (вторая половина XIX — 
первая половина XX в.)», включившая подробнейшее описание генеалогий и родственных взаимоотношений 
различных групп чукчей, стала ее последней публикацией. Но этим не ограничивается ее вклад в науку. И 
не только потому, что осталась вторая часть этой монографии. В большей степени об этом свидетельствует 
то, что Галина Михайловна успела передать свою увлеченность, направить по видевшемуся ей пути своих 
учеников, создать задел уникальных материалов, которые послужат основой подготовки не одного 
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специалиста, дадут возможность еще и еще раз в разных ситуациях на разных территориях вернуться к 
вопросу о связях биологического и социального в развитии этноса. 

За сухими датами и перечисленными названиями научных работ скрываются огромный труд, му
жественное преодоление тяжелейшего недуга, жизненные неурядицы и радости творчества, встречи и 
расставания... Одна из таких встреч - со своим научным руководителем Ю.Б. Симченко, большим знатоком 
Севера, талантливейшим ученым, писателем, музыкантом, мастером во многих ремеслах, жизнерадостным, 
душевным человеком, - дала возможность развиться многим чертам Галины Михайловны, которые в других 
условиях вряд ли проявились бы столь ярко. Они были бесконечно нужны друг другу и в радости, и в горе. 
Галина Михайловна боролась за Юрия Борисовича и при его жизни, и после его кончины. Она логично и 
последовательно защищала его позиции на заседаниях секторов, в администрации Института, в комитетах 
Государственной Думы, в беседах с коллегами и учениками. Он до последних мгновений своей жизни делал 
все, чтобы поддержать в ней веру и надежду на лучшее. Они вместе обдумывали планы экспедиций, 
разрабатывали методику составления генеалогического описания популяций, разрабатывали подходы к 
основанию серий научных публикаций по кардинальным вопросам быта, культуры, экономики различных 
групп коренного населения Сибири. 

Как правило, Юрию Борисовичу принадлежали общая идея, широкие, масштабные штрихи начинания, а 
Галина Михайловна со свойственной ей тщательностью, скрупулезностью проводила организационные 
мероприятия, для того чтобы эта идея была воплощена в жизнь наилучшим образом. Он пишет, например, 
основной текст энциклопедии «Worterverzeihnis der Nganasanischen Sprache» (Bd. I. B., 1985), изданный в 
Германии благодаря усилиям их друга, ныне покойного И. Корта, - она выступает в качестве художника и 
подготавливает все иллюстрации к статьям. Он борется против ратификации Российским парламентом 
Конвенции № 169 Международной организации труда, доказывая, какие беды этот акт может принести 
коренным народам Севера, - она, уже после его кончины, предпринимает серьезные усилия, чтобы его 
позиция, позиция сибиреведа, не замалчивалась, чтобы о ней знали депутаты нового созыва Государственной 
Думы... 

За короткий, отпущенный ей судьбой срок Галине Михайловне удалось сделать много, но было задумано 
еще больше. Она никогда не выбирала простого, легкого пути, никогда не опускала для себя и для своих 
учеников планку требований к российскому ученому, чтобы быстрее и проще чего-то добиться. Так, в одном 
из своих стихотворений она написала: 

Мне до сих пор милей всего на свете 
В любое время года тряский путь. 
Я верю старой маминой примете: 
«Нелегкий путь - он самый верный путь». 

Потому-то она навсегда останется для многих примером мужества и верного служения науке. 

Н.А. Дубова, Е.А. Пивнева 
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