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100 ЛЕТ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Л. ВИКТОРОВОЙ 
(1921–2006) 

 

Лидия Леонидовна Викторова с преподавателями и бывшими студентами на Кафедре монгольской филологии 
Восточного факультета СПбГУ. 2005 г. 

 
Этот номер журнала посвящается известному 

ученому-монголоведу, специалисту по этнографии и 
антропологии монголов Лидии Леонидовне Викто-
ровой, которой в 2021 г. исполнилось бы 100 лет. 

Она родилась в Симбирске (с 1924 г. — Улья-
новск) 17 марта 1921 г. в семье врача; скончалась в 
Петербурге 27 сентября 2006 г. 

В 1940 г. Лидия Леонидовна поступила на фило-
логический факультет ЛГУ, где проучилась два года. 
В конце февраля 1942 г. была эвакуирована в Сара-
тов, куда с началом блокады Ленинграда перевели 
Ленинградский университет. В следующем году по-
следовала за мужем на фронт и в составе 5-й гвар-
дейской танковой армии прошла путь от Харькова 
до Кировограда в качестве военного переводчика 
следственной части штаба. В 1944 г. была демобили-
зована по состоянию здоровья, вернулась к учебе и в 
1948 г. окончила университет. В этом же году по-

ступила в очную аспирантуру, где проучилась до 
1952 г. В 1956 г. была принята на должность старше-
го лаборанта кафедры монгольской филологии Вос-
точного факультета Ленинградского ордена Ленина 
государственного университета имени А. А. Ждано-
ва, где проработала до 1960 г., являясь в то же время 
преподавателем этой же кафедры и редактором Ле-
нинградского отделения издательства «Наука». В 1960 г. 
перешла на работу в Ленинградскую часть Институ-
та антропологии и этнографии АН СССР (ЛЧ ИЭ АН 
СССР. С 1992 г. по настоящее время — Музей ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-
камера)), где работала в должности сначала старше-
го научно-технического сотрудника, с 1962 г. — 
младшего научного сотрудника, с 1981 по 1998 г. — 
старшего научного сотрудника.  

20 апреля 1962 г. Лидия Леонидовна защитила в 
Институте археологии АН СССР кандидатскую дис-
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сертацию на тему «Ранний этап этногенеза монго-
лов». Научным руководителем ее был известный со-
ветский востоковед, историк, этнограф и археолог 
Николай Васильевич Кюнер, автор блестящих тру-
дов по истории, этнографии, истории материальной 
культуры Китая, Японии и Кореи; исследований и 
переводов классической исторической литературы, 
работ по источниковедению и библиографии, знаток 
шестнадцати языков, включая тибетский, корейский, 
монгольский, китайский, японский, санскрит, спе-
циалист по истории Тибета, Китая, Японии, Кореи, 
Маньчжурии, Синьцзяна, Монголии, Тувы. К сожа-
лению, он не дожил нескольких лет до защиты своей 
аспирантки. 

Л. Л. Викторова была участницей ряда экспеди-
ций и международных конгрессов. Вся жизнь ее свя-
зана с изучением хозяйства, быта, уклада жизни мон-
гольских народов: она исследовала этногенез, осо-
бенности расселения, становление классового обще-
ства древних монгольских кочевников, положение 
народов Сибири перед присоединением к Русскому 
государству, систему социализации детей и подрост-
ков у монголов, пути и причины её трансформации. 

Лидия Леонидовна работала также над одной из 
самых животрепещущих проблем мирового монго-

ловедения. В XX в. учеными были предложены две 
гипотезы происхождения монгольской письменно-
сти: найманская и кереитская, но ни одна из них до 
сих пор не получила достаточного подтверждения. 
Лидия Леонидовна являлась сторонницей принад-
лежности киданьского языка к алтайской группе и 
его родства с монгольским языком, полагая, что в 
основу монгольского литературного языка лег язык 
семиреченских киданей (кара-кытаев), к которому 
была приспособлена уйгурская письменность, рас-
пространенная ранее среди ряда племен Средней 
Азии и Восточного Туркестана. Л. Л. Викторова по-
лагала, что известного из «Сокровенного сказания» 
факта о грамотном наймане Тата-Тунге, обучавшем 
Чингис-хана и его окружение монгольскому пись-
менному языку на основе уйгурской графики, недо-
статочно для того, чтобы говорить о принадлежно-
сти монгольского языка к найманской группе. 

Л. Л. Викторова принимала участие в нескольких 
этнографических экспедициях в Монголию (1967, 
1968, 1969), в российских научных конференциях, а 
также в работе международных конгрессов, в том 
числе в работе Международного конгресса антропо-
логических и этнографических наук, проходившего в 
Москве в 1964 г.  
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