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Статья посвящена 50-летию со дня рождения этнолога, историка, доктора исторических наук, профессора РАН, 

заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики Алексея Егоровича Загребина. Ученый, университетский 

преподаватель, организатор науки, общественный и государственный деятель, главный редактор научного жур-

нала «Ежегодник финно-угорских исследований», член редколлегии научного журнала «Вестник Удмуртского 

университета. Серия История и филология» – в этих разных социальных ролях проявляется многогранность его 

личности. Но, несомненно, в основе всех его многочисленных активностей лежат глубокие фундаментальные 

знания в области этнографического и, шире, исторического финно-угроведения, ставшие результатом его 

неутомимой исследовательской работы. Автор делится своими наблюдениями и оценками в осмыслении сде-

ланного в науке А. Е. Загребиным. 
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5 июля 2022 г. исполнилось 50 лет главному редактору журнала «Ежегодник финно-угорских 

исследований», члену редколлегии научного журнала «Вестник Удмуртского университета. Серия 

История и филология», д-ру ист. наук, профессору РАН, заслуженному деятелю науки Удмуртской 

Республики, этнологу, историку, Алексею Егоровичу Загребину. 

Юбилей – всегда значимый повод поразмышлять о том, какую роль в развитии науки играет 

личность ученого, понять, какие линии научных коммуникаций формируют его исследовательское 

поле, каким образом решаемые исследователем научные проблемы воздействуют на траекторию тех 

или иных социальных, политических, культурных процессов в обществе. 

Деятельность А. Е. Загребина столь многогранна, что пытаясь ее проанализировать, неожидан-

но осознаешь значимый масштаб личности коллеги, который сложно осмыслить только в одной юби-

лейной статье. Известный своими научными трудами в области этнологии, ее истории, проф. Загре-

бин с готовностью передает свои знания студентам. Научные исследования Алексея Егоровича со-

ставляют золотой фонд достижений российских этнологов. Образовательные, научные, просвети-

тельские, издательские проекты, инициированные А. Е. Загребиным в разные годы его работы в раз-

личных образовательных, исследовательских, государственных институциях, способствовали и про-

должают содействовать развитию исторических знаний, их использованию для решения актуальных 

общественно-политических задач и популяризации в обществе. 

Сегодня Алексей Егорович, помимо преподавательской и исследовательской работы, является 

научным руководителем научно-образовательного центра Удмуртского государственного универси-

тета «Современные этнополитические исследования». Он – главный редактор авторитетного научно-

го журнала «Ежегодник финно-угорских исследований». Несмотря на свою занятость в качестве 

представителя Россотрудничества в Финляндии, А. Е. Загребин по-прежнему погружен в нашу уни-

верситетскую жизнь, и многое делает для развития исторического образования и науки в УдГУ. 

А. Е. Загребин из поколения студентов-историков, начинавших свой путь в науку в Удмурт-

ском государственном университете в начале 1990-х гг. В эти годы профессия историка была все еще 

по-советски престижна, абитуриентам приходилось выдерживать высокий конкурс, поэтому студен-

ческое сообщество отличалось целеустремленностью, было весьма амбициозным, нацеленным на 

решение больших научных и социальных задач. 

Эти качества поддерживались в студентах университетскими преподавателями, среди которых 

проф. В. Е. Владыкин, чьими стараниями этнография как учебная дисциплина стала фундаментом в 

овладении профессией историка. Основав на историческом факультете специализацию по этногра-

фии, поддерживаемую студенческим кружком «Ойкумена», а затем – кафедру этнологии и регионо-
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ведения, В. Е. Владыкин не только щедро делился со студентами знаниями, исследовательским опы-

том, широкими социальными коммуникациями, но и безошибочно находил в студенческой среде 

студентов, способных к самостоятельным научным исследованиям. 

А. Е. Загребин оказался одним из первых среди целой генерации учеников профессора, соста-

вивших яркую самобытную научную этнографическую школу. В 25 лет он блестяще защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени канд. ист. наук на тему «Проблемы этнографии удмуртов в ис-

следованиях финских ученых XIX – первой половины XX веков», став примером организованности, 

целеустремленности для последующих поколений аспирантов и студентов-историков. Как впослед-

ствии напишет проф. В. Е. Владыкин в предисловии к монографии «Финны об удмуртах: финские 

исследователи этнографии удмуртов XIX – первой половины XX вв.» [3]: «… мы знали лишь в самых 

общих чертах об исследовательской деятельности финских этнографов среди удмуртов. Теперь, бла-

годаря изысканиям А. Е. Загребина по этой проблематике мы имеем почти исчерпывающую инфор-

мацию как биографического, так и этнографического свойства» [2, с. 4]. 

Кажется, что история этнографического изучения финно-угорских народов одна из излюблен-

ных тем в научном творчестве А. Е. Загребина. Фундаментальное звучание она получила в его моно-

графии «Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII – первая половина XIX в.)» 

[5], а также в докторской диссертации «Этнографическое изучение финно-угорских народов России в 

XVIII – начале XX вв.: история, теория и практика», защищенной в 2009 г. Он вновь, как кажется, с 

огромным удовольствием, возвращается к этому предмету в книге «Очерки истории финно-угорских 

этнографических исследований в России (вторая половина XIX – начало XX в.)» [6] и в целой серии 

научных статей, докладов на эту тему. 

Концепт «Эпохи – идеи – герои», разработанный и обоснованный А. Е. Загребиным примени-

тельно к проблематике истории финно-угорских этнографических исследований, объясняет, как по-

степенно интерес к финно-угорским народам становился отдельной предметной сферой научных 

изысканий, как на языке серьезной европейской академической науки осмысливался мир традицион-

ных обществ. Ученый реконструирует методологию научных изысканий своих предшественников, 

восстанавливает интеллектуальный и социальный контекст исследовательского интереса к финно-

угорскому миру, анализирует объяснительные идеи, формы, средства интеллектуального общения, 

мыслительный инструментарий и жизненные биографии ученых. Благодаря А. Е. Загребину обретают 

все более масштабные и четкие черты ученые прошлых эпох. 

Сегодня, просматривая библиографию научных трудов А. Е. Загребина, можно увидеть, как она 

постепенно обрастала разнообразной тематикой. Не перестаешь удивляться широте научных интере-

сов ученого. Помимо историко-этнографических научных штудий, это широкий круг работ, исследо-

вательских проектов, организованных конференций, экспертных материалов, посвященных различ-

ным аспектам этнологии, этнографии финно-угорских народов и других народов Удмуртии. Специа-

листы по региональной истории найдут в списке опубликованных работ ученого исследования по 

истории Удмуртии, в особенности по проблематике модернизационных процессов в 1920–30-е гг. 

Коллеги-ученые, руководители государственных и муниципальных органов власти заинтересуются 

серьезными этносоциологическими исследованиями, в значительной мере включенными в широкий 

общественный контекст. Инициирование различных научных проектов, конференций, научное редак-

тирование серьезных изданий и сборников работ молодых ученых – и это далеко не полный перечень 

предметных областей, связанных с деятельностью ученого [13, с. 122; 14, с. 198; 1, с. 94, 101, 102–

103, 126–129; 12 и др.]. 

Напряженная исследовательская деятельность А. Е. Загребина всегда сопряжена с серьезной 

административной работой в разные годы в качестве заведующего кафедрой этнологии и истории 

Удмуртии в УдГУ; директора Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, на 

должность которого он вступил в 36-летнем возрасте, став самым молодым руководителем института 

в системе РАН; депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

VII созыва. К этому следует добавить и общественные институции: Общественную Палату УР, кол-

легию Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, коллегию Комитета по делам ар-

хивов при Правительстве Удмуртской Республики, работу в Удмуртском республиканском отделении 

Российского общества историков-архивистов, Российском историческом обществе, Ассоциации ан-

тропологов и этнологов России… 
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Мое собственное открытие А. Е. Загребина как ученого состоялось даже не на защите его дис-

сертации, а несколько позже. 3 апреля 2008 г. в Удмуртском государственном университете на базе 

исторического факультета состоялось первое открытое заседание Ижевского Отделения Российского 

общества интеллектуальной истории. А. Е. Загребин выступил с докладом «Классификация как но-

вый способ создания истории народов (наблюдения из истории финно-угроведения XVIII – первой 

половины XIX в.)». Он отмечал, что накопление информации неизбежно приближает науку к класси-

фикации исходных данных. Стремление к рациональному освоению окружающего мира коснулось в 

те годы историко-географического изучения североевропейской периферии и сопредельных с ней 

азиатских земель, где в массе своей проживают финно-угорские народы. Работы Ф. И. Страленберга, 

В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, А. Л. Шлецера, Х. Г. Портана, Я. Шайновича и  

Ш. Дьярмати свидетельствовали, что ключевым пунктом в методологии финно-угроведов XVIII в. 

стал поиск языковых соответствий (этимологий), реализуемых при помощи составления словарей и 

таблиц, когда по заранее составленному списку собирались слова из максимально возможного коли-

чества языков и диалектов [15]. 

Методологическая проблематика показалась мне как преподавателю дисциплины «Теория и 

методология истории» весьма интересной, поскольку не столь часто историки целенаправленно об-

ращаются к методологическим исследованиям, да еще и рассмотренным в историографическом кон-

тексте. С этого момента я стала пристально следить за работами А. Е. Загребина. Не будучи этногра-

фом по своей научной специализации (несмотря на то, что моя первая студенческая учебно-

исследовательская работа – курсовая работа была посвящена историографии этногенеза удмуртов, 

которую я выполняла под руководством проф. В. Е. Владыкина), я с большим интересом стала зна-

комиться со всеми публикациями коллеги. 

Это было связано и с моими личными научными интересами в изучении истории урало-

поволжской археологии. Методологические подходы, реализованные А. Е. Загребиным применитель-

но к истории этнографических исследований, отчасти коррелировались с процессами, происходивши-

ми в истории отечественной археологии. Оказалось, что, каждый по отдельности, исследуя различные 

аспекты наших наук, мы нередко писали об исследованиях и деятельности одних и тех же людей. Со-

единение наших усилий в совместных работах привело к тому, что история региональной науки стала 

приобретать дополнительные очертания, а личности, связанные с ее развитием, обретать новые черты. 

Поэтому неслучайными стали наши совместные исследовательские проекты «Пастыри о пастве: ар-

хеология и этнография на страницах "Епархиальных ведомостей"», «История и историки в Удмуртии 

в 1920 – начале 1930-х гг.: исследовательские практики и власть», «"Забытые тексты" в современной 

отечественной историографии (финно-угорский контекст)» и научные публикации [8, с. 46–48;  

9, с. 165–180; и др.]. 

Совместная исследовательская работа с А. Е. Загребиным позволила подсмотреть исследова-

тельскую «кухню» ученого. Для него принципиально важно скрупулезное отношение к источнику, 

его серьезный источниковедческий анализ, блистательное умение выходить из узких локальных опи-

сательных рамок на уровень принципиальных научных обобщений даже в изучении единичных фак-

тов. Язык научных текстов А. Е. Загребина весьма метафоричен, ярок, глубок. Это наглядно проявля-

ется и в выразительных названиях его научных публикаций, проектов, конференций, позволяющих 

точно и емко осмыслить изучаемые явления! Возможно, это влияние и его отца Е. Е. Загребина – 

знаменитого в Удмуртии писателя, прозаика, драматурга, публициста, 85-летний юбилей которого 

состоялся за день до дня юбилея Алексея Егоровича. 

Яркая стилистика, богатая внутренняя культура, артистизм проявляется и в блистательных лек-

циях курса «Этнология» для студентов-историков, которые А. Е. Загребин читает, унаследовав у 

научного руководителя В. Е. Владыкина. Вместе c коллегами он прилагает немало усилий к тому, 

чтобы помочь студенчеству полюбить и понять эту научную дисциплину, выступая еще и как автор 

оригинальных учебно-методических изданий («Полевая этнография: история – теория – практика» 

[4], «Ученые-краеведы Удмуртии. Историко-биографические очерки» [11], «Нация и национализм в 

теории и истории» [10], «Этнологическая практика» [7] и др.). 

Пытаясь осмыслить сделанное А. Е. Загребиным к собственному 50-летнему юбилею, осозна-

ешь, что из молодого начинающего ученого за 25 лет выросла яркая личность исследователя, педаго-

га, политика, общественного деятеля. Пожелаем ему дальнейших творческих успехов! Успехов и 

журналу, возглавляемому юбиляром! 



1158 О.М. Мельникова  
2022. Т. 32, вып. 6  СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Библиографический указатель трудов УИИЯЛ УрО РАН. 1931–2011. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011. 376 с. 

2. Владыкин В. Е. От редактора // А. Е. Загребин. Финны об удмуртах. Финские исследователи этнографии уд-

муртов XIX – первой половины XX вв. Ижевск, 1999. С. 3–4. 

3. Загребин А. Е. Финны об удмуртах: финские исследователи этнографии удмуртов XIX – первой половины 

XX вв. Ижевск: Удмуртский ИИЯЛ УрО РАН, 1999. 185 с. 

4. Загребин А. Е. Полевая этнография: история –  теория – практика. Учебное пособие. Ижевск: Изд-во УдГУ, 

2003. 105 с. 

5. Загребин А. Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII – первая половина XIX в.). 

Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 326 с. 

6. Загребин А. Е. Очерки истории финно-угорских этнографических исследований в России (вторая половина 

XIX – начало XX в.). Ижевск: Автономная некоммерческая организация Ижевский институт компьютерных 

исследований, 2019. 144 с. 

7. Загребин А. Е., Зайцева Е. Н. Этнологическая практика: учеб.-метод. пособие для бакалавриата по направле-

нию 46.03.01 «История». Ижевск: Удмуртский университет, 2021. 54 с. 

8. Загребин А. Е., Мельникова О. М. История, историки и историческое сознание в региональном измерении // 

Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного ис-

торического знания. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2012. С. 46–58. 

9. Загребин А. Е., Мельникова О. М. Конструирование национальной истории Удмуртии: от устной исторической 

прозы к письменной истории (1920-е – начало 1930-х гг.) // Диалог со временем. 2014. № 48. С. 165–180. 

10. Загребин А. Е., Муканова А. С. Нация и национализм в теории и истории: учебное пособие. Ижевск: УдГУ, 

2015. 220 с. 

11. Загребин А. Е., Черниенко Д. А. Ученые-краеведы Удмуртии. Историко-биографические очерки. Ижевск: 

Изд-во ИПК и ПРО УР, 2007. 138 с. 

12. Загребин Алексей Егорович // Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических 

данных. URL: https://istina.msu.ru/profile/aezagrebin/ (дата обращения: 30.06.2022). 

13. Историки Урала. XVIII–XX вв. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 450 с. 

14. Историческая наука в УГПИ–УдГУ. Историографические очерки. 1931–2006. Ижевск: Издательский дом 

«Удмуртский университет», 2007. 257 с.  

15. Черниенко Д. А. Ижевское отделение РОИИ // Вестник РОИИ. Информационное издание Межрегиональной 

общественной организации содействия научно-исследовательской и преподавательской деятельности «Об-

щество интеллектуальной истории». Весна – лето 2008. № 15. URL: https://roii.ru/bulletin/roii-bulletin-15.pdf. 

(дата обращения: 28.06.2022). 

 

Поступила в редакцию 08.09.2022 

 

Мельникова Ольга Михайловна, 

доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Удмуртии, археологии и этнологии 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

426034, Россия, Ижевск, ул. Университетская, 1 

E-mail: superlvovich@yandex.ru 

 

 

O.M. Melnikova 

A STUDY FOR THE INTELLECTUAL BIOGRAPHY OF A SCIENTIST 

(TO THE ANNIVERSARY OF ETNOLOGIST ALEXEY EGOROVICH ZAGREBIN) 

 

DOI: 10.35634/2412-9534-2022-32-6-1155-1159 
 

The article is dedicated to the 50th anniversary of the birth of the ethnologist, historian, Doctor of Historical Sciences, 

Professor of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Udmurt Republic Alexei Egorovich Zagrebin. 

He is a scientist, university lecturer, organizer of science, public and statesman, editor-in-chief of the scientific journal 

“Yearbook of Finno-Ugric Studies”, member of the editorial board of the scientific journal “Bulletin of the Udmurt 

University. Series History and Philology” — these different social roles reveal the versatility of his personality. But, 

undoubtedly, at the heart of all his numerous activities is a deep fundamental knowledge in the field of ethnographic 

and, more broadly, historical Finno-Ugric studies, which became the result of his tireless research activities. The author 

shares her observations and assessments in understanding what A. E. Zagrebin has done in science. 
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