
IN MEMORIAM 

Памяти Тагира Абдуловича Абдулова 

8 января 2022 г. после непродолжительной болезни ушел из жизни Тагир Аб-
дулович Абдулов, археолог, сотрудник лаборатории археологии, этнологии, про-
блем палеоэкологии и эволюции человека исторического факультета Иркутского 
государственного университета. 

 

Тагир Абдулович Абдулов (30.09.1951 – 08.01.2022) 

Тагир Абдулович родился 30 сентября 1951 г. в Иркутске. Путь его в археоло-
гию оказался непрост. После окончания средней школы, в 1969 г., он предпринял 
попытку поступить на дневное отделение исторического факультета Томского  
государственного университета, но не прошел по конкурсу. Но он все равно посту-
пил, но на заочное, и на протяжении последующего года работал лаборантом в Про-
блемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этногра-
фии Сибири Томского государственного университета, где сектором археологии и 
этнографии Сибири тогда заведовал известный западносибирский археолог 
В. И. Матющенко. После двух лет службы в Советской армии, в 1972 г. Тагир Аб-
дулович поступил на рабфак Иркутского государственного университета, чтобы 
уже в следующем году стать студентом исторического факультета ИГУ. В 1978 г., 
успешно окончив истфак, он навсегда связал свою жизнь с археологией. 

Еще в студенчестве Тагир Абдулович принимал активное участие в жизни ар-
хеологической лаборатории ИГУ и с 1974 по 1978 г. в должности научно-техниче-
ского сотрудника Ленской партии комплексной археологической экспедиции ИГУ 
работал на раскопках известной палеолитической стоянки Макарово 4 в Качугском 
районе Иркутской области. В 1979 г. был уже начальником спасательной археоло-
гической экспедиции на Северном Байкале, в результате чего были изучены такие 
объекты, как Курла 4 и Лысая Сопка. По результатам раскопок местонахождения 
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Лысая Сопка был выделен новый тип керамических сосудов бронзового века (севе-
робайкальский) с крайне своеобразным орнаментом, имеющим близкие аналоги в 
Западной Сибири.  

С 1981 г. до начала 1990-х гг. Тагир Абдулович был начальником Кудинского, 
Казачинского, Потанчетского и Верхнеленского отрядов КАЭ ИГУ. В это время под 
его руководством раскапывались известное многослойное местонахождение Ка-
зачка 1 и группа потанчетских памятников в Канско-Рыбинской котловине. Про-
должались раскопки и на Верхней Лене. В 1990 г. в процессе проведения археоло-
гических работ в долине р. Ии, которые осуществлялись им совместно с С. А. Дзю-
басом и М. В. Друлисом, был обнаружен уникальный погребальный комплекс 
неолита с орнитоморфными скульптурными изображениями, известный как «Усть-
Илирский могильник». 

С начала 1990-х гг. и до последних дней своей жизни Тагир Абдулович, наряду 
с научной деятельностью, активно участвовал в мероприятиях по охране объектов 
археологического наследия на территории Иркутской области, в том числе в рамках 
бесчисленных попыток реализации многострадальных проектов газификации Ир-
кутской области. 

В рамках тематических исследований Иркутского государственного универси-
тета в 1999 г. совместно с В. В. Алтуховым и Н. А. Савельевым он изучил интерес-
нейший Зеленогорский могильник на р. Кан в Красноярском крае, а в 1998–1999 гг. 
принимал участие в раскопах местонахождения Галашиха в устье р. Белой в Юж-
ном Приангарье, где были обнаружены археологические комплексы от бронзового 
века до финального палеолита, включая могильник китойского времени. 

Не менее значимыми для археологии региона были и спасательные археологи-
ческие работы, где роль Тагира Абдуловича была далеко не последней. Среди них 
особо следует отметить раскопки многослойного местонахождения Усть-Хайта на 
р. Белой (Южное Приангарье) в 2001 г., масштабные работы на р. Ангаре в зоне 
затопления Богучанской ГЭС в 2011–2012 гг. (Отико 2, Ручей Дубинский 1), а также 
раскопки на стоянке им. А. Г. Генералова в 2013 г. на р. Чуне в Тайшетском районе 
Иркутской области.  

Среди наиболее ценных качеств характера Тагира Абдуловича в первую оче-
редь следует отметить его надежность и тщательность. Тщательность эта граничила 
порой с излишней, казалось бы, скрупулезностью, но за ней всегда стоял основа-
тельный подход к любому делу, будь то снаряжение экспедиции, разбивка раско-
почных площадей или подготовка статьи или отчета. И в любой ситуации Тагир 
Абдулович оставался человеком чрезвычайно надежным, всегда готовым прийти на 
помощь. Это свойство особенно важно в поле, когда от действий руководителя не-
редко зависят жизнь и здоровье членов отряда. 

Не менее важную часть в жизни Тагира Абдуловича занимала семья. Он уделял 
ей много времени, что не совсем свойственно археологам, которые вечно пропа-
дают в полях и кабинетах. С супругой, Натальей Михайловной Георгиевской, он 
познакомился во время учебы на историческом факультете, а в 1978 г. они уже со-
четались законным браком. Вырастив сына и дочь, в последнее время они были со-
средоточены на помощи детям в воспитании троих внуков. 

Тагир Абдулович внес значительный вклад в изучение древних культур камен-
ного века и в дело сохранения археологического наследия Байкальской Сибири, а в 
нашей памяти он останется человеком добрым, отзывчивым и рассудительным. 
Светлая память… 

И. М. Бердников 
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Потанчет, 1986 г. 

 

Потанчет, 1986 г., с дочерью Ириной  



68                                                           Памяти Тагира Абдуловича Абдулова 

Известия Иркутского государственного университета. 2022 
Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 39. С. 65–72

 

Шишкинские писаницы, 1990 г. 

 

Богучанская экспедиция, Ручей Дубинский, 2012 г. 
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Стоянка им. А. Г. Генералова, р. Чуна, 2013 г. 
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