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ГЕНИНГ (Henning) Владимир Федорович (10 мая 1924, село Подсосново Алтайского края – 30 октября
1993, Киев, Украина), археолог, доктор исторических наук (1974), доцент Уральского государственного
университета (1960–1974); профессор, заместитель директора Института археологии Академии Наук
Украины (1974–1993). Из лютеранской семьи земских учителей, уехавших из Поволжья на Алтай в 1907 г.
во время Столыпинской аграрной реформы. Вероисповедание – атеист

После окончания в 1942 г. средней школы Талды-Курганского района Алма-Атинской области был
направлен Революционным военным комитетом (РВК) в трудармию на строительство железной дороги
Свияжск-Ульяновск. В 1945 г. переведен на работу в Красновишерский леспромхоз Молотовской (ныне
Пермской) области. В 1945–1948 гг. преподавал историю, географию и немецкий язык в семилетней
школе города Красновишерска.

В 1947–1952 гг. учился на историко-филологическом факультете Пермского государственного
университета (сначала на заочном отделении, в 1948 – перешел на стационарное). Специализировался
по археологии; под руководством профессора О.Н. Бадера занимался исследованиями в Верхнем
Прикамье. Первую экспедицию Генинг провел на Писаном Камне на реке Вишера (1948). После
окончания университета работал учителем средней школы в городе Кудымкар и селе Сива Молотовской
области, продолжая изучение пьяноборской (гляденовской) и ломоватской археологических культур. В
1954 г. приглашен в Ижевск (Удмуртия) для руководства Удмуртской археологической экспедицией.
Затем занимал должность зам. директора по науке Удмуртского республиканского музея. С 1955 г. был
аспирантом Института языка, литературы и истории при Казанском филиале АН СССР (научный
руководитель – заслуженный деятель науки ТАССР Н.Ф. Калинин), в 1958 г. в Институте археологии
Академии Наук СССР (Москва) защитил кандидатскую диссертацию по теме «Пьяноборская культура на
Средней Каме».

В 1960 г. прошел по конкурсу на должность доцента кафедры истории СССР в Уральском
государственном университете (УрГУ, Свердловск). По инициативе Генинга на историческом факультете
университета была открыта специализация по археологии, а в 1961 г. создана единая Уральская
археологическая экспедиция (УАЭ), которую Генинг возглавлял до 1974 г. За эти годы проведены
широкомасштабные археологические исследования на территории Урала и Западной Сибири: Генинг
инициировал и возглавил разведочные работы и раскопки в бассейнах рек Тобол, Исеть, Тура, Тавда,
Ишим (1961–1965), исследования в Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской областях (1965–1974),
возобновил работы в Удмуртии. При Уральском университете Генинг организовал издание серийных
сборников «Вопросы археологии Урала». В 1968 г. с целью изучения, сохранения и популяризации
историко-культурного наследия Урала и Западной Сибири под руководством Генинга стала
формироваться хоздоговорная система исследований в области уральской археологии. Фактически,
Генинг, открыл новые возможности широкомасштабного археологического изучения Урала и Западной
Сибири, впервые предложив хоздоговор как способ научного исследования.

В числе наиболее крупных памятников, стационарно исследованных под руководством. Генинга –
Барсова гора (близ Сургута), Черноозерский археологический комплекс (Омская область), комплекс
памятников на Андреевском озере (под Тюменью), а также Синташтинский культурный комплекс XVII–XVI
вв. до н.э. (юг Челябинской области), изучение которого положило начало раскопкам всемирно
известного памятника Аркаим. Научные исследования Генинга отличались новизной предложенных
решений и широтой привлекаемого археологического материала. На основании анализа
археологического материала Удмуртского Прикамья Генинг составил периодизацию истории Прикамья
от эпохи бронзы до позднего Средневековья. Изучая памятники железного века постпьяноборского
периода, Генинг сделал вывод о массовых миграциях первоначально исконно прикамских (III–V вв.), а
затем пришлых этнических групп (V–VII вв.), во время которых происходило установление новых связей и
слияние различных этнических групп, положившее начало формированию качественно новых
объединений – основы исторически известных приуральских народов. Генинг открыл и исследовал
памятники эпохи Великого переселения народов в Приказанском Поволжье и Нижнем Прикамье. В
результате проведения систематических археологических работ на территории Удмуртии, он высказал
гипотезу о формировании удмуртского этноса на основе населения бассейна реки Чепца, появившегося
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здесь во второй половине V –первой половине VI вв.

Под руководством Генинга была сформирована научная школа уральской археологии, получившая
официальное признание (1966).

Вместе со своими учениками В.Ф. Генинг разработал первую культурно-хронологическую периодизацию
Иртыш-Ишимской лесостепи от эпохи неолита до железного века (1970), а затем предложил «Программу
статистической обработки керамики» (1971), которая в дальнейшем нашла широкое применение в
археологических исследованиях (в конце 1970-х программа усовершенствована, осуществлен ее перевод
на ЭВМ).

Докторская диссертация «Этническая история Южного Прикамья в I тыс. н.э.» была защищена в Москве,
в Институте археологии АН СССР (1974)

В 1974 г. Генинг был приглашен в Киев, в Институт археологии Академии Наук Украины на должность
заместителя директора по научной работе. С целью разработки теоретического базиса археологии, ее
теоретико-методологического аппарата, в том числе расширения информационного потенциала
археологических источников Генинг создал при институте Отдел теории и методики археологических
исследований, где организовал работу по созданию банка данных и информационно-поисковой системы
по археологическим источникам. Тогда эта идея опережала материальные и технологические
возможности института, однако, несмотря на внедрение компьютерной техники, она и сегодня остается
злободневной.

Генинг – автор более 200 научных работ (в том числе 20 монографий и научно-популярных книг) по
археологии, истории первобытнообщинного строя, этнической истории древних народов, историографии
советской археологии, философии социо-археологии, а также проблемам методологии и теории
археологических исследований.

Похоронен в Украине, Киеве на кладбище «Горенки».

Был женат на Тамаре Карповне Термикельянц-Вальц (30.08.1926 – 28.02.2008), от которой имел двоих
детей – Людмилу (родилась в 1947) и Владимира (родился в 1958)/
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