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ПАТРИАРХ РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р.Г. КУЗЕЕВА) 

 
10 января 2024 г. исполнилось 95 лет со 

дня рождения выдающегося российского этно-
лога, историка, организатора науки и общест-
венного деятеля, профессора, чл.-корр. РАН, 
академика АН РБ Раиля Гумеровича Кузеева. 
Р.Г. Кузеев известен как основатель этнографи-
ческого направления в Институте истории, язы-
ка и литературы Башкирского филиала 
АН СССР (БФ АН СССР), автор фундамен-
тальной научной концепции происхождения и 
ранней истории башкир, трудов по этногенезу, 
этнической истории, демографии, хозяйству, 
материальной культуре и искусству башкир и 
народов Волго-Уральского региона. Кроме это-
го, он оставил яркий след как талантливый ис-
следователь в области теории этноса, современ-
ных этнических процессов, этнодемографии, 
этносоциологии, этнополитологии, популяци-
онной генетики. 

Р.Г. Кузеев родился в д. Аминево Сафаров-
ской волости Уфимского кантона (ныне Чиш-
минского р-на РБ) в многодетной крестьянской 
семье. Отец – Кузеев Гумер Абдрахманович до 
революции трудился на разных работах, а потом 
управляющим у крупного зернопромышленника 
Рахманкулова. В 20-е гг. ХХ в. был назначен 
председателем сельхозкооператива в с. Леони-
довка Сафаровской волости Уфимского уезда. 
Мать – Кузеева Зухра Мугаллимовна занималась 
домашним хозяйством и воспитанием детей.  
В 1929 г., когда началась коллективизация, семья 
Кузеевых подверглась раскулачиванию и, ос-
тавшись без дома и средств к существованию, 
была вынуждена перебраться в г. Уфу. Оба ро-
дителя с ранних лет прививали детям любовь к 
труду и тягу к знаниям, что впоследствии благо-
творно сказалось на их жизненных устремлениях 
и профессиональной карьере. Все дети Кузеевых 
(четверо сыновей и одна дочь) получили высшее 
образование и стали известными людьми в рес-
публике и за ее пределами – учеными, организа-
торами науки и высшего образования, воена-
чальниками, управленцами, известными общест-
венными деятелями.  

Путь в этнографическую науку Р.Г. Кузее-
ва оказался не простым. После окончания сред-

ней школы № 11 (1946 г.) он поступил в Ленин-
градский государственный институт инженеров 
железнодорожного транспорта на факультет 
мостов и тоннелей. Однако в институте про-
учиться ему пришлось недолго, потому что у 
него внезапно обнаружилась тяжелая болезнь и 
по совету врачей он был вынужден вернуться в 
Уфу на лечение. После выздоровления по на-
стоянию старших братьев – Рустема и Джавида 
он поступил на исторический факультет Баш-
кирского государственного педагогического 
института им. К.А. Тимирязева, учеба в кото-
ром круто изменила всю его жизнь. В вузах 
Уфы в то время трудились блестящие специа-
листы из числа эвакуированных профессоров и 
преподавателей московских, ленинградских и 
киевских вузов и научно-исследовательских 
институтов. Под их влиянием у Кузеева пробу-
дился интерес к глубоким знаниям и особенно к 
историческим наукам. Значительное влияние на 
него оказал профессор А.Н. Усманов, привив-
ший неиссякаемый интерес к истории и этно-
графии башкирского народа. В 1950 г. Кузеев с 
отличием закончил институт и как проявля-
ющий способности к науке выпускник вуза по-
лучил направление в Башкирский научно-
исследовательский институт истории, языка и 
литературы им. Мажита Гафури (в настоящее 
время Ордена Знак Почета Институт истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН).  

В 1951 г. в жизнь Кузеева снова вмешалась 
сама судьба. После образования Башкирского 
филиала академии наук (БФ АН СССР) респуб-
лика стала остро нуждаться в пополнении ин-
ститутов новыми научными кадрами и Р.Г. Ку-
зеев в числе молодых ученых был направлен в 
Москву для поступления в аспирантуру. Он ус-
пешно сдал вступительные экзамены и стал ас-
пирантом Института этнографии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая АН СССР. На его становление как 
ученого большое влияние оказали С.П. Толстов, 
С.А. Токарев, М.Г. Левин, М.О. Косвен,  
И.И. Потехин, П.И. Кушнер, П.Е. Терлецкий, 
Л.Н. Терентьева, Т.А. Жданко, а также его на-
учный руководитель Н.Н. Чебоксаров. В плане 
накопления опыта полевой этнографической 
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работы многое он почерпнул, общаясь с  
С.М. Абрамзоном и Е.И. Маховой. В 1952 г. 
под их руководством в составе Памиро-Ферган-
ской комплексной экспедиции Р.Г. Кузеев со-
вершил свою первую этнографическую экспе-
дицию в Киргизскую ССР и изучал этнографию 
киргизов и дунган.  

В 1954 г. после успешной защиты диссер-
тации на тему «Родоплеменной состав башкир в 
XVIII веке» он вернулся в Уфу и включился в 
трудовую жизнь института. Через год он ини-
циировал создание в нем сектора истории, ар-
хеологии и этнографии и стал его заведующим. 
В это время вместе с другими учеными он уча-
ствовал в написании «Очерков по истории Баш-
кирской АССР» (1956) и выступил в нем авто-
ром мало разработанных к тому времени разде-
лов: «Об этногенезе башкир», «Башкирские 
племена до XIII в.», «Зарождение феодальных 
отношений в Башкирии», «Быт и культура баш-
кирского народа в XVII–XVIII вв.». В 1959 г. 
Р.Г. Кузеев возглавил сектор археологии, этно-
графии и искусства и внес значительный вклад 
в развертывание археолого-этнографических 
исследований в институте и подготовку необ-
ходимых кадров. В эти же годы Р.Г. Кузеевым и 
его коллегами были начаты масштабные экспе-
диционные исследования по комплексному 
изучению истории, культуры и быта башкир с 
охватом основных ареалов расселения в БАССР 
и ее пределами. 

В 1960 г. Р.Г. Кузеев был выдвинут на 
должность заместителя председателя Прези-
диума БФ АН СССР по научной работе, кото-
рую он занимал до 1987 г. В эти десятилетия он 
сделал очень много полезного для развития фи-
лиала и превращения его в один из крупных и 
успешно функционирующих научных центров 
страны. Он курировал и контролировал разли-
чные структуры и службы академии и немало 
способствовал успешному развитию заложен-
ных в институтах фундаментальных научных 
направлений. Практически ни один институт в 
составе академии не оставался вне поля его 
внимания и забот. Особенно важными оказа-
лись его усилия по созданию в структуре БФ 
АН СССР Научной библиотеки, Научного ар-
хива, хранилища рукописей и старопечатных 
книг, а также других объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры. Одновре-
менно с этой должностью в ИИЯЛ с перерыва-
ми он руководил сектором истории дореволю-
ционного периода (1963–1968), сектором ар-

хеологии и этнографии (1967), сектором архео-
логии, этнографии и народного искусства 
(1976–1978).  
 

 
 
Р.Г. Кузеев в экспедиции в Пермской области. 
1965 г. Фотоколлекция ИЭИ УФИЦ РАН 
 

В 1971 г. в Институте этнографии АН 
СССР он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Этнический состав, история заселения и 
происхождение башкирского народа: историко-
этнографическое исследование». Через три года 
она была опубликована в виде монографии 
«Происхождение башкирского народа: этниче-
ский состав, история расселения» (1974).  

В 1976 г. Р.Г. Кузеев инициировал созда-
ние при ИИЯЛ специализированного Музея ар-
хеологии и этнографии (МАЭ) и возложил на 
себя обязанности научного руководителя твор-
ческого коллектива, взявшегося за разработку 
тематико-экспозиционного плана и планирова-
ние будущих археологических и этнографиче-
ских экспозиций. На сегодняшний день МАЭ 
(начал действовать с января 1981 г.) является 
одним из крупных хранилищ археологических и 
этнографических коллекций в Урало-Поволжье. 
На основе музейных фондов проводятся науч-
ные и музееведческие исследования, выпуска-
ются каталоги музейных коллекций, а также 
альбомы и буклеты постоянных и временных 
выставок. Кроме этого, музей проводит боль-
шую научно-просветительскую и выставочную 
деятельность.  
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Р.Г. Кузеев на лекции. 1980-е гг. Фото С. Новико-
ва. Фотоколлекция ИЭИ УФИЦ РАН 

 
В 1983 г. на базе музея Р.Г. Кузеев создал 

сектор народов Южного Урала с Музеем архео-
логии и этнографии и организовал в нем ком-
плексные научные исследования истории и этно-
графии тюркских, финно-угорских, восточно-
славянских и др. народов южноуральского регио-
на. В 1993 г. на его основе по инициативе Раиля 
Гумеровича был образован Отдел народов Урала 
с МАЭ и отдел обрел статус самостоятельного 
научного подразделения Уфимского научного 
центра РАН. Под руководством Кузеева он стал 
одним из динамично функционирующих центров 
историко-этнологических исследований в регионе 
и базой подготовки квалифицированных кадров 
историков, этнографов, этносоциологов, этнопо-
литологов, религиоведов, музееведов. Со време-
нем ученики и коллеги ученого составили основу 
«этнологической школы Р.Г. Кузеева», которая 
получила высокое признание в России и за рубе-
жом. Всего под научным руководством ученого 
подготовлено более 30 кандидатов и докторов 
наук. В марте 1999 г. Постановлением Президиу-
ма РАН Отдел народов Урала был реорганизован 
в Центр этнологических исследований УНЦ РАН, 
а Р.Г. Кузеев назначен его директором-
организатором. В 2008 г. Постановлением Прези-
диума РАН Центр этнологических исследований 
был преобразован в Институт этнологических 
исследований, в 2011 г. институту было присвое-
но имя Р.Г. Кузеева.  

Вклад Р.Г. Кузеева в науку весом и разно-
образен. За полувековую научную деятельность 

ученым опубликовано более 400 научных тру-
дов, в том числе 20 монографий (в том числе 
коллективных) и более 100 книг, в которых он 
был составителем, главным, ответственным или 
научным редактором. Прежде всего Р.Г. Кузеев 
сыграл громадную роль в становлении и разви-
тии башкирской этнографии в республике. 
Именно с приходом Р.Г. Кузеева в ИИЯЛ этно-
логическая наука получила мощный импульс 
развития. Во-первых, в институте стал полно-
ценно функционировать самостоятельный сек-
тор этнографии. Во-вторых, в нем был начат 
подбор и формирование квалифицированных 
кадров. В-третьих, существенным образом рас-
ширилась тематика исследований. По башкир-
ской этнографии стали разрабатываться такие 
темы, как хозяйство и материальная культура, 
декоративно-прикладное искусство, семейные 
обычаи и обряды, общественные праздники, 
народная хореография, башкирский народный 
костюм, современный быт башкирской деревни, 
башкирский народный транспорт и т.д. Резуль-
таты этих исследований впоследствии увидели 
свет во многих монографиях и коллективных 
сборниках и получили заслуженное признание у 
специалистов. В-четвертых, на качественно но-
вый уровень была поставлена организация по-
левых исследований. Учеными была начата 
системная работа по накоплению материалов по 
этнографии башкир не только на территории 
республики, но и за ее пределами. Результатом 
экспедиций стал исключительно богатый и 
ценный архивный фонд, включающий в себя 
полевые дневники, альбомы с зарисовками, 
планами, чертежами и т.д. Особую ценность в 
нем представляет фототека, вобравшая в себя 
несколько тысяч фотографий и фотонегативов 
по самым различным темам башкирской этно-
графии и этнографии народов республики.  

Прирожденным полевиком-исследовате-
лем был и сам Р.Г. Кузеев. С 1951 по 1990-е гг. 
с небольшими перерывами он совершил 22 эт-
нографические экспедиции и побывал в более 
300 населенных пунктах. Кроме Башкортостана 
им были обследованы башкирские селения на 
территориях Татарстана, Челябинской, Курган-
ской, Свердловской, Пермской и Оренбургской 
областей. Это позволило ученому собрать бога-
тейшие материалы по этногенезу, этнической 
истории и истории расселения башкир, родо-
племенной структуре, социальным отношени-
ям, землепользованию, эволюции общины, хо-
зяйственным занятиям, башкирским тамгам, 
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материальной и духовной культуре, народному 
искусству и другим темам. 

Новаторской в отечественной тюркологии 
и башкирской исторической науке явилось об-
ращение Р.Г. Кузеева к башкирским шежере – 
письменным генеалогическим записям (родо-
словным) XVI–XIX вв. Ученый не только впер-
вые обратил внимание на эти мало исследован-
ные источники, но и доказал, что они являются 
бесценными и уникальными документами, в 
которых отразились многие события и факты 
древней, средневековой и новой истории баш-
кир. Итогом научных изысканий ученого стала 
книга «Башкирские шежере» (1960), в которой 
он выступил как составитель, переводчик, автор 
вводной статьи и научных комментариев. Всего 
в ней были опубликованы 25 шежере наиболее 
крупных родоплеменных организаций башкир. 
Публикация этой книги стала заметным собы-
тием в отечественной науке и впоследствии по-
служила мощным импульсом для изучения ге-
неалогий тюркских народов в других регионах, 
в частности, в Восточной Сибири, Средней 
Азии и Казахстане. В 90-е годы ХХ в. он вер-
нулся к этой теме вновь и приступил к подго-
товке более основательного и фундаментально-
го исследования по этой теме. 

Огромный вклад Р.Г. Кузеев внес в разра-
ботку проблем этногенеза, этнической истории, 
родоплеменной структуры, истории хозяйства и 
декоративно-прикладного искусства башкир-
ского народа. Кроме этого, ученый глубоко ис-
следовал эволюцию хозяйства башкир в Х–
XIX вв., формирование в структуре башкирско-
го этноса этнографических групп, проследил 
динамику численности и расселения башкир в 
XVI–ХХ вв. Они нашли отражение в таких тру-
дах, как «Очерки исторической этнографии 
башкир. Ч. I: Родоплеменные организации баш-
кир XVII–XVIII вв.» (1957), «400 лет вместе с 
русским народом: присоединение Башкирии к 
Русскому государству и его историческое зна-
чение» (1957, совм. с Б.Х. Юлдашбаевым), 
«Народное искусство башкир» (1968, совм. с 
С.А. Авижанской и Н.В. Бикбулатовым), «Ис-
торическая этнография башкирского народа» 
(1978), «Декоративное творчество башкирского 
народа» (1979, совм. с Н.В. Бикбулатовым и 
С.Н. Шитовой).  

Особо нужно отметить его фундаменталь-
ный труд «Происхождение башкирского наро-
да: этнический состав, история расселения» 
(1974). В нем на основе тщательного анализа 

огромного корпуса источников с учетом мас-
штабных этнических процессов на территории 
Евразии на протяжении нескольких тысячеле-
тий ученым представлена цельная и научно вы-
веренная концепция происхождения башкир-
ского народа и показаны основные этапы этни-
ческой истории с середины I тыс. н.э. до первой 
половины XVI в.  

Велики заслуги Р.Г. Кузеева в разработке 
вопросов теории этноса и этнических процес-
сов. Он взял за основу теоретическую концеп-
цию М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова об исто-
рико-этнографических областях (ИЭО) и развил 
ее дальше на примере Волго-Уральского регио-
на. По этой проблеме он опубликовал глубокие 
исследования по истории формирования и раз-
вития Волго-Уральской ИЭО и входящих в ее 
состав финно-угорских, тюркских и восточно-
славянских народов с середины I тысячелетия 
н.э. до начала ХХ в. Основные идеи ученого по 
этой теме получили научное обоснование в 
книге «Народы Поволжья и Приуралья» (1985, 
отв. ред. Р.Г. Кузеев), серии препринтов науч-
ных докладов, посвященных различным этапам 
развития Волго-Уральской ИЭО, а в более в 
концептуальном виде – в монографии «Народы 
Среднего Поволжья и Южного Урала: этноге-
нетический взгляд на историю» (1992). Благо-
даря этим и другим работам Р. Г. Кузеева, тер-
мин «Волго-Уральская историко-этнографиче-
ская область» со временем вошел в научный 
оборот и утвердился в отечественной и мировой 
науке. 

Кроме этого, ученый внес значительный 
вклад в развитие теории этноса и этнических 
процессов. На примере тщательного изучения 
этногенеза и ранней истории народов Волго-
Уральского региона он обосновал и ввел в на-
учный оборот такие научные дефиниции, как 
«этногенетические процессы», «генетические 
этнографические группы», «территориально 
смешанные (внутриэтнические и межэтниче-
ские) этнографические группы», «этноконфес-
сиональные этнографические группы», «этно-
сословные энографические группы» «малые 
этнические группы», «крупные этнические 
группы», «национальные группы» и др. 

В последние десятилетия ХХ в. Р.Г. Кузеев 
акцентировал свое внимание на проблемы со-
временности. В эти годы его занимали такие 
вопросы, как этнос и этничность, этнос и госу-
дарство, этнос и гражданское общество, госу-
дарственное регулирование национальных и 
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межнациональных отношений, национальная 
политика. Основные идеи и мысли ученого по 
этим проблемам нашли место в книгах «Ресур-
сы мобилизованной этничности» (1997), «Кон-
цепция Государственной программы «Народы 
Башкортостана» (в соавторстве, 1998), «Госу-
дарственная программа «Народы Башкортоста-
на» (в соавторстве, 1999), «Демократия. Граж-
данственность. Этничность» (1999). 

Много сил Р.Г. Кузеев вложил в сохране-
ние коллекций Филипповских курганов сармат-
ской эпохи. Благодаря его стараниям в музее 
были созданы надежные условия хранения кол-
лекций и организована кропотливая работа по 
их учету и хранению. В 2000–2003 гг. также по 
его инициативе совместно с Государственным 
Эрмитажем был реализован крупный междуна-
родный проект выставки «Золотые олени Евра-
зии». Выставка с огромным успехом экспони-
ровалась в крупнейших музеях США, Италии, а 
также музеях Российской федерации – Санкт-
Петербурге, Уфе и Москве. 

Будучи разносторонне эрудированным 
ученым, Р.Г. Кузеев способствовал развитию в 
республике и других научных направлений – 
источниковедения, ономастики, этногонии, вос-
токоведения, ареальной лингвистики и этно-
графии, этнической антропологии, популяци-
онной генетики, музееведения, этносоциологии, 
этнополитологии.  

Очень много Р.Г. Кузеев сделал по линии 
организации в г. Уфе научных конференций и 
симпозиумов. Не будет преувеличением ска-
зать, что в 60–90-е гг. ХХ в. в республике не 
проходило ни одной научной конференции по 
гуманитарным наукам инициатором или орга-
низатором которой не был Р.Г. Кузеев. В 1969 г. 
в г. Уфе он организовал выездную сессию От-
деления истории АН СССР по проблемам этно-
генеза башкир, в 1980 г. – Всесоюзную сессию 
по итогам полевых этнографических и антропо-
логических исследований, в 1989 г. – Всесоюз-
ную научную конференцию «Этнические и эт-
нографические группы в СССР и их роль в со-
временных этнокультурных процессах», в 
1993 г. – Всероссийскую научную конферен-
цию «Россия-Восток: проблемы взаимодейст-
вия», в 1997 г. – II Конгресс этнографов и ан-
тропологов России и др. 

Несмотря на большую занятость, ученый 
находил время для педагогической деятельно-
сти. В 60–70-е гг. ХХ в. он работал доцентом 
кафедры истории СССР на историческом фа-

культете Башкирского государственного уни-
верситета, в 1972–1988 гг. – профессором и за-
ведующим кафедрой истории СССР и всеобщей 
истории на историко-английском факультете 
Башкирского государственного педагогическо-
го института. В вузах он читал лекции по исто-
рии, этнографии, а также спецкурсы по этноге-
незу, этнической истории и традиционной куль-
туре башкирского народа, современным этни-
ческим процессам и т.д. Одновременно с этим 
он руководил курсовыми и дипломными рабо-
тами, а наиболее способным из них давал реко-
мендации для продолжения образования в ас-
пирантуре. Потом некоторых из них он привле-
кал к работе в созданных им научных подразде-
лениях в качестве лаборантов, соискателей, 
стажеров-исследователей, младших научных 
сотрудников. 

 

 
 
Р.Г. Кузеев во время открытия II конгресса этно-
графов и антропологов России. 1997 г. Фотокол-
лекция ИЭИ УФИЦ РАН 

 
Р.Г. Кузеев много сделал и для пополнения 

кадрового потенциала гуманитарных наук Ура-
ло-Поволжья молодыми кадрами археологов и 
этнографов. Особую роль в этом сыграл откры-
тый по его инициативе Специализированный 
совет по защите кандидатских диссертаций по 
этим специальностям. В 1994–2000 гг. в указан-
ном совете состоялось более 40 защит канди-
датских диссертаций ученых из Башкортостана, 
Татарстана, Чувашской Республики, Республи-
ки Марий Эл, Пермской, Челябинской, Орен-
бургской, Ульяновской, Волгоградской облас-
тей и др. регионов РФ. 

Много сил и времени Р.Г. Кузеев отдавал 
общественной работе. Он был секретарем парт-
кома БФ АН СССР (1956–1958), председателем 
правления Башкирского республиканского  
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отделения Всесоюзного общества охраны памят-
ников истории и культуры (1966–1972), председа-
телем правления Башкирского республиканского 
отделения Общества советско-индийской дружбы 
(1972–1985), вице-президентом ОСИД (1974–
1985), членом Башкирского обкома КПСС (1973–
1988), председателем Южноуральского отделения 
Археографической комиссии АН СССР, а с 
1992 г. – Археографической комиссии РАН 
(1973–2004), депутатом Верховного Совета 
БАССР и председателем комиссии по народному 
образованию (1981–1985), депутатом Уфимского 
горсовета (1985–1987), председателем правления 
республиканского общества «Знание», членом 
Центрального правления общества «Знание» 
СССР (1985–1991), председателем Башкирского 
отделения Фонда культуры СССР (1987–1991), 
президентом Ассоциации российских этнографов 
и антропологов (1995–1997), членом Президент-
ского совета РБ (1994–1998), сопредседателем 
Общественного совещания при Президенте РБ 
(1994–2000), членом Музейного совета РАН 
(1999–2000). 

Большой вклад Р.Г. Кузеев внес в форми-
рование и развитие Академии наук Республики 
Башкортостан. Он был членом Президиумов 
УНЦ РАН и АН РБ (1993–2000), членом бюро 
Отделения гуманитарных наук АН РБ, предсе-
дателем Научного совета по истории, филоло-
гии и искусствоведению АН РБ (1993–2000), 
исполняющим обязанности вице-президента 
АН РБ (1995–1996).  

За успешную научную и общественную 
деятельность Р.Г. Кузеев награжден многими 
государственными наградами и званиями. Он – 
заслуженный деятель науки БАССР (1969) и 
РСФСР (1979), член-корреспондент РАН (1991), 
академик АН РБ (1991), лауреат Государствен-
ной премии РБ в области науки и техники (1999), 
почетный гражданин г. Уфы (1999), кавалер ор-
денов Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, ордена Почета Российской Федерации, 
награжден медалями и почетными знаками 
СССР, Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Р.Г. Кузеев избран почетным 
академиком Национальной академии наук и ис-
кусств Чувашской Республики, действительным 
членом Академии социальных наук РФ и Меж-
дународной тюркской академии. 

Имя и научное наследие Р.Г. Кузеева не 
забыты. В деревне Аминево на месте бывшего 
дома Кузеевых установлена памятная гранитная 
плита, на доме в Уфе, где проживал ученый, – 
мемориальная доска. Именем Р.Г. Кузеева на-
званы одна из улиц в селе Нагаево в Октябрь-
ском районе Уфы и Институт этнологических 
исследований. Перед Музеем археологии и эт-
нографии установлен бюст исследователя, а 
внутри – памятный барельеф. Академией наук 
Республики Башкортостан учреждена премия 
имени Р. Г. Кузеева. С 2005 г. в Уфе на базе 
Института этнологических исследований регу-
лярно проводятся Кузеевские чтения.  

Научные труды ученого-этнолога востре-
бованы и сегодня. В последние десятилетия в 
Уфе переизданы его фундаментальные труды 
«Историческая этнография башкир» (2009), 
«Происхождение башкирского народа: этниче-
ский состав, история расселения» (2010).  
В 2015 г. в издательстве «Китап» в семи томах 
вышли избранные труды ученого. 

Таким образом, вклад Р.Г. Кузеева в науку 
исключительно огромен и многообразен. После 
себя он оставил бесценное научное наследие, 
которое является надежным ориентиром для 
новых поколений ученых. Интерес к его лично-
сти и научному творчеству сохранится на мно-
гие десятилетия, потому что он был и остается 
одним из авторитетных ученых и патриархов 
российской этнологической науки.  
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