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In memory of Sergey Kullanda (1954–2020) 

 

 
 
It is with the deepest regret that we announce the loss of our friend and colleague Sergey Vsevolodovich Kullanda, 
one of the long-term members of the Editorial Board of the Journal of Language Relationship; he passed away on 
November 30, 2020, after a long and difficult illness. 

Sergey Kullanda was first and foremost a historian, specializing in such areas as the history of Indonesia and 
the ancient Scythian culture. But he had always shared a deep interest in all things related to the history of lan-
guages, meaning that most of his research was tied to linguistic issues one way or another. 

His studies of ancient social history, driven by a desire to “get to the foundation of each social phenomenon” 
(p.c.) in the pre-written period, quite logically caused Sergey to fully embrace comparative-historical linguistics. 
Linguistic data were already quite prominent in his early works on the history of Java and Austronesian studies in 
general; later on, his focus largely shifted to Indo-European studies and comparative Iranistics, where he used the 
methodology of linguistic reconstruction to combine anthropological data with the results of studies in diachronic 
semantics. This was most prominent in his works on the Indo-European system of kinship terms, the main point of 
those being that the primary semantics of the studied terms must have originally referred not so much to actual 
kinship as to their social functions, distributed across various age and sex groups. Future research will no doubt 
show just how close this point of view was to the actual truth; but in any case, Kullanda’s interdisciplinary hy-
potheses were quite immaculately constructed both from the point of view of social anthropology and compara-
tive Indo-European linguistics, and will be highly relevant for subsequent generations of scholars in those fields.  

Another of Sergey’s favorite topics concerned the role of comparative-historical linguistics in elucidating the 
ancient history of Iranian and Indo-Iranian peoples. Here must be mentioned his paper on Proto-Indo-Iranian and 
Proto-Iranian homelands, with a clear and meticulous focus on any potential linguistic contacts between speakers 
of these protolanguages and other linguistic units; and, most importantly, his 2016 monograph “The Scythians: 
language and ethnogenesis” (in Russian), in which he has summarized most of the preceding research on Scythian 
culture, provided a critical evaluation of all pieces of evidence on the Scythian language, established a firm posi-
tion for Scythian on the genealogical tree of Iranian languages, and scrutinized all possible linguistic contacts be-
tween Scythian and the other ancient languages of West Asia and Eastern Europe. 

All of these works testify to Sergey Kullanda’s huge potential — much of it, alas, unrealised — as a prominent 
researcher in comparative-historical linguistics, making his passing a truly significant loss for the scientific com-
munity at large. This is not even to mention, of course, the significance of this loss for all of Sergey’s friends, col-
leagues, and disciples — many of the latter still remember with fondness his lectures on Sanskrit at the Russian 
State University for the Humanities. Sergey was one of those true friends one could always count on, and, among 
other instances, he proved this while serving on the Editorial Board of JLR, never downplaying the importance of 
even the most routine technical work on submitted papers and sacrificing his personal needs so that the next 
number of the Journal could be published on time. He will be sorely missed, but never forgotten.  

Anna Dybo 
on behalf of the Editorial Board of The Journal of Language Relationship  

For all those interested in works by Sergey Kullanda, a complete list (in Russian) may be found on the website of 
the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences: https://www.ivran.ru/persons/SergeyKullanda.



Памяти С. В. Кулланды (1954–2020) 

 
 
30 ноября 2020 г. после тяжелой продолжительной болезни умер наш друг и коллега, член редакцион-

ной коллегии журнала «Вопросы языкового родства», Сергей Всеволодович Кулланда. 
Сергей Всеволодович был в первую очередь историком, специалистом по древней Индонезии и по ски-

фологии. Но интерес и внимание к истории языков, к древним языковым свидетельствам придавали его 
работам значительную лингвистическую составляющую. 

Его занятия древней социальной историей, желание «доискаться до того, как возникает то или иное яв-
ление» (цитата из его устного выступления) в дописьменные периоды существования человечества совер-
шенно логично привели Сергея Всеволодовича в объятия сравнительно-исторического языкознания. Язы-
ковые данные активно использовались и в его ранних работах по яванской истории и в целом австронези-
стике. Впоследствии он серьезно углубился в индоевропеистику, в сравнительно-историческую иранистику 
и использовал в своих исследованиях методы лингвистической реконструкции, в первую очередь стараясь 
сопрягать семантическую реконструкцию с антропологическими данными. Так сделаны его работы по ин-
доевропейской терминологии родства; основной их посыл — семантика исследуемых терминов должна 
была в древности относиться не к родственным, а к социальным (в первую очередь половозрастным) отно-
шениям. Будущие исследования покажут, насколько такие построения приближаются к истине; но, во вся-
ком случае, междисциплинарные конструкции С. В. Кулланды были выстроены весьма добросовестно и с 
точки зрения социальной антропологии, и с точки зрения использования данных индоевропейской этимо-
логии, и разобранный в них материал может быть использован в дальнейшей работе. 

Другая область его исследований, связанная со сравнительно-историческим языкознанием — древняя 
история иранцев и индоиранцев. Здесь прежде всего следует отметить статью об индо-иранской и иран-
ской прародинах, в которой с особой тщательностью разбираются возможности праязыковых контактов 
для праиндоиранцев и праиранцев; и, главное, вышедшую в 2016 году монографию «Скифы: язык и этно-
генез», в которой подводятся итоги предыдущих скифологических исследований, критически оцениваются 
все имеющиеся свидетельства, касающиеся скифского языка, устанавливаются особенности скифского язы-
ка в отличие от других восточноиранских и его место на генеалогическом древе иранских языков, а также 
внимательно рассматриваются все возможные контакты скифского языка с другими древними языками 
Западной Азии и Восточной Европы. Книга снабжена отработанным с филологической и этимологической 
точек зрения словариком скифских слов, что делает ее особенно значимой для последующих исследований 
в этой области. 

Все эти работы позволяют оценивать научную деятельность С. В. Кулланды как значительный вклад в 
сравнительно-историческое и историческое языкознание, а его болезнь и смерть — как большую потерю 
для научного сообщества. 

Это огромная потеря и для всех друзей, сотрудников и учеников Сергея Всеволодовича. Он был очень 
хорошим, отзывчивым, дружелюбным человеком. Долгое время он преподавал санскрит и ведийский язык 
в РГГУ, и его студенты вспоминают его с нежностью. Так же помнят его и все «взрослые» друзья. На его по-
мощь можно было рассчитывать в любой сложной ситуации. В частности, его работа в редколлегии «Во-
просов языкового родства» содержала элементы самопожертвования — он никогда не отказывался даже от 
вполне технических занятий по вычитке статей, откладывая собственные дела ради своевременного выхода 
номера журнала. 

Мы с ним дружили. Он катал моего старшего сына на лошадке, когда тому было 4 года. Мне нравилась 
его старомодная вежливость по отношению к женщинам (подавать пальто, уступать сиденье, наливать 
вино...). Наши попытки писать совместные работы в основном потерпели фиаско (кроме критических), но 
мы с удовольствием подолгу обсуждали работы друг друга и взаимно старались прислушиваться к крити-
ке. Известие о его болезни, а потом и смерти проделало очередную черную дыру в моей модели мира. 

 
А. В. Дыбо 

 
Список основных трудов С. В. Кулланды можно найти на сайте Института востоковедения РАН: 

https://www.ivran.ru/persons/SergeyKullanda.


