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К 80-летию Павла Михайловича Кожина 

В 2014 году исполняется 80 лет нашему коллеге Павлу Михайло-
вичу Кожину, замечательному учёному и человеку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павел Михайлович родился 18 сентября 1934 г. в Москве с семье 

Михаила Владимировича и Клеопатры Константиновны Кожиных. В 
раннем детстве вместе с матерью Павел Михайлович прожил не-
сколько лет в Харбине, что заложило в нём глубокие тёплые чувства к 
____________________________________ 
© Кузнецова-Фетисова М.Е., 2014 



 22 

Китаю и китайскому языку. Когда в 1953 году Павел Михайлович 
поступил на исторический факультет МГУ, он планировал пойти на 
китайское отделение, и отказался от этой идеи под давлением об-
стоятельств (медкомиссия не допустила бы его по состоянию здоро-
вья). В связи с этим он проходил специализацию на кафедре архео-
логии, и его жизненный путь оказался во многом связанным с этой 
исторической дисциплиной. Начиная со студенческих лет в МГУ, 
Павел Михайлович учился и работал с выдающимися советскими 
археологами Сергеем Владимировичем Киселёвым (1905–1962) и 
Алексеем Павловичем Окладниковым  (1908–1981). 

По окончании Истфака МГУ в 1959 г. Павел Михайлович был 
распределён в Институт археологии АН СССР, где в 1967 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В это время он исследовал пробле-
мы древнего транспорта Евразии, в частности, появления колесниц 
в Китае.  

В 1976 г. Павел Михайлович Кожин перешёл на работу в ИДВ 
АН СССР, где работает поныне. Основными вопросами, которыми 
он занимался после перехода в этот институт, были идеология и по-
литика современного и традиционного Китая, сравнительное рели-
гиоведение и его история, материальная культура и история ремесла, 
межцивилизационное  и межкультурное взаимодействие, и многие 
другие темы. В 1990 году Павел Михайлович получил степень док-
тора исторических наук. 

На протяжении многолетней творческой деятельности Павел 
Михайлович Кожин подготовил и издал свыше 400 научных работ 
(4 монографии, статьи, заметки, обзоры, рецензии). Помимо собст-
венной исследовательской деятельности, начиная с начала 1960-х 
годов Павел Михайлович был ответственным и научным редакто-
ром нескольких десятков изданий, редактором отдела научных из-
даний ИДВ РАН.  

Павел Михайлович Кожин ряд лет преподавал в РГГУ, много-
кратно был рецензентом и экспертом по кандидатским и доктор-
ским диссертациям, проектам, подаваемым на гранты РФФИ и Ми-
нистерства образования. Его живой интерес к широчайшему кругу 
тем, энциклопедические знания и доброе отношение к людям по-
могли множеству исследователей в их научных исканиях. 

Коллектив авторов поздравляет Павла Михайловича и его близ-
ких, желает ему здоровья и бодрости духа.  

М.Е. Кузнецова-Фетисова 
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