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Б. И. К а р т а ш е в ,  П о стране оленны х лю дей . Путешествия В. Г. Тана-Бого, 
М ., Географ издат, 1959, 45 стр., с илл. и картами.

В серии «Замечательные географы и путешественники» вышла брошюра, го 
щ енная деятелю  этнографической науки В. Г. Богоразу, рассчитанная на шир 
круг читателей. И зданны е ранее в этой серии брошюры были посвящены ш : 
образом  географам, хотя среди этнографов имеется много замечательных ученых 
беззаветное служ ен ие науке и достиж ения в этой области могут быть пример»  
м олодого поколения.

С ледует приветствовать инициативу И здательства географической литера; 
выпустившего книжку, посвящ енную деятельности Владимира Германовича Боге 
(Т ана), замечательного этнографа, языковеда, фольклориста и писателя.

В. Г. Б огораз родился 15 апреля (ст. ст.) 1865 года в г. Овруче б. Волынской 
В 15 лет он окончил Таганрогскую гимназию и поступил на физико-математиче 
факультет П етербургского университета, но вскоре перешел на юридический. С ; 
времени вплоть до  высылки в Колымск жизнь В. Г. Богораза тесно связана с рев 
ционной деятельностью  народовольцев.

В глухой ссылке, будучи оторванным от политической деятельности, В. Г. I 
раз отдается изучению  северных народов. «Социальное задание эпохи для после 
землевольцев и народовольцев, попавших в далекую  ссылку на крайнем северо 
токе,—  писал он,—  состояло в изучении народностей, разбросанных там, первобьп 
полуистребленны х и почти совершенно не известных» '.

Выполнению этого «социального задания» и посвятил свою жизнь В. Г. Бог> 
Он (выполнял его с  героизмом и большим трудолю бием. Этот период в его жизни 
огромное значение для этнографической науки, так как Богоразом был создан 
вы даю щ ихся трудов по фольклору и этнографии, до  сих пор сохранивших нау 
ценность. О значении этого периода в его ж изни сам В. Г. Богораз писал: «Ч( 
морский ю жанин по рож дению , я стал певцом и бардом Севера. Воспел 
в прозе, в стихах, в лирике и эпосе, и д а ж е  в научных работах... Север навеки з: 
довал науку мою и мою беллетристику»2.

Автор рецензируемой брошюры Б. И. Карташ ев рассказывает о  жизни и 
тельности В. Г. Б огораза, сгруппировав все факты и события в девяти разд 
В первом разделе (Краткое введение) автор, начиная свой рассказ, описывает 
бывание Богораза в Якутской тюрьме. Во втором разделе описываются детст 
юность Б огораза, его первый арест и высылка на девять лет в Колымск (1 
третий раздел  посвящен Средне-Колымску и жизни ссыльно-политических, а т: 
выполнению Богоразом  «социального задания»-— изучению русских колымчан. За 
время (1890— 1895) В. Г. Б огораз собрал обширные фольклорные материалы и 
кые для словаря колымско-русского областного наречия. Четвертый небольшой ра 
посвящен Д . А. Клеменцу, благодаря которому В. Г. Богораз был привлечен в я 
дицию -по изучению Якутской области, где Богораз долж ен  был исследовать на, 
Колымского края. З десь  ж е упоминаю тся имена ряда этнографов, чья'деятель; 
такж е м ож ет служить самостоятельной те мой для научно-популярных брошюр. П

1 В. Г. Б о г о р а з ,  Чукчи, ч. 1, Л ., И зд-во Ин-та народов Севера, ЦИК О 
1934, стр. X III.

2 В. Г. Т а н, Чукотские рассказы, М .— Л., 1929, 372 стр. (см. предисловие 
автора», стр. 5, 9 ).
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раздел посвящен краткой исторической оправке о встрече русских с чукчами и сла
бой изученности чукчей до того, как за  эту работу взялся В. Г. Богораз. Автор бро
шюры справедливо замечает, что все имевшиеся работы о чукчах «были каплей в 
норе ;по сравнению с тем, что сделал Б огораз. Никто из прежних исследователей не 
знал чукотского языка, а потому чукотский фольклор, предания и обычаи чукотского 
народа изучались недостаточно глубоко». В шестом и седьм ом  разделах рассказы
вается о начале работы В. Г. Богораза среди чукчей и других народов Севера. Вось- 
иой раздел посвящен результатам работы В. Г. Богораза по изучению чукчей, приезду  
его в 1899 г. в П етербург и приглашению его участвовать в экспедиции Ф. Боаса (так 
называемой Д ж езуповской экспедиции). Девятый, последний раздел посвящен рабо
там В. Г. Богораза и его деятельности в советское время (работа его в М узее антро
пологии и этнографии в Л енинградском университете, М узее истории религии Ака
демии наук СССР).

Автор дал в общ ем  правильную картину развития деятельности В. Г. Богораза. 
Но по целому ряду вопросов он с  недостаточной полнотой осветил работы ученого 
II их методологические недостатки. Сам В. Г. Богораз в предисловии к русско
му изданию его монографии «Чукчи» писал: «П ереходя к пересмотру всего материа
ла моей монографии с новой точки зрения, я долж ен преж де всего отметить эмпири
ческий характер всей моей работы. Я старался следовать за фактами и с некоторым 
трудом решался на обобщ ения. И бо я долж ен сказать вообще, что во время моей 
полевой работы, а такж е и п осле того, я относился с недоверием ко всем сущ ество
вавшим в то время теориям развития первобытного общ ества... В настоящее время 
я от этого скептицизма отошел и усвоил, хотя с некоторой медленностью, основы 
нарксистского мышления, которое стараюсь применить в моих работах последних 
лет»3.

Автору брошюры следовало бы сказать, что В. И. Ленин в своих работах неодно
кратно упоминает В. Г. Б огораза (Тана) 4.

К сожалению, в брош юре не приводится данны х о современной жизни чукчей, 
между тем В. Г. Богораз гордился тем, что «внуки моих учителей и моих первых 
переводчиков приехали сами учиться ко мне в Л енинград на Северный рабфак. Это 
ли не чудо, не новая живая сказка?» 5. Об этом «чуде», которое совершилось у  чукчей 
после Великой Октябрьской социалистической революции, автор ни слова не расска
зал читателю, что является большим недостатком брошюры. Сам В. Г. Богораз 
будучи одним из инициаторов создания Комитета Севера и Института народов Севе
ра, создания письменности этих народов, будучи автором первых учебников, слова
рей, активно способствовал возрож дению  народов Крайнего Севера, и в частности 
чукчей. Рассказ об их современной ж изни мог быть тесно вплетен в биографическое 
произведение о В. Г. Богоразе.

Не упоминает автор и о рукописном наследии В. Г. Богораза. Архив этого вы
дающегося этнографа и общ ественного деятеля, кроме научных работ, содерж ит много 
писем, в том числе от Д . Н. Анучина, Анри Барбю са, Теодора Д райзера, а также  
автобиографию, записные книжки и др. Автор не привел и списка основных работ 
В. Г. Богораза. М еж ду  тем в- научно-популярных работах такой описок литературы  
указывает читателю путь к дальнейш ему изучению темы.

Издательство географической литературы начало полезную  работу. Будем на
деяться, что в ближайш ее время вы йдут научно-популярные брошюры, посвященные 
другим видным деятелям этнографической науки.

Подготовка серии научно-популярных этнографических работ долж на быть пред
метом особого внимания и И нститута этнографии Академии наук СССР.

Е. А. Мильштейн

И. Е. Т у г у т о в. М атериальная культура бурят. Этнографическое исследование, 
Изд. Сибирского отделения АН  СССР, У лан-Удэ, 1958, 214 стр.

Книга И. Е. Тугутова —  первая работа, посвящ енная историко-этнографическо
му исследованию бурятского колхозного улуса. Это отмечает А. П. Окладников в пре
дисловии, помещенном в начале книги. «Работа И. Е. Тугутова тем более ценна,—■ 
пишет он,— что после смерти первого бурятского этнографа М. Н. Хангалова (1918) 
ичкто глубоко не занимался этнографией бурят» (стр. 3 ).

И. Е. Тугутов долгое время был сельским учителем в Селенгинском аймаке 
Бурятской АССР, являясь активным общ ественником и непосредственным участни
ком социалистического преобразования культуры и быта бурятского улуса. Это —

3 В. Г. Б о г о р а з ,  Чукчи, I, стр .XV.
4 См. В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 11, стр. 416, 426; т. 12, стр. 6; т. 18, стр. 488.
5 В. Г. Т а н ,  Чукотские рассказы, стр. 5.


