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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.
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этнограф-исследователь, сумевш ий проследить глубокие изменения, происш® 
в повседневном быту сельского населения Бурятии. 1

В книге освещены три периода: дореволюционный (конец XIX —  начало Щ 
причем автор делает экскурсы и в более отдаленное прош лое), доколхозный ид! 
победы  колхозного строя. Основной этнографический материал для книги с* 
автором в южных районах Бурятской АССР, главным образом  в Селенгинском и 
хорш ибирском аймаках. Привлечен им такж е оригинальный материал из q  
аймаков республики и из бурятских национальных округов. П оэтому книга в 4  
тельной степени характеризует материальную культуру бурят в целом. Однако щ 
не отметить, что преобладаю т сведения о  забайкальских бурятах. .

Кроме этнографического полевого материала, автор использовал широкий q 
других источников: архивные данные (Центрального государственного архива, % 
вов республиканских, аймачных организаций и колхозов), периодическую nd 
музейные коллекции, а такж е этнографическую  литературу.

Книга состоит из введения и восьми глав: I — Социалистическое переуетря 
сельского хозяйства; I I —-И зменения в орудиях труда: I I I — Ремесло; IV — Жч 
и поселение; V —  О деж да; VI — Пища; VII — Семейно-брачные отношения. Свадч 
обряды ; V III —  Захоронение. В конце даны заключение и перечень hctoJ  
и литературы. ]

Во введении автор определяет свою  задачу как изучение на конкретном nail 
л е  социалистического переустройства хозяйства, быта и культуры ранее отс* 
народов, миновавш их капиталистическую стадию  развития, и подчеркивает бо̂  

теоретическое и практическое значение такого исследования.
В I— III главах показаны  коренные изменения социальной базы в бурятском5 

и различные стороны его хозяйственной жизни; развитие земледелия у  бурят, пер 
на оседлость вчерашних кочевников и полукочевников, создание передового сот 
стичеокого сельского хозяйства. Однако, по наш ему мнению, автору следоваг 
сказать и о подсобны х отраслях хозяйства; о значении и способах охоты и 
ловства у бурят в наше время, о  развитии звероводства, о колхозном лчелоот 
и т. д. Н е упом януто о  верблю доводстве, известном бурятам некоторых рай 
В книге нет упоминаний и о таких характерных особенностях бурятского хозяй 
как устройство утугов, развитие оросительно-мелиоративной системы, имеющей q 
ственное значение в ю жны х, засуш ливых районах Бурятской АССР. Хотелось быбм 
знать о быте современного чабана. Нельзя не согласиться с  мнением А. П. Оклад 
ва, что «ремесло дано бегло» (стр. 6 ) . В главе, посвященной ремеслу, автор ограа 
ся краткой характеристикой обработки металла и дерева. П равда, в главе «Оде 
он приводит некоторые сведения об обработке кожи, овчины, изготовлении в<Л 
и о  вышивке. О прядении, вязании и тканье у  бурят имеется лишь беглое улм 
н «е (стр. 141— 142).

Главы IV— VI, занимаю щ ие центральное место в книге, написаны автором с 
бой любовью и читаются с большим интересом. Н аиболее обстоятельно paces 
о  поселениях и жилищ е. Читатель узн ает о том, как с  коренной перестройкой i  
ж изни у  бурят стал исчезать привычный тип жилища кочевников —  войлочная i 
как развилось срубное ж илищ е, ставш ее ныне удобным многокомнатным домом 
создавались современные улусы, каковы их планировка, устройство центра; 
усадьбы  колхоза, его общественные постройки. В этой главе подробно осва 
строительная техника, архитектурные приемы и украшения, своеобразная отоя 
ная система жилищ а (бурятская печь отличается от русской), внутреннее убра 
дом а, в котором немало характерных национальных особенностей.

Плотничье и столярное мастерство бурят получило широкое применение в с 
менном строительстве в колхозах. Раньш е бурятским плотникам негде было прим 
свое уменье и приходилось идти на отхож и е промыслы в города и русские се 
(стр. 8 7 ). Это полож ение автора подтверж даю т и наши исследования летом 1! 
(Забайкальский отряд Комплексной экспедиции Института этнографии АН G 
В русских забайкальских селениях «семейских» и «сибиряков» в дореволюци 
время широко применялся труд  бурятских плотников, что не могло не сказатв 
местной архитектуре. Буряты, заимствовав от русских плотничью технику, в 
с  тем вносили много своего, особенно в орнамент резьбы.

В главе « О деж да»  даны сведения о бурятской национальной одеж де, обув: 
ловных уборах, о бытовании их в настоящ ее время и о своеобразных чертах ( 
менной городской одеж ды , широко распространившейся в колхозных улусах.

В главе «П ищ а» содерж ится интересный материал об особенностях бур! 
кухни. Больш ое внимание автор уделил изменениям питания бурят в результат! 
вития у  них земледелия, показал овладение ими техникой хлебопечения, в связи 
да л  описание усоверш енствованной печя у бурят в настоящ ее время (стр. 163).

Главы VII и V III, посвященные характеристике семейно-брачных o th o i 
у  бурят, предельно кратки. Эти важнейш ие стороны жизни бурят требуют спа 
ного внимания; в книге о материальной культуре, по-видимому, не было необходн 
осветить их подробнее.

Автор последовательно проводит мысль о связи культуры в широком смы< 
всеми сторонами общ ественной ж изни и о  том, что «материальную и духовную
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гуру нельзя рассматривать изолированно друг от  друга» (стр. 17). В связи с этим  
» заключении И. Е. Тугутов освещ ает х о д  культурного строительства у бурят после 
Октября. «Глубокому преобразовательному процессу в материальной культуре бурят
ского улуса сопутствовала целая культурная революция»,—  пишет он (стр. 189).

Рецензируемая книга богата свежим фактическим материалом, хорошо датирован
ным, нередко с  характеристикой общ ественного или производственного лица информа
тора. Автор не ограничивается простым описанием, а вдумчиво анализирует собран
ные им факты, пользуется сравнительным материалом, подкрепляя свои выводы боль
шим количеством ярких примеров.

В книге прослеж ено положительное влияние русского народа на различные сто- 
роны материальной культуры бурят. Приведены интересные факты, иллюстрирующие 
ирогрессивлую деятельность живших в Бурятии декабристов (братьев Бестужевых 
I др.), направленную на изменение быта местного населения.

Рецензируемая книга нуж на не только исследователям народов Сибири, но и всем 
кзучающим русское сибирское население, помогая выяснению русско-бурятских куль
турных взаимосвязей. Она представляет интерес и для широкого круга читателей.

Следует отметить ее  простой язык, живость излож ения. В этом сказалось, видимо, 
те, что И. Е. Тугутов является и писателем-беллетристом.

В книге 57 иллюстраций, но качество выполнения некоторых из них неудовлет- 
юрительно. Отсутствие в ряде случаев рисунков при описании одеж ды , построек и пр. 
очень затрудняет восприятие излож енного. Н е помещ ено ни одного образца бурят
ской вышивки. Крайне мал тираж  книги (800 эк з.).

Замечания, касаю щ иеся оформления книги и тираж а, конечно, должны быть на
правлены в адрес издательства, а не автора.

Г. М аслова

T h o m a s  A.  S e b e o k ,  P a u l  G.  B r e w s t e r .  G am es. «Studies in Cheremis», 
wl. 6. Indiana U n iversity  P ublication, Folklore Series, N 11, B loom ington, 1958, 
123 стр.

Рецензируемая книга представляет собой шестой том серии, издаваемой в США 
вд названием «Stu d ies in Cherem is». Книга посвящ ена марийским народным играм. 
В предыдущих томах этой серии опубликованы исследования по фольклору, религии, 
дроисхождению марийцев и их расселению.

Работа состоит из краткого введения и семи глав. В о введении авторы указывают 
в использованные ими источники и  характеризую т структуру работы. К аж дая из 
гав содержит материал по определенной группе марийских народны х игр. К работе 
приложена библиография (215 названий), включающая работы  английских, француз- 
<пх, русских и других авторов, посвящ енные главным образом  народным играм.

В книге дано более или менее полное описание 97 марийских игр. Частично авто
рами были использованы неопубликованные материалы венгерского ученого Odon 
Веке. Описание 23 марийских игр было получено составителями от марийского инфор- 
шора Ивана Евского, ж ивущ его в США. О писание 70 игр представляет собой пере- 
ВД из опубликованных русских работ (Русско-марийского словаря В. М. Васильева, 
работ И. Н. Смирнова, Е. А. П окровского и д р .).

Описанные в книге марийские игры классифицируются авторами следующим  
образом: игры с предметом; игры-соревнования; групповые игры; игры с двумя участ- 
мами; ритмические и драматические игры; игры, имитирующие трудовые процессы; 
шассифицированные игры. Д авая  описание той или иной марийской игры, авторы 
ерводят многочисленные аналогии игр, более или менее сходны х с описанной, раз
личных народов мира.

Во введе-нии отмечается, что сводки материалов по марийским играм до  сих пор 
и было опубликовано. Действительно, среди  этнографических трудов о марийцах, 
иданных как в дореволюционный, так и в советский периоды, нет работ, специально 
освященных играм этого народа. П равда, в некоторых работах встречается описание 
вдельных игр (например, в работе «Черемисы» И. Н. Смирнова, Казань, 1889). М еж 
ду тем изучение народных игр представляет большой интерес для этнографа. Оно 
южет дать богатый материал по истории народа, по его культурным связям с дру- 
ии народами. П оэтом у крупной заслугой авторов книги является то, что они собра- 
и и опубликовали больш ое количество марийских игр.

Нельзя не указать на некоторые недостатки этой публикации. Д авая, например, 
эдробное описание игр, авторы очень мало внимания уделяют освещению вопроса 
* их происхождении. И ногда, приводя мнение того или иного исследователя относи- 

. «лыю происхождения какой-либо игры, они не высказывают своего отношения 
1 излагаемым взглядам. Так, относительно игры, которую авторы называют «прыжки 

крез линии» (№  28), соответствующ ей русской игре в «райки» и подобным ей играм 
1 Щги народов, приводятся мнения нескольких ученых. Одни из них считают, что 
■ м игра является «отраж ением движения душ и от земли к небу», основывая это мне-

II Советская этнография. № 1


