
БОРИС ОСИПОВИЧ долгих 

(К. шестидесятилетию со дня рождения) 

Коллектив Института этнографии АН СССР, и ряд других научных учреждений 
торжественно отметили 60-летие со дня рождения и 35-летие научной и общественно-
педагогической деятельности Бориса Осиповича Долгих. 

Доктор исторических наук Б. О. Долгих — один из крупнейших советских специа-
листов до истории и этнографии народов Сибири. Он с одинаковым успехом занимается 
изучением развития хозяйства, подъема культуры и переустройства быта малых наро-
дов Советского Севера и проблемами этногенеза этих народов, историей их обществен-
ного строя и собиранием и научной публикацией фольклора. Перу Б. О. Долгих принад-
лежит более 70 научных трудов по самым различным вопросам истории и 
этнографии народов Сибири, многие из его работ переведены на иностранные 
языки. 

Б. О. Долгих родился 18 апреля 1904 года в г. Риге. Отец его по специальности 
агроном, мать учительница. Впоследствии семья Долгих переехала под Псков, где 
отец работал преподавателем в сельскохозяйственном училище. Первая мировая война 
вынудила семью Долгих эвакуироваться в Самару. Там Б. О. Долгих окончил 5 клас-
сов гимназии, а затем учился в трудовой школе. В ІІ90О—11920 гг. он был студентом 
Самарского университета, а в 1926 г. окончил Самарский промышленно-экономический 
техникум. К этому времени относится начало занятий іБ. О. Долгих этнографией, инте-
рес к которой приводит его в Московский государственный университет. Здесь Б. О. Дол-
гих слушает лекции по истории, антропологии и этнографии. В 1926 г. Институт 
антропологии МГУ и Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока рекомен-
довали 20-летнего этнографа в качестве статистика-регистратора приполярной переписи. 
Полтора года Б. О. Долгих работает по переписи кетов и эвенков (в низовьях реки 
Подкаменной Тунгуски), долган, якутов, энцев и нганасан Таймыра. Однако Б. О. Дол-
гих не ограничивается работой статистика-регистратора. Он собирает ценнейший этно-
графический материал, фольклор, изучает языки этих народов. На основе этих мате-
риалов Б. О. Долгих опубликовал в 1909 г. в журнале «Северная Азия» статью «Насе-
ление Таймыра и прилегающего к нему района», в которой впервые в этнографической 
науке показан родовой состав самых северных этнографических групп Евразии — нга-
Насан и энцев. 

По возвращении в Москву в ноябре ІІ907 г. Б. О. Долгих поступает на 2-й курс 
этнографического факультета МГУ, одновременно работая в ЦСУ по составлению этно-
графической карты Сибири. 

В 1909 г. Б. О. Долгих вновь уезжает в Сибирь. Здесь он работал в системе Интег-
ральной кооперации на Лене, затем в Иркутском издательстве, в Восточно-Сибирском 
управления народно-хозяйственного учета, Восточно-Сибирском краеведческом обще-
стве; на Таймыре и в Эвенкии в качестве экономиста-землеустроителя. 

Работа в самых разнообразных областях позволила Б. О. Долгих накопить обшир-
ные наблюдения о переустройстве экономики, быте и культуре народов Севера. Эти 
знания, приобретенные как в процессе полевых исследований, так и при упорном изу-
чении документальных материалов и научной литературы по истории Сибири, опреде-
лили круг интересов ученого, тематику его последующих трудов. 

В 1937 г. В. О. Долгих поступает на работу в Красноярский краеведческий музей 
и целиком отдается этнографии. Он продолжает систематически собирать этнографиче-
ский материал. Его экспедиции иногда длятся по году, маршруты охватывают тысячи 
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километров, пересекая области с самым различным населением. Так, в 1938—1939 гг. 
Б. О. Долгих проделал огромный путь от реки Таймыр до города Канска. 

Еще до работы в Красноярском музее Б. О. Долгих издает монографию «Кеты», 
затем сборник нганасанского фольклора, ряд статей по истории освоения Заполярья, 
современному положению народов Севера. 

В 1944 г. Б. О. Долгих поступает в аспирантуру Института этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, успешно заканчивает ее, и с этого времени непре-
рывно работает в Институте. 

Исследования Б. О. Долгих, выполненные за время работы в Институте, охваты-
вают самый широкий круг вопросов, связанных с изучением этнографии и истории на-
родов Сибири. Вслед за С. В. Бахрушиным, А. И. Андреевым и другими советскими 
историками-сибиреведами Б. О. Долгих в своих исследованиях широко использует 
архивные материалы. Приемы анализа древних русских документов, разработанные им 
для изучения истории коренных народностей Сибири, нашли широкое применение среди 
ученых, исследующих вопросы истории народов, входящих в состав Русского государ-
ства феодальной эпохи. 

Благодаря прекрасному знанию этнографических материалов, использованию их в 
сочетании с историческими данными Б. О. Долгих удалось преодолеть «разрыв» между 
этнографией и историей и создать блестящие работы, проливающие свет на многие не-
известные прежде стороны истории и этнографии народов Сибири. Его капитальный 
труд «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке», написанный на основе 
огромных фактических материалов с позиций марксистско-ленинского понимания раз-
вития исторического процесса, фактически является первой книгой по истории малых 
народов, населяющих эту огромную территорию нашей страны. Столь же значительным 
вкладом в историческую и этнографическую науку являются труды Б. О. Долгих по 
вопросам этногенеза отдельных народов Сибири (нганасан, долган, энцев, ке-
тов, бурят). 

Многолетние полевые исследования дали Б. О. Долгих ценнейшие этнографические 
материалы о многих, зачастую относящихся к большой древности и ныне утраченных 
явлениях материальной и духовной культуры народов Сибири. Ире ледова ние этих явле-
ний имеет большое значение для понимания общих закономерностей развития челове-
ческого общества на его древнейших этапах, поэтому в ряде своих работ Б. О. Дол-
гих уделяет внимание анализу традиционной материальной культуры малых народов 
Севера, их древнейших обрядов, обычаев и т. д. 

Б. О. Долгих является известным собирателем и популяризатором фольклора ма1-
лых народов Севера. Подготовленные им сборники «Мифологические сказки и истори-
ческие предания энцев», «Бытовые рассказы ѳнцев», являются первой систематизирован-
ной научной публикацией фольклора энцев — одного из самых малочисленных и инте-
ресных в этнографическом отношении народов Северной Евразии. 

Крупный советский историк-сибиревед Б. О. Долгих принимает участие в состав-
лении ряда обобщающих трудов по истории и этнографии народов Сибири. Он является 
одним из авторов многотомных «Очерков истории народов СССР» (разделы: «Народы 
Сибири в XVII в.», «Народы Сибири в XVIII в.»), нескольких разделов тома «Народы 
Сибири» (серия «Народы мира»), автором и редактором «Очерков общей этнографии» 
(«Азиатская часть СССР», статья «Народы Сибири»). 

Огромное место в деятельности Б. О. Долгих занимает работа по этнографиче-
скому изучению современного хозяйства, быта и культуры малых народов Севера. 
С 1956 г. он возглавляет Сектор по изучению социалистического строительства у малых 
народов Севера Института этнографии АН СССР. Одновременно Б. О. Долгих руко-
водит работами Северной экспедиции Института, исследования которой охватывают 
огромную территорию Советского Севера от Баренцова моря до Тихого океана. Под 
руководством Б. О. Долгих сотрудниками Сектора опубликовано несколько десятков 
работ о современном положении малых народов Севера СССР (в том числе сборник 
«Современное хозяйство, быт И культура малых народов Севера», получивший высокую 
оценку как в нашей стране, так и за рубежом), подготовлен ряд научно обоснован-
ных практических рекомендаций по подъему хозяйства и культуры и реконструкции 
быта малых народов Севера. 

Сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Севера, 
возглавляемый Б. О. Долгих, ведет свою работу в тесном контакте с другими 
учреждениями, деятельность которых связана с изучением промышленных, сельскохо-
зяйственных и иных ресурсов Советского Севера. Б. О. Долгих является членом Меж-
дуведомственной комиссии по проблемам Севера — Совета по изучению производитель-
ных сил (СОПС) при Госплане СССР, входит в состав Комиссии Министерства здра-
воохранения РСФСР по акклиматизации человека на Севере. 

Многолетняя работа Б. О. Долгих по изучению этнографии малых народов Севера 
снискала ему любовь и уважение среди нганасан, энцев, ненцев, кетов и других север-
ных народностей. «Наш Борис» —так любовно называют его многие знакомые с ним 
северяне. 

За большие заслуги в развитии культуры малых народов Красноярского Севера, 
огромную научно-исследовательскую работу по воссозданию их истории Б. О. Долгих 
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награжден почетными грамотами Окружкома КПСС и Исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся Таймырского национального округа и Совета профсою-
зов Эвенкийского национального округа. 

Свои научные исследования Б. О. Долгих сочетает с педагогической деятельностью. 
Будучи еще в аспирантуре, он читал курс этнографии Сибири на Историческом фа-
культете Московского университета. За время работы в Институте этнографии 
Б. О. Долгих руководил подготовкой аспирантов, в настоящеее время успешно рабо-
тающих в различных научных учреждениях нашей страны. Можно утверждать, что все 
молодые исследователи этнографии народов Крайнего Севера являются в известной 
мере его учениками. 

Б. О. Долгих не ограничивается только научной деятельностью. Много внимания 
и сил он уделяет работе учреждений, связанных с Крайним Севером. За консульта-
циями по проблемам развития народов Севера к Б. О. Долгих постоянно обращаются 
и экономисты, и медики, и работники просвещения и культуры. 

Б. О. Долгих руководил Секцией Арктики и Суібарктики и Симпозиумом по про-
блемам этнографии и антропологии Арктики и Субарктики на VII Международном 
конгрессе антропологических и этнографических наук. 

Коллеги и ученики желают Борису Осиповичу дальнейших успехов в работе и 
доброго здоровья, ждут с нетерпением его новых исследований. 

В. И. Васильев, Ю. Б. Симченко 

О РАБОТЕ СЕКЦИИ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

3—10 августа 1964 г. в Москве проходила работа VII Международного конгресса 
антропологических и этнографических наук. На Конгресс прибыли делегации из 
58 стран. Огромное внимание к работе Конгресса проявила широкая общественность 
нашей страны. 

Основная работа протекала на секциях и симпозиумах. В 27 секциях общей ан-
тропологии, общей этнографии и региональной этнографии и антропологии было за-
слушано 820 докладов. Настоящий обзор имеет своей целью дать общее представление 
о направлении работы каждой из секций Конгресса. 

Секция «Физиологическая антропология» провела 8 заседаний, ее подсекция «Ге-
матология и серология» —• 3 заседания. Всего было заслушано 52 доклада, касавшихся 
проблем групповых различий физиологических признаков, акклиматизации рас и на-
родов, биологических явлений, связанных с изоляцией. 

Оживленный обмен мнениями возник по докладам: Р. Н ь ю м а н (США) «Испы-
тания на приспособление к холоду и значение их для антропологии»; Дж. В е й н е р 
(Великобритания) «Терморегуляция у различных групп населения». Выступая по этим 
докладам, В. В. Бунак указал на необходимость осторожного использования экспери-
ментов для разрешения вопросов адаптации. А. А. П о к р о в с к и й (СССР) в докладе 
«Определение ферментных спектров тканей как метод характеристики биохимической 
индивидуальности» сообщил о вариациях ферментов крови. Этот вопрос, весьма су-
щественный для соматической типологии, до последнего времени не привлекал вни-
мания специалистов. Автором была продемонстрирована соответствующая аппаратура. 
В. В. Р о з е н б л а т (СССР) в докладе «Выносливость к статическим напряжениям 
как антропометрический показатель» привел данные о методе определения силы нерв-
ной реакции и продемонстрировал построенный им прибор. Вопрос о возникновении 
аномалий строения в онтогенезе был поднят в докладе К. З а л л е р а (ФРГ) «О зна-
чении исследования аномалий строения для антропологии». 

В. В. Б у н а к в своем докладе дал сравнительную характеристику изменчивости 
соматических признаков в группе населения, связанной родством и составляющей ос-
новную единицу в антропологическом анализе. Этот вопрос в литературе не 
разработан. 

Н. А. К р ы ш е в а и К. М. Ш т е й н г а р т (СССР) в докладе «Сравнительная ха-
рактеристика речевой деятельности близнецов» привели данные о сходстве близнецов 
по важнейшим показателям высшей нервной деятельности. 

На подсекции «Гематология и серология» большой интерес вызвал доклад 
А. М о р а н т а (Великобритания) «Дифференциация групп населения». Выступая по 
этому докладу, В. В. Бунак продемонстрировал карту распространения групп крови 
среди населения СССР. 


