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БОРИС ОСИПОВИЧ д о л г и х 

Советское сибиреведение понесло невосполнимую утрату. 31 декабря 1971 г. 
ушел из жизни крупнейший историк и этнограф, доктор исторических наук Б. О. Долгих. 

Борис Осипович Долгих родился в городе Риге 18 апреля 1904 г. Рассказы деда, 
проходившего военную службу в Русской Америке, и отца, долгое время жившего в 
Красноярском крае, с детства привлекли внимание будущего ученого к Сибири и Се-
веру. Окончив гимназию, Б. О. Долгих поступает в 1920 г. в Самарский университет, 
а затем становится студентом Московского Университета, где слушает лекции по исто-
рии, антропологии и этнографии. Еще будучи студентом МГУ, Б. О. Долгих в качестве 
статистика-регистратора принял активное участие в проведении Приполярной перепи-
си. Работая среди кетов, эвенков Подкаменной Тунгуски, долган, энцев, якутов и 
нганасан Таймырского полуострова, Б. О. Долгих собрал обширнейший материал по 
истории и этнографии этих народов. С этого времени вся его жизнь была связана с 
изучением проблем сибиреведения. 

Первая статья Б. О. Долгих — «Население полуострова Таймыр и прилегающего 
к нему района», опубликованная в журнале «Северная Азия» в 1929 г., была посвящена 
исследованию родового состава самых северных этнографических групп Евразии —нга-
насан и энцев. 

В 1930-е годы он работает в системе кооперации на Лене, в плановых органах 
Восточной Сибири, среди малых народов Таймыра и Эвенкии в качестве землеустрои-
теля, одновременно занимаясь .научными исследованиями. 

В 1934 г. он издает первую в науке монографию о кетах, затем сборник нганасан-
ского фольклора, ряд статей по истории освоения Заполярья, а также о современном 
состоянии экономики, быта и культуры народов Севера. В 1937 г. Б. О. Долгих стано-
вится научным сотрудником Красноярского краевого музея, где он проработал около 
семи лет. В этот период он совершает ряд экспедиций в отдаленные, труднодоступные 
уголки Крайнего Севера. В одной из таких экспедиций он встретил Веру Гордеевну По-
пову, ставшую его женой, верным другом и помощником. 

В 1944 г. Б. О. Долгих поступил в аспирантуру Института этнографии АН СССР, 
и по окончании ее блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Родовой и 
племенной состав населения севера Средней Сибири». Уже в этой работе Б. О. Долгих, 
наряду с полевыми этнографическими материалами, широко привлекает архивные ис-
точники. Став сотрудником Института этнографии, Б. О. Долгих ведет большую иссле-
довательскую работу. С 1948 г. начинается систематическая экспедиционная работа Бо-
риса Осиповича в отдаленных районах: на Севере у кетов Подкаменной Тунгуски и у 
энцев в низовьях Енисея. 

Полевую работу Б. О. Долгих отличала необычайная добросовестность, скрупулез-
ность, редкая тщательность при сборе материала, широта и глубина подхода к изучае-
мым явлениям. Итоги этих экспедиций были обобщены в ряде интересных и ценных 
статей, опубликованных в журнале «Советская этнография» и других изданиях («Ро-
доплеменной состав и расселение кетов», «О родовом составе и расселении энцев» и др.) . 

Полевые этнографические исследования Б. О. Долгих совмещал с плодотворной 
педагогической деятельностью на историческом факультете МГУ. Ученики Б. О. Дол-
гих—студенты МГУ — участвовали в его экспедициях. 
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Работы по этнической истории народов Сйбйрй, выполненные Б. О. Долгих, 
охватывали чрезвычайно широкий круг проблем. Главной из них было исследование 
родоилеменного состава населения Сибири в XVII в. Самый значительный результат 
этих исследований — фундаментальный труд «Родовой и племенной состав народов 
Сибири в XVII в.», написанный им на основе поистине грандиозного архивного мате-
риала, прочтенного глазами этнографа, статистика и картографа. Эта выдающаяся 
работа, ставшая классической еще при жизни автора, явилась крупным вкладом в со-
ветскую и мировую историческую науку. В ней впервые была дана совершенно неиз-
вестная ранее картина расселения, родоилеменного состава и численности всех наро-
дов Сибири ко времени прихода туда русских. Фактически Б. О. Долгих стал осново-
положником не только нового направления в исторической этнографии Сибири, но и 
новой методики использования архивных материалов как источника для определения 
численности и для картографирования расселения отдельных групп и народов. 

Наряду с вопросами этногенеза народов Сибири (бурят, кетов, нганасан, долган, 
энцев и др) Б. О. Долгих в своих работах уделял большое внимание изучению обще-
ственного строя, истории материальной и духовной культуры населения этого региона. 

Огромный интерес проявлял Б. О. Долгих к фольклору северных народов. Запи-
санные им сотни преданий, легенд, сказок и бытовых рассказов легли в основу опубли-
кованных им работ «Мифологические сказки и исторические предания энцев», «Быто-
вые рассказы энцев» и подготовленного к печати сборника по нганасанскому фольклору. 
В ряде своих работ Б. О. Долгих выступает по теоретическим проблемам этнографи-
ческой науки. В этом отношении особую ценность представляет его исследование о 
типах родоплеменной организации народов. Сибири (в монографии «Общественный строй 
народов Северной Сибири»). 

Борис Осипович принимал также активное участие в составлении ряда обобщаю-
щих коллективных трудов по истории и этнографии народов Сибири. Он — один из 

/ авторов многотомных «Очерков истории народов СССР» (им написаны разделы «Наро-
ды Сибири в ХѴІІ в> и «Народы Сибири в XVIII в.»). Его перу принадлежит 
несколько разделов в томе «Народы Сибири» (в серии «Народы мира, этнографические 
очерки»); он — автор и редактор раздела «Народы Сибири» («Очерки общей этногра-
фии. Азиатская часть СССР»), а также ряда разделов «Истории Сибири». 

Огромное место в деятельности Б. О. Долгих занимала работа по этнографиче-
скому изучению современного хозяйства, быта и культуры малых народов Севера. 
В 1955—1965 гг. он возглавлял Сектор по изучению социалистического строительства 
у малых народов Севера Института этнографии АН ССОР. Одновременно Б. О. Дол-
гих руководил работами Северной экспедиции Института, исследования которой охва-
тывали огромную территорию Советского Союза от Баренцева моря до Тихого океана. 
Под его руководством сотрудники Сектора опубликовали несколько десятков работ о 
современном положении малых народов Севера СССР (в том числе сборник «Современ-
ное хозяйство, быт я культура малых народов Севера», получивший высокую оценку 
как у нас в стране, так и за рубежом), подготовили ряд научно обоснованных прак-
тических рекомендаций по подъему хозяйства и культуры и реконструкции быта малых 
народов Севера. 

Многолетняя работа Б. О. Долгих по изучению этнографии малых народов Севера 
снискала ему любовь и уважение среди нганасан, энцев, ненцев, кетов и других се-
верных народностей. «Наш Борис» — так любовно называли 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. Дол : 

гих был награжден почетными грамотами Окружкома КПСС и Исполнительного ко-
митета Совета депутатов трудящихся Таймырского национального округа И Совета 
профсоюзов Эвенкийского национального округа. 

Борис Осипович принимал активное участие во многих научных' конференциях 
и совещаниях. На VII Международном конгрессе антропологических и этнографиче-
ских наук он руководил Секцией Арктики и Субарктики и Симпозиумом по пробле-
мам этнографии и антропологии Арктики и Субарктики. 

Человек необычайно большой душевной -чуткости, огромного такта, большого 
педагогического таланта, он щедро передавал свои огроміные знания и опыт учени-
кам, среди которых много докторов и кандидатов наук. Б. О. Долгих — создатель 
целой-школы в современном сибиреведении, успешно разрабатывающей и развиваю-
щей его идеи. 

Уже будучи тяжело больным, Борис Осипович продолжал много и плодотворно 
работать. В последний период жизни он написал книгу «Очерки этнической истории 
энцев и ненцев», завершил монографию по этнографии и общественному строю нга-
насан. 

Светлую память о Борисе Осиповиче Долгих — большом ученом и замечательном 
человеке — мы сохраним навсегда. 
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